
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

 

Оглавление ............................................................................................................. 2 

Введение .................................................................................................................. 3 

I Глава Теоретические основы развития мыслительных операций у 

младших школьников .......................................................................................... 6 

1.1. Понятие мыслительных операций ........................................................... 6 

1.2. Особенности развития мыслительных операций младших 

школьников на уроках математики ................................................................ 14 

1.3. Роль дидактической игры в развитии мыслительных операций у 

младших школьников ........................................................................................ 20 

Выводы по I Главе .............................................................................................. 26 

II Глава Выявление уровня развития мыслительных операций в 

процессе обучения математики ........................................................................ 27 

2.1. Исследование уровня развития мыслительных операций у младших 

школьников .......................................................................................................... 27 

2.2. Результаты констатирующего эксперимента и их анализ .................. 33 

2.3. Применение дидактических игр на уроках математики 

направленных на развитие мыслительных операций ................................ 38 

Выводы по II Главе ............................................................................................. 45 

Заключение ........................................................................................................... 46 

Список литературы ............................................................................................ 48 

Приложения .......................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 Введение 

 

Проблема развития мыслительных операций младших школьников 

занимает сегодня ведущее место, как в психологической, так и в 

педагогической науках. Для современного общества особенно важным 

является вопрос развития мышления, в частности, мыслительных операций 

подрастающего поколения. Развитие основных операций мышления 

позволяет человеку свободно ориентироваться в окружающем мире, 

продуктивно и результативно осуществлять свою деятельность. Согласно 

многочисленным практическим исследованиям, - А.А. Люблинской, Н.В. 

Самоукиной, Н.Я. Михайленко, и многих других авторов, развивать 

мыслительные операции целесообразно именно на уроках математики, а 

сделать это следует при помощи использования наиболее естественной и 

приемлемой для младших школьников деятельности – игровой деятельности. 

Следовательно, развитие у младших школьников мыслительных операций, а 

также активизация мыслительной деятельности является одной из 

приоритетных задач уроков математики. 

Проблеме развития мыслительных операций посвящены исследования 

Н.Н. Поддъякова, С.Л. Рубинштейна, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, П.П. 

Блонского, А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, Л.Ф. Обуховой, Л.А. Венгера и др. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается также в том, 

что активное развитие мыслительных операций происходит именно в 

младшем школьном возрасте, являющимся сензитивным периодом для 

развития данных психических функций.  И, следовательно, в уроках, 

проводимых в современной школе, согласно новым ФГОС НОО [49], должны 

взаимодействовать все базовые составляющие учебно-воспитательного 

процесса: его содержание, цели, средства, методы и формы организации 

обучения. Одной из таких форм работы является использование 

дидактических игр, которые оказывают помощь в активизации 
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мыслительных операций, ведь важно стимулировать, активизировать интерес 

детей к учебной и познавательной деятельности, в том числе и на уроках 

математики, а наиболее простым способом сделать это можно при помощи 

хорошо им знакомых игр – все вышеуказанное определило актуальность и 

проблему данного исследования. 

Объект исследования: процесс развития мыслительных операций 

младших школьников на уроках математики. 

Предмет исследования: актуальное состояние мыслительных 

операций младших школьников и способ его изменения. 

Цель исследования: изменить уровень развития мыслительных 

операций у младших школьников и подобрать дидактические игры, 

направленные на его повышение.  

Гипотеза: развитие мыслительных операций характеризуются 

следующими умениями:  

- умение классифицировать, синтезировать, анализировать 

- умение строить самостоятельные умозаключения, делать обобщения, 

выдерживать причинно-следственные связи 

- умение к обобщению и абстрагированию, умение выделения 

существенных признаков, и находится на среднем уровне. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать психолого – педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования.  

2. Выделить критерии и уровни мыслительных операций. 

3. Подобрать методики для определения актуального уровня развития 

мыслительных операций у младших школьников. 

4.  Провести констатирующий этап исследования.  

5. Подобрать дидактические игры, направленные на развитие 

мыслительных операций младших школьников.  

Теоретико-методологической основой послужили исследования 

работы таких ученых, педагогов, занимающихся изучением данного вопроса, 
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как А.П. Панфилова – «Игровое моделирование в познавательной 

деятельности», Л.А. Фролова – «Использование дидактической игры при 

обучении в школе», Н.В. Самоукина – «Организационно-обучающие игры в 

образовании», Н.П. Аникеева – «Воспитание игрой: кн. для учителя», А.А. 

Люблинская – «Детская психология», Н.Я. Михайленко – «Педагогические 

принципы организации сюжетной игры» и ряд других трудов педагогов, 

ученых, исследователей. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы; беседа, 

педагогическое наблюдение; анализ данных, полученных в результате 

наблюдения.  

В рамках исследования были использованы три методики. 

Диагностическая методика «Исключение лишнего» (Г.А. Урунтаева). Цель 

методики: определение способности детей классифицировать, совершать 

операции синтеза и анализа, развивать логику. Диагностическая методика 

«Последовательность событий» (автор – А.Н. Бернштейн). Цель методики 

«Последовательность событий» — исследование умения строить 

самостоятельные умозаключения, делать обобщения, выдерживать 

причинно-следственные связи, а также диагностика уровня 

сообразительности. Диагностическая методика «Определение понятий, 

выяснение причин, выявление сходства и различия в объектах». Цель данной 

методики: определение способности детей к абстрагированию и 

конкретизации, уровня развития речи. 

База исследования – МКОУ БШ №1 им. К.И. Безруких с. Богучаны 

Богучанского района Красноярского края. В исследовании принимали 

участие ученики 2Б класса, в количестве 25 человек.  
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I Глава Теоретические основы развития мыслительных операций у 

младших школьников 

1.1. Понятие мыслительных операций 

 

Мыслительная деятельность человека совершается при помощи 

мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, 

обобщения и конкретизации. Все эти операции являются различными 

сторонами основной деятельности мышления – опосредования, т.е. 

раскрытия все более существенных объективных связей и отношений между 

предметами, явлениями, фактами [16]. 

Проблеме развития мыслительных операций посвящены исследования 

Н.Н. Поддъякова, С.Л. Рубинштейна, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, П.П. 

Блонского, А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, Л.Ф. Обуховой, Л.А. Венгера и др.  

Р.С Немов считает, что «одной из важных характеристик мышления 

является решение задачи, которая возникла при практической 

деятельности или при познании, того, что происходит вокруг. Любое 

мышление подразумевает одну цель - найти ответ на вопрос, постановка 

которого в свою очередь будет, является задачей мышления. При решении 

той или иной задачи следует различать, используем мы процесс мышления 

или пользуемся ассоциативными интеллектуальными процессами. Зачастую 

у младшего школьника ассоциации проявляют меньше, чем у взрослого 

человека» [18, С.560]. 

В процессе мыслительной деятельности человек использует 

специальные приёмы, или операции. В своём труде «Общая психология» 

А.Г. Маклаков выделяет следующие виды «умственных (мыслительных) 

операций: 

1) сравнение; 

2) классификация; 

3) анализ; 
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4) синтез; 

5) абстракция; 

6) конкретизация; 

7) индукция; 

8) дедукция [17, С.583]. 

 

Мыслительная деятельность, согласно исследованиям В.С. Мухиной, 

«состоит из таких аспектов как анализ, синтез, сравнение, абстракция, 

свойств, черт, качеств. Воспринимая предмет, мы можем мысленно выделять 

в нем одну часть за другой и таким образом узнавать, из каких частей он 

состоит» [25, С. 50]. Анализ – это мысленное расчленение предмета или 

явления на образующие его части или мысленное выделение в нем 

отдельных. 

Анализ может быть и мысленным выделением в целом его отдельных 

свойств, признаков, сторон. Итак, анализ, по словам В.С. Мухиной, 

«рассматривается как познавательный процесс, который позволяет 

«расчленить» анализируемый предмет, явление на его составляющие его 

компоненты либо выявить ряд отдельных, свойственных ему признаков и 

черт. Анализ может быть направлен не только на «расчленение» понятия, но 

и на выделение свойственных только ему исключительных признаков» [25, 

С. 52].  

Синтез, согласно исследованиям М.М. Поташник, «является 

мысленным соединением отдельных частей предметов или мысленное 

сочетание отдельных их свойств. Если анализ дает знание отдельных 

элементов, то синтез, опираясь на результаты анализа, объединяя эти 

элементы, обеспечивает знание объекта в целом» [29, С. 41].  

В процессе развития на основе практической деятельности и 

наглядного восприятия, анализ и синтез должны осуществляться и как 

самостоятельные, чисто умственные операции. В каждом сложном процессе 

мышления участвуют анализ и синтез. Например, путем анализа отдельных 
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поступков, мыслей, чувств литературных героев или исторических деятелей 

и в результате синтеза мысленно создается целостная характеристика этих 

героев, этих деятелей. 

В своем исследовании Ю.Г. Тамберг говорит, что «Анализ без синтеза 

порочен; попытки одностороннего применения анализа вне синтеза могут 

привести к механистическому сведению целого к сумме частей. Точно так же 

невозможно и осуществление синтеза без анализа, так как синтез должен 

восстановить в мысли целое в существенных взаимосвязях его элементов, 

которые выделяет анализ. Анализ и синтез не исчерпывают собой всех 

сторон мышления. Существеннейшими его сторонами являются абстракция и 

обобщение» [39, С. 74]. 

Сравнение также является компонентом мыслительных операций. По 

словам Е.М. Ишмуратовой, «сравнение – это сопоставление предметов и 

явлений с целью нахождения сходства и различия между ними. Сравнивая 

предметы или явления, можно заметить, что в одних отношениях они сходны 

между собой, в других – различны. Признание предметов сходными или 

различными зависит от того, какие части или свойства предметов являются в 

данный момент существенными. Нередко бывает так, что одни и те же 

предметы в одних случаях считаются сходными, в других – различными» [14, 

С. 52].  

Как исследует А.Н. Леонтьев, «сравнение, является процессом 

сопоставления вещей, явлений, их свойств, вскрывает тожество и различия. 

Выявляя тожество одних и различия других вещей, сравнение приводит к их 

классификации. Сравнение является часто первичной формой познания: 

вещи сначала познаются путем сравнения. Это вместе с тем и элементарная 

форма познания. Тожество и различие, основные категории рассудочного 

познания, выступают сначала как внешние отношения. Более глубокое 

познание требует раскрытия внутренних связей, закономерностей и 

существенных свойств. Это осуществляется другими сторонами 
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мыслительного процесса или видами мыслительных операций – прежде всего 

анализом и синтезом» [19, С. 75].  

Для того чтобы школьник полноценно умел пользоваться этой 

категорией, - категорией сравнения, необходимо обучить его навыку видеть 

одинаковое в различном, и различное в одинаковом. Начиная с младшего 

дошкольного периода, уже целесообразно обучать ребенка сравнивать и 

анализировать предметы сопоставляя однородные признаки, например, 

формы, цвета, вкуса, консистенции, набора функций и т.д. [19, С. 78]. 

Согласно исследованиям И.Н. Лернер, «обобщение – объединение 

сходных предметов и явлений по общим для них признакам. Обобщение 

тесно связано с абстракцией. Человек не смог бы обобщать, не отвлекаясь от 

различий в том, что им обобщается. При обобщении за основу берутся те 

признаки, которые мы получили при абстрагировании, например, все 

металлы электропроводны. Обобщение, как и абстрагирование, происходит 

при помощи слов. Всякое слово относится не к единичному предмету или 

явлению, а ко множеству сходных единичных объектов» [20, С. 63]. 

«Абстракция, согласно исследованиям И.Н. Лернера, – это мысленное 

выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при 

одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств. 

Выделенные в процессе абстрагирования признак или свойство предмета 

мыслятся независимо от других признаков или свойств и становятся 

самостоятельными объектами мышления. «Абстракция и обобщение, 

подчеркивает И.Н. Лернер, – в своих первоначальных формах укорененные в 

практике и совершающиеся в практических действиях, связанных с 

потребностями, в своих высших формах являются двумя взаимосвязанными 

сторонами единого мыслительного процесса раскрытия связей, отношений, 

при помощи которых мысль идет ко все более глубокому познанию 

объективной реальности в ее существенных свойствах и закономерностях. 

Это познание совершается в понятиях, суждениях и умозаключениях» [20, С. 

65]. 
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«Конкретизация – это мысленное представление чего-либо единичного, 

что соответствует тому или иному понятию или общему положению. По 

существу, конкретное есть всегда указание примера, какая-либо иллюстрация 

общего. Конкретизация играет существенную роль в объяснении» [20, С. 68]. 

Мышление является формой человеческого познания. В Российской 

педагогической энциклопедии под мышлением понимается процесс 

познавательной активности человека, характеризующийся обобщенным и 

опосредованным отражением предметов и явлений действительности, 

существенных свойствах, связях и отношения. Мышление совершается по 

законам, общим для всех людей, вместе с тем в мышлении проявляются 

возрастных и индивидуальных особенностей человека. Так, в своих 

исследованиях А.А. Люблинская отмечает, что «мышление младшего 

школьника – обобщенное, осуществляемое посредством слова и 

опосредованное имеющимися знаниями отражение действительности, тесно 

связанное с чувственным познанием мира» [22, С. 90]. 

Мышлению в познавательной деятельности предшествуют ощущения и 

восприятия (чувственное познание). Мышление невозможно представить без 

того исходного материала, который заключен в тех или иных действиях 

индивида, в его активности. Именно активность личности, ее деяния 

представляют собой важнейшее звено в системе межличностных отношений. 

Так, вступая в межличностные отношения в самых разнообразных по форме, 

содержанию, ценностям, структуре человеческих общностях (в детском саду, 

в классе, в дружеском кругу, в различном роде формальных и неформальных 

объединениях), индивид проявляет себя как личность, и предоставляет 

возможность оценить себя в системе отношений с другими. Развитие же 

отношений обладает прямой зависимостью от интеллекта индивида.  

А.А. Люблинская в своих исследованиях сравнивала усвоение 

младшими школьниками разных возрастов высших логических операций в 

различных ситуациях – игровой, практической и прямого обучения на 

занятиях. Результаты исследования показали, что только дети старшего 
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дошкольного возраста могут достигать определенных результатов в ситуации 

прямого обучения, но эти результаты гораздо ниже полученных в игровой 

деятельности [22]. 

Результаты исследований А.Н. Леонтьева также свидетельствуют, что 

смотивировать младшего школьника на решение учебной задачи успешнее 

удается при включении его в игровую деятельность. Поэтому широкое 

использование игровых приемов в процессе обучения повышает 

эффективность результатов развития мышления детей [19]. 

В современной психологии существуют два основных подхода в 

исследовании возникновения и развития логических структур мышления 

младших школьников. Первое их них связанно с работами Ж. Пиаже. Ж. 

Пиаже считал, что «обучение приобретает разное значение в зависимости от 

того, на какой период развития оно приходится. Чтобы оказаться успешным 

и не остаться формальным, обучение должно приспосабливаться к 

наличному уровню развития». Ж. Пиаже утверждает, что «в дошкольном и 

школьном возрасте у ребёнка сначала формируются средства отделения 

действий от предметов (например, свойство обратимости), а затем – логика 

этого отделения и оперирование отдельными вещами. Это достигается через 

четкое разделение на мир предметов и явлений и мир действий. Сначала 

формируется логика как мышление, а математика является формальным ее 

продолжением». Развивая свою теорию, Ж. Пиаже указывает на то, что 

развитие психики ребёнка по своей природе является спонтанным, то есть 

представляет собой развёртывание изначально заложенных в нем 

психических свойств. Внешние воздействия могут оказывать некоторое 

влияние: стимулировать, ускорять или замедлять ход развития, однако они не 

являются причиной развития [51].  

Второе направление связано с исследованиями П.П. Блонского, Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова и др. Эти авторы считают, что появление 

логических операций в опыте индивида обусловливается передачей знаний и 
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логического опыта в общении и обучении. Интеллектуальная деятельность 

при этом должна выступать в процессе обучения как предмет специального 

усвоения [51]. 

Предполагается, что появление логических операций детерминируется 

передачей знаний и логического опыта в общении и обучении. Другими 

словами, человек не рождается с готовыми формами мышления. Способность 

логически мыслить формируется у него в течение всей жизни. И для ее 

полноценного развития необходимы специальные условия. При таком 

подходе особое значение придается пути передачи общественного опыта, т.е. 

обучению. Именно оно, по мнению П.Я. Гальперина и Д.Б. Эльконина, 

определяет развитие детской психики. Обучение является определяющим, 

решающим фактором развития, оно должно забегать вперед развития и 

подтягивать его за собой, а не плестись в хвосте развития [51].  

Л.С. Выготский выдвинул идею о двух уровнях развития детей: 

«уровень актуального развития характеризует особенности психических 

функций ребенка, сложившихся на сегодняшней день, а «зона ближайшего 

развития» требует ориентировки на реализацию у ребенка возможностей 

завтрашнего дня» [7, С. 44]. 

Теория Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» открыла 

перспективный путь изучения мышления ребенка в процессе его развития 

посредством организованного обучения и воспитания. Организация этого 

процесса оказывает существенное и непосредственное влияние на качество 

интеллектуального развития ребёнка. «Правильно организованное обучение 

ребёнка ведёт за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни 

целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще 

сделались бы невозможными. Обучение есть, таким образом, внутренне 

необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребёнка не 

природных, но исторических особенностей человека» [7, С. 52]. 

П.Я. Гальперин создал теорию поэтапного формирования умственных 

действий и понятий. Согласно данной теории, перевод любого действия в 
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умственный план включает в себя: мотивацию, составление схемы 

ориентировочной основы действия, отработку действия в материальном и 

материализованном планах, в плане громкой речи, внешней речи «про себя» 

и во внутреннем плане. Для усвоения нового действия в умственном плане 

необходима его отработка на каждом этапе [51]. 

Таким образом, мыслительная деятельность состоит из таких аспектов 

как анализ, синтез, сравнение, классификация. Мышление невозможно 

представить без того исходного материала, который заключен в тех или иных 

действиях индивида, в его активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.2. Особенност
 
и р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и 

По мнен
 
ию исследов

 
ателей, Л.С. Выготского [7], С.И. Волков

 
а [6], 

А.Н. Леонтьев
 
а [19], мл

 
адш

 
ий школьный возр

 
аст – это эт

 
ап интенс

 
ивного 

пс
 
их

 
ического р

 
азв

 
ит

 
ия. Пр

 
и этом особенностью д

 
анного пер

 
иод

 
а является 

то, что прогресс
 
ивные изменен

 
ия отмеч

 
аются во всех сфер

 
ах, н

 
ач

 
ин

 
ая от 

совершенствов
 
ан

 
ия пс

 
ихоф

 
из

 
иолог

 
ическ

 
их функц

 
ий и з

 
ак

 
анч

 
ив

 
ая 

возн
 
икновен

 
ием сложных л

 
ичностных новообр

 
азов

 
ан

 
ий. Оп

 
ир

 
аясь н

 
а 

м
 
атер

 
и

 
алы исследов

 
ан

 
ия Московского инст

 
итут

 
а мозг

 
а, ряд ученых, а 

именно Л.В. З
 
анков, Я.З. Неверов

 
ич и др. сошл

 
ись во мнен

 
и

 
и, что н

 
а

 
иболее 

сложные лобные обл
 
аст

 
и созрев

 
ают оконч

 
ательно в мл

 
адшем школьном 

возр
 
асте [13, С. 13]. 

В эт
 
их отдел

 
ах мозг

 
а н

 
аблюд

 
ается бурное р

 
азв

 
ит

 
ие ассоц

 
и

 
ат

 
ивных зон, 

в которых форм
 
ируются мозговые процессы, определяющ

 
ие проявлен

 
ия 

сложнейш
 
их интеллекту

 
альных действ

 
ий, связ

 
анных с лог

 
ическ

 
им 

мышлен
 
ием. Зн

 
ач

 
ительн

 
ая морфолог

 
ическ

 
ая перестройк

 
а мозговых структур 

мл
 
адшего школьн

 
ик

 
а сопровожд

 
ается еще более существенным

 
и 

изменен
 
иям

 
и в акт

 
ивност

 
и головного мозг

 
а и отр

 
аж

 
ается н

 
а его пс

 
их

 
ическ

 
их 

функц
 
иях. 

В этой связ
 
и новый х

 
ар

 
актер пр

 
иобрет

 
ают процессы, связ

 
анные с 

усложнен
 
ием мысл

 
ительной деятельност

 
и. 

В сво
 
их р

 
абот

 
ах Л.В. З

 
анков [13, С. 21] подчерк

 
ив

 
ал, что усложнен

 
ие и 

р
 
азв

 
ит

 
ие р

 
анней формы мысл

 
ительной деятельност

 
и ведет к появлен

 
ию у 

ребенк
 
а обр

 
азного мышлен

 
ия, интенс

 
ивно р

 
азв

 
ив

 
ающегося в пер

 
иод 

дошкольного детств
 
а. Простейш

 
ие его проявлен

 
ия пр

 
исутствуют уже в 

р
 
аннем детстве, одн

 
ако, з

 
ад

 
ач

 
и, реш

 
аемые м

 
алышом в пл

 
ане предст

 
авлен

 
ий и 

обр
 
азов, в большей степен

 
и пр

 
им

 
ит

 
ивны. В пер

 
иод же мл

 
адшего школьного 

детств
 
а перед ребенком вст

 
ает проблем

 
а р

 
азрешен

 
ия з

 
ад

 
ач, требующ

 
их 

уст
 
ановлен

 
ия з

 
ав

 
ис

 
имостей между нескольк

 
им

 
и свойств

 
ам

 
и и явлен

 
иям

 
и [9]. 
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В.И. З
 
агвяз

 
инск

 
ий [12, С. 100] утвержд

 
ает, что «

 
именно мл

 
адш

 
ий 

школьный возр
 
аст является сенз

 
ит

 
ивным к усвоен

 
ию обобщенных средств и 

способов умственной деятельност
 
и. Именно в д

 
анном возр

 
асте у детей 

форм
 
ируется ряд в

 
ажнейш

 
их пс

 
их

 
ическ

 
их новообр

 
азов

 
ан

 
ий, существенно 

изменяющ
 
их структуру интеллекту

 
альных процессов школьн

 
иков и 

способствующ
 
их возн

 
икновен

 
ию элементов мышлен

 
ия. В этом возр

 
асте 

любой ребенок свободно пон
 
им

 
ает и использует в собственной реч

 
и слов

 
а, 

выр
 
аж

 
ающ

 
ие понят

 
ия р

 
азной степен

 
и обобщенност

 
и. Но употреблен

 
ие эт

 
их 

слов не св
 
идетельствуют о пон

 
им

 
ан

 
и

 
и отношен

 
ий между родовым

 
и и 

в
 
идовым

 
и понят

 
иям

 
и. Т

 
ак

 
ие отношен

 
ия, леж

 
ащ

 
ие в основе лог

 
ического 

мышлен
 
ия, к

 
ак пр

 
ав

 
ило, без спец

 
и

 
ально орг

 
ан

 
изов

 
анного обучен

 
ия в 

мл
 
адшем школьном возр

 
асте не усв

 
а

 
ив

 
аются» [12, С. 102]. 

В мл
 
адшем школьном возр

 
асте продолж

 
ается акт

 
ивное изучен

 
ие и 

овл
 
аден

 
ие собственным телом. Уч

 
ащ

 
ийся н

 
ач

 
ин

 
ает пр

 
иобрет

 
ать интерес к 

телесной конструкц
 
и

 
и человек

 
а, в том ч

 
исле к половым р

 
азл

 
ич

 
иям, что 

содействует р
 
азв

 
ит

 
ию половой идент

 
иф

 
ик

 
ац

 
и

 
и. В этот пер

 
иод продолж

 
ают 

р
 
азв

 
ив

 
аться речь, п

 
амять и акт

 
ивное вн

 
им

 
ан

 
ие и т. д. К н

 
ач

 
алу пер

 
иод

 
а 

обучен
 
ия в школе ребенок, к

 
ак пр

 
ав

 
ило, в основном уже готов к 

с
 
истем

 
ат

 
ическому школьному обучен

 
ию. О нем н

 
адобно говор

 
ить уже к

 
ак о 

л
 
ичност

 
и, поскольку он осозн

 
ает свое поведен

 
ие, может ср

 
авн

 
ив

 
ать себя с 

друг
 
им

 
и. К н

 
ач

 
алу школьного пер

 
иод

 
а форм

 
ируется ряд новых пс

 
их

 
ическ

 
их 

обр
 
азов

 
ан

 
ий:  

1.Стремлен
 
ие к общественно зн

 
ач

 
имой деятельност

 
и.  

2. Способность упр
 
авлять сво

 
им поведен

 
ием. 

 3. Умен
 
ие дел

 
ать простые обобщен

 
ия.  

4. Пр
 
акт

 
ическое овл

 
аден

 
ие речью.  

5. Умен
 
ие н

 
ал

 
аж

 
ив

 
ать вз

 
а

 
имосвяз

 
и и сотрудн

 
ичество с друг

 
им

 
и 

людьм
 
и. 
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Прогр
 
амм

 
а н

 
ач

 
альной школы требует от уч

 
ащегося умен

 
ия ср

 
авн

 
ив

 
ать, 

ан
 
ал

 
из

 
иров

 
ать, обобщ

 
ать, р

 
ассужд

 
ать, дел

 
ать выводы, т. е. дост

 
аточно 

р
 
азв

 
итых способов позн

 
ан

 
ия [19, С. 82]. 

Одн
 
ако высокого уровня позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и мл

 
адш

 
ие 

школьн
 
ик

 
и дост

 
иг

 
ают в том случ

 
ае, есл

 
и процесс обучен

 
ия спец

 
и

 
ально 

ор
 
иент

 
иров

 
ан н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мысл

 
ительных процессов. Следов

 
ательно, 

мышлен
 
ие является одн

 
им из н

 
а

 
иболее в

 
ажных пок

 
аз

 
ателей 

интеллекту
 
ального р

 
азв

 
ит

 
ия мл

 
адшего школьн

 
ик

 
а. 

В к
 
ачестве внешн

 
их услов

 
ий, обеспеч

 
ив

 
ающ

 
их эффект

 
ивность 

процесс
 
а р

 
азв

 
ит

 
ия интеллекту

 
альных эмоц

 
ий, р

 
ассм

 
атр

 
ив

 
аются творческ

 
ая 

мысл
 
ительн

 
ая деятельность мл

 
адш

 
их школьн

 
иков и общен

 
ие их со 

взрослым, ст
 
имул

 
ирующ

 
им р

 
азв

 
ит

 
ие д

 
анных эмоц

 
ий. Творческ

 
ая 

мысл
 
ительн

 
ая деятельность обеспеч

 
ив

 
ается посредством пр

 
именен

 
ия 

нест
 
анд

 
артных з

 
ад

 
ач. Общен

 
ие н

 
апр

 
авлено н

 
а акт

 
ив

 
из

 
ац

 
ию уч

 
ащ

 
ихся в 

р
 
аспозн

 
ав

 
ан

 
и

 
и и оп

 
ис

 
ан

 
и

 
и собственных эмоц

 
ий. Взрослый побужд

 
ает и 

поощряет учен
 
иков р

 
ассужд

 
ать о своем эмоц

 
ион

 
альном состоян

 
и

 
и, 

обсужд
 
ать сво

 
и эмоц

 
и

 
и, возн

 
ик

 
ающ

 
ие пр

 
и решен

 
и

 
и мысл

 
ительных з

 
ад

 
ач, и 

вызв
 
авш

 
ие их пр

 
ич

 
ины. В случ

 
ае переж

 
ив

 
ан

 
ия уч

 
ащ

 
им

 
ися нег

 
ат

 
ивных 

эмоц
 
ий взрослый ок

 
азыв

 
ает им пс

 
ихолог

 
ическую поддержку. 

Согл
 
асно исследов

 
ан

 
иям Н.Ф. Кругловой, «основным результ

 
атом 

ре
 
ал

 
из

 
ац

 
и

 
и, предст

 
авленной авторской пс

 
ихолог

 
ической модел

 
и р

 
азв

 
ит

 
ия 

интеллекту
 
альных эмоц

 
ий, является дост

 
ижен

 
ие уч

 
ащ

 
им

 
ися высокого уровня 

р
 
азв

 
ит

 
ия эмоц

 
ион

 
альной сост

 
авляющей мысл

 
ительной деятельност

 
и. В   н

 
а 

их основе интеллекту
 
альных чувств» [17, С. 77]. 

В процесс мышлен
 
ия з

 
ач

 
астую вмеш

 
ив

 
аются, изменяя его, эмоц

 
и

 
и. 

Ребенок мл
 
адшего школьного возр

 
аст

 
а в сво

 
их ф

 
ант

 
аз

 
иях «дор

 
исовыв

 
ает» 

отдельные к
 
арт

 
ины из ж

 
изн

 
и люб

 
имого героя. Впеч

 
атлен

 
ия от 

художественных про
 
изведен

 
ий, глубоко з

 
атронувш

 
их его чувств, могут 

н
 
аход

 
ить выр

 
ажен

 
ие в р

 
исунк

 
ах, в переск

 
азе проч

 
ит

 
анного, услыш

 
анного, 

ув
 
иденного. Любопытно, что, р

 
асск

 
азыв

 
ая о герое кн

 
иг

 
и, ребят

 
а порой 
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стремятся подчеркнуть, р
 
азв

 
ить лучш

 
ие к

 
ачеств

 
а его и «

 
испр

 
авляют» 

недост
 
атк

 
и. Эмоц

 
ион

 
ально-волев

 
ая сфер

 
а мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 

х
 
ар

 
актер

 
изуется:  

1. Легкой отзывч
 
ивостью н

 
а про

 
исходящ

 
ие событ

 
ия и окр

 
ашенностью 

воспр
 
ият

 
ия, вообр

 
ажен

 
ия, умственной и ф

 
из

 
ической деятельност

 
и эмоц

 
иям

 
и. 

2. Непосредственностью и откровенностью выр
 
ажен

 
ия сво

 
их 

переж
 
ив

 
ан

 
ий: р

 
адост

 
и, печ

 
ал

 
и, стр

 
ах

 
а, удовольств

 
ия ил

 
и неудовольств

 
ия.  

3. Большой эмоц
 
ион

 
альной неустойч

 
ивостью, ч

 
астой сменой 

н
 
астроен

 
ия (н

 
а общем фоне бодрост

 
и, веселост

 
и, безз

 
аботност

 
и), 

склонностью к кр
 
атковременным и бурным аффект

 
ам. 

Р
 
азв

 
ит

 
ие н

 
аглядно-обр

 
азного мышлен

 
ия осуществляется в тесной связ

 
и 

с р
 
азв

 
ит

 
ием лог

 
ического мышлен

 
ия [17, С. 84]. 

М.И. Л
 
ис

 
ин

 
а подчерк

 
ив

 
ает, что «функц

 
ион

 
иров

 
ан

 
ие с

 
ам

 
их обр

 
азов 

ок
 
азыв

 
ает существенное вл

 
иян

 
ие н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие лог

 
ическ

 
их опер

 
ац

 
ий, 

поскольку новые стороны и связ
 
и предметов, которые н

 
а определенном эт

 
апе 

ст
 
ановятся объектом понят

 
ийного мышлен

 
ия, вн

 
ач

 
але выделяются ребенком 

в н
 
аглядно-обр

 
азном пл

 
ане. Пр

 
и сл

 
абом р

 
азв

 
ит

 
и

 
и этого пл

 
ан

 
а ребенок не 

в
 
ид

 
ит проблемных с

 
иту

 
ац

 
ий» [21, С. 16].  

По мнен
 
ию Н.Я. М

 
их

 
айленко [23], «в случ

 
ае несформ

 
иров

 
анност

 
и 

лог
 
ическ

 
их опер

 
ац

 
ий мышлен

 
ия у детей н

 
аблюд

 
ается ф

 
акт

 
ическое 

отсутств
 
ие по

 
иск

 
а связей в м

 
атер

 
и

 
але. Основное преобр

 
азов

 
ан

 
ие 

информ
 
ац

 
и

 
и состо

 
ит в переводе отдельных смысловых элементов м

 
атер

 
и

 
ал

 
а 

н
 
а язык своего опыт

 
а. Т

 
ак

 
им обр

 
азом, чем ш

 
ире этот опыт, тем большее 

кол
 
ичество связей пр

 
иход

 
ится прор

 
аб

 
атыв

 
ать, тем больше возможностей 

переход
 
а н

 
а ступень высш

 
их мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий. Умен

 
ие мысл

 
ить 

лог
 
ическ

 
и, выполнять умоз

 
аключен

 
ия без н

 
аглядной опоры - необход

 
имое 

услов
 
ие успешного усвоен

 
ия учебного м

 
атер

 
и

 
ал

 
а». 

Больш
 
им

 
и р

 
азв

 
ив

 
ающ

 
им

 
и возможностям

 
и в этом пл

 
ане обл

 
ад

 
ают 

урок
 
и м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и. Ключевые з

 
ад

 
ач

 
и обучен

 
ия м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и н

 
а д

 
анном эт

 
апе 

р
 
азв

 
ит

 
ия обществ

 
а з

 
аключены не только в вооружен

 
и

 
и мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 
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м
 
атем

 
ат

 
ическ

 
им

 
и зн

 
ан

 
иям

 
и, умен

 
иям

 
и и н

 
авык

 
ам

 
и, но и с р

 
азв

 
ит

 
ием 

позн
 
ав

 
ательных способностей н

 
а м

 
атем

 
ат

 
ическом м

 
атер

 
и

 
але. Большое 

вн
 
им

 
ан

 
ие решен

 
ию последней з

 
ад

 
ач

 
и уделяют р

 
азв

 
ив

 
ающ

 
ие прогр

 
аммы 

м
 
атем

 
ат

 
ического обр

 
азов

 
ан

 
ия [7, С. 2]. 

М
 
атем

 
ат

 
ик

 
а предст

 
авляет собой основу общечеловеческой культуры. 

Д
 
анный ф

 
акт подтвержд

 
ает ее постоянное пр

 
исутств

 
ие пр

 
акт

 
ическ

 
и во всех 

сфер
 
ах современного мышлен

 
ия, н

 
аук

 
и и техн

 
ик

 
и. Поэтому 

целесообр
 
азность пр

 
иобщен

 
ия школьн

 
иков к м

 
атем

 
ат

 
ике к

 
ак к явлен

 
ию 

общечеловеческой культуры игр
 
ает зн

 
ач

 
ительную роль в р

 
азв

 
ит

 
и

 
и л

 
ичност

 
и 

мл
 
адшего школьн

 
ик

 
а. 

Р
 
азв

 
ит

 
ие у мл

 
адшего школьн

 
ик

 
а к

 
ачественно нового мышлен

 
ия 

связ
 
ано с освоен

 
ием мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий, р

 
азв

 
ит

 
ие которых про

 
исход

 
ит 

и н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и. В мл

 
адшем школьном возр

 
асте д

 
анные опер

 
ац

 
и

 
и 

интенс
 
ивно р

 
азв

 
ив

 
аются и н

 
ач

 
ин

 
ают выступ

 
ать в к

 
ачестве способов 

умственной деятельност
 
и. В основе всех мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий леж

 
ат 

ан
 
ал

 
из и с

 
интез. 

В исследов
 
ан

 
иях А.П. П

 
анф

 
иловой [27] было уст

 
ановлено, что именно 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и мл

 
адш

 
ий школьн

 
ик н

 
ач

 
ин

 
ает осв

 
а

 
ив

 
ать опер

 
ац

 
ию 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
и

 
и, котор

 
ая предпол

 
аг

 
ает отнесен

 
ие объект

 
а к группе н

 
а основе 

в
 
идо-родовых пр

 
изн

 
аков. Р

 
азв

 
ит

 
ие умен

 
ия кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать предметы 

связ
 
ано с освоен

 
ием обобщ

 
ающ

 
их слов, понят

 
ий, р

 
асш

 
ирен

 
ием 

предст
 
авлен

 
ий и зн

 
ан

 
ий об окруж

 
ающем и умен

 
ием выделять в предмете 

существенные пр
 
изн

 
ак

 
и. Пр

 
ичем, чем бл

 
иже предметы к л

 
ичному опыту 

мл
 
адшего школьн

 
ик

 
а, тем более точное обобщен

 
ие он дел

 
ает.  

С возр
 
астом возн

 
ик

 
ает д

 
ифференц

 
и

 
ац

 
ия смежных кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ионных 

групп: д
 
ик

 
ие и дом

 
ашн

 
ие ж

 
ивотные, ч

 
айн

 
ая и столов

 
ая посуд

 
а, з

 
имующ

 
ие и 

перелетные пт
 
ицы. Трудност

 
и обр

 
азов

 
ан

 
ия общ

 
их понят

 
ий у детей подробно 

оп
 
ис

 
аны в р

 
аботе Л.С. Выготского «Мышлен

 
ие и речь» [7]. Л.С. Выготск

 
ий 

пр
 
иход

 
ит к выводу, что н

 
а определенной ст

 
ад

 
и

 
и р

 
азв

 
ит

 
ия подобные 

отношен
 
ия общност

 
и между понят

 
иям

 
и вообще недоступны для ребенк

 
а. 
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Урок
 
и м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и предост

 
авляют возможность для усвоен

 
ия 

некоторых лог
 
ическ

 
их зн

 
ан

 
ий и пр

 
иемов детьм

 
и мл

 
адшего школьного 

возр
 
аст

 
а, - д

 
анный ф

 
акт пок

 
аз

 
ан в пс

 
ихолог

 
ическ

 
их исследов

 
ан

 
иях А.П. 

П
 
анф

 
иловой, Н.Я. М

 
их

 
айленко, И.Л. М

 
ат

 
асовой, Е. Аг

 
аевой, А.Ф. 

Говорковой, Л.Ф. Обуховой и др. В эт
 
их исследов

 
ан

 
иях был

 
а док

 
аз

 
ан

 
а 

возможность форм
 
иров

 
ан

 
ия отдельных лог

 
ическ

 
их пр

 
иемов мышлен

 
ия 

(сер
 
и

 
ац

 
и

 
и, кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
и

 
и, тр

 
анз

 
ит

 
ивност

 
и отношен

 
ий между вел

 
ич

 
ин

 
ам

 
и) у 

мл
 
адш

 
их школьн

 
иков пр

 
и соответствующей возр

 
асту метод

 
ике обучен

 
ия 

[51]. 

Одн
 
им из пед

 
агог

 
ическ

 
их услов

 
ий р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и у мл

 
адш

 
их школьн

 
иков является учет особенностей 

пс
 
их

 
ического р

 
азв

 
ит

 
ия детей д

 
анного возр

 
аст

 
а. З

 
ач

 
астую мног

 
ие 

пс
 
ихолог

 
ическ

 
ие новообр

 
азов

 
ан

 
ия детей ук

 
аз

 
анного пер

 
иод

 
а отл

 
ич

 
аются 

нез
 
авершенностью. А т

 
акже у детей в мл

 
адшем школьном возр

 
асте в 

пр
 
иор

 
итете игров

 
ая деятельность.  Это обусловл

 
ив

 
ает особенност

 
и их 

обучен
 
ия, которое должно сочет

 
ать в себе черты игры и н

 
апр

 
авленного 

обучен
 
ия, ор

 
иент

 
ируясь пр

 
и этом н

 
а слож

 
ивш

 
иеся формы мышлен

 
ия. 
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1.3. Роль д
 
ид

 
акт

 
ической игры в р

 
азв

 
ит

 
и

 
и мысл

 
ительных 

опер
 
ац

 
ий у мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 

Для мл
 
адшего школьн

 
ик

 
а игров

 
ая деятельность хотя и имеет 

вспомог
 
ательное зн

 
ачен

 
ие, но ост

 
ается очень в

 
ажной и существенной, 

поскольку позволяет сдел
 
ать смысл объектов и явлен

 
ий более явным. С 

помощью игры мл
 
адш

 
ий школьн

 
ик глубже позн

 
ает смысл эт

 
их вещей, 

овл
 
адев

 
ает высок

 
им

 
и общественным

 
и мот

 
ив

 
ам

 
и поведен

 
ия, уч

 
ится 

подч
 
инять свое поведен

 
ие пр

 
ав

 
ил

 
ам. Игров

 
ая деятельность способствует 

р
 
азв

 
ит

 
ию всех позн

 
ав

 
ательных процессов ребенк

 
а. Л.Ф. Обуховой было 

выявлено, что «
 
игры для ребенк

 
а являются тем ст

 
имулом, которые помог

 
ают 

поддерж
 
ив

 
ать акт

 
ив

 
из

 
ац

 
ию позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и уч

 
ащ

 
ихся н

 
а 

з
 
анят

 
иях, и помог

 
ают соверш

 
ить пл

 
авный переход от позн

 
ав

 
ательной 

деятельност
 
и игровой к позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и учебной» [26, С. 45]. 

Игр
 
а в к

 
ачестве способ

 
а акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и мысл

 
ительной деятельност

 
и 

р
 
анее использов

 
ал

 
ась. В современной школе, где основн

 
ая ст

 
авк

 
а дел

 
ается н

 
а 

акт
 
ив

 
из

 
ац

 
ию и интенс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ию учебного процесс

 
а, игровую деятельность, 

согл
 
асно мнен

 
ию А.А. Любл

 
инской, «целесообр

 
азно использов

 
ать в 

следующ
 
их случ

 
аях: 

- в в
 
иде с

 
амостоятельной технолог

 
и

 
и с целью освоен

 
ия понят

 
ия, темы 

ил
 
и д

 
аже определенного р

 
аздел

 
а учебного предмет

 
а; 

- в к
 
ачестве уроков (л

 
ибо з

 
анят

 
ий) ил

 
и же его сост

 
авляющ

 
их (введен

 
ия, 

объяснен
 
ия, з

 
акреплен

 
ия, упр

 
ажнен

 
ия, контроля)» [22, С. 87]. 

Известный польск
 
ий пед

 
агог, вр

 
ач и п

 
ис

 
атель Януш Корч

 
ак пол

 
аг

 
ал, 

что «в игре з
 
аключен

 
а возможность отыск

 
ать себя в обществе. Игр

 
а может 

быть ан
 
ал

 
из

 
иров

 
ан

 
а, и к

 
ак форм

 
а освоен

 
ия соц

 
и

 
ального опыт

 
а» [51]. 

Именно д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры сред

 
и всего р

 
азнообр

 
аз

 
ия игр 

бл
 
агопр

 
иятствуют р

 
асш

 
ирен

 
ию кругозор

 
а, мысл

 
ительной, позн

 
ав

 
ательной 

деятельност
 
и; вл

 
ияют н

 
а форм

 
иров

 
ан

 
ие определенных умен

 
ий и н

 
авыков, 

которые необход
 
имы в пр

 
акт

 
ической позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и; 
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способствуют р
 
азв

 
ит

 
ию общеучебных умен

 
ий и н

 
авыков; р

 
азв

 
ит

 
ию 

трудовых н
 
авыков. 

«Согл
 
асно многоч

 
исленным исследов

 
ан

 
иям, особой эффект

 
ивностью 

обл
 
ад

 
ают д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры н

 
а т

 
ак

 
их з

 
анят

 
иях, к

 
ак окруж

 
ающ

 
ий м

 
ир, 

русск
 
ий язык, м

 
атем

 
ат

 
ик

 
а» [27, С. 80].  

Больш
 
инство игр имеют четыре основные особенност

 
и (по С. А. 

Шм
 
акову): 

- свободн
 
ая деятельность в обл

 
аст

 
и р

 
азв

 
ит

 
ия, осуществляем

 
ая только 

от жел
 
ан

 
ия ребенк

 
а, р

 
ад

 
и удовольств

 
ия от процесс

 
а деятельност

 
и, а не 

только от результ
 
ат

 
а (процессу

 
альное удовольств

 
ие). Мног

 
ие игры могут 

быть р
 
азр

 
абот

 
аны и сдел

 
аны с

 
ам

 
им

 
и уч

 
ащ

 
им

 
ися. Для этого следует объяв

 
ить 

конкурс н
 
а лучшую игру. В к

 
аждую пр

 
идум

 
анную игру нужно провер

 
ить в 

действ
 
и

 
и;  

- творческ
 
ий, во многом импров

 
из

 
ац

 
ионный, очень акт

 
ивный х

 
ар

 
актер 

этой деятельност
 
и ("поле творчеств

 
а"). Игр

 
а должн

 
а быть основ

 
ан

 
а н

 
а 

свободном творчестве и с
 
амостоятельной деятельност

 
и уч

 
ащ

 
ихся. Роль 

уч
 
ителя в орг

 
ан

 
из

 
ац

 
и

 
и игр очень в

 
ажн

 
а. Прежде всего, уч

 
итель должен 

н
 
ач

 
ать творческую р

 
аботу уч

 
ащ

 
ихся, но контроль и руководство уч

 
ителя не 

должны превр
 
ащ

 
аться в под

 
авлен

 
ие ин

 
иц

 
и

 
ат

 
ивы и с

 
амостоятельност

 
и детей, 

ин
 
аче с

 
ам

 
а суть игры будет р

 
азрушен

 
а, что невозможно без свободного 

проявлен
 
ия л

 
ичност

 
и учен

 
ик

 
а. Игр

 
а должн

 
а быть доступной для уч

 
ащ

 
ихся 

этого возр
 
аст

 
а, цель игры-дост

 
иж

 
имой, а оформлен

 
ие-кр

 
асочным и 

р
 
азнообр

 
азным; 

- эмоц
 
ион

 
альн

 
ая пр

 
иподнятость деятельност

 
и, соперн

 
ичество, 

состяз
 
ательность, конкуренц

 
ия и т. д. (чувственный х

 
ар

 
актер игры, 

«эмоц
 
ион

 
альное н

 
апряжен

 
ие»); 

- н
 
ал

 
ич

 
ие проблемы (з

 
ад

 
ач

 
и), прямых ил

 
и косвенных пр

 
ав

 
ил, 

отр
 
аж

 
ающ

 
их содерж

 
ан

 
ие игры, лог

 
ическую и временную 

последов
 
ательность ее р

 
азв

 
ит

 
ия [21, С. 150]. 
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В отл
 
ич

 
ие от игр в целом, д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ая игр

 
а имеет существенную 

особенность-четко пост
 
авленную цель обучен

 
ия и соответствующ

 
ие ей 

пед
 
агог

 
ическ

 
ие результ

 
аты, которые могут быть обоснов

 
аны, выделены в 

явной форме и х
 
ар

 
актер

 
изуются учебно-позн

 
ав

 
ательной н

 
апр

 
авленностью. 

Посредством с
 
амовыр

 
ажен

 
ия в д

 
ид

 
акт

 
ической игре, и использов

 
ан

 
ия ее 

уч
 
ителем к

 
ак способ

 
а акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и, мл

 
адш

 
ие 

школьн
 
ик

 
и могут р

 
азв

 
ить в себе т

 
ак

 
ие к

 
ачеств

 
а, к

 
ак н

 
астойч

 
ивость, 

с
 
амоупр

 
авлен

 
ие, чувство ответственност

 
и, получен

 
ие удовольств

 
ия от 

с
 
амостоятельных решен

 
ий. У детей т

 
акже выр

 
аб

 
атыв

 
ается с

 
амод

 
исц

 
ипл

 
ин

 
а, 

котор
 
ая нужн

 
а для продолж

 
ительных ус

 
ил

 
ий, и, следующее з

 
а эт

 
им чувство 

удовлетворен
 
ия предст

 
авляет собой большой ш

 
аг, необход

 
имый для 

форм
 
иров

 
ан

 
ия полож

 
ительной с

 
амооценк

 
и. 

Пр
 
ав

 
ильно используемые элементы игры д

 
ают возможность упрост

 
ить 

воспр
 
ият

 
ие мног

 
их абстр

 
актных понят

 
ий. Элементы д

 
ид

 
акт

 
ической игры к

 
ак 

способ
 
а акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и уч

 
ащ

 
ихся могут 

м
 
атер

 
и

 
ал

 
изов

 
ать результ

 
аты умственной позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и, 

помог
 
ая детям в осозн

 
ан

 
и

 
и собственных способностей и умен

 
ий, восп

 
итыв

 
ая 

у н
 
их стремлен

 
ие к успеху. 

«Н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и в н

 
ач

 
альных кл

 
асс

 
ах рекомендуется 

использов
 
ать следующ

 
ие в

 
иды игр с целью акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и позн

 
ав

 
ательной 

деятельност
 
и уч

 
ащ

 
ихся: 

1. Р
 
азв

 
ив

 
ающ

 
ие, т

 
ак к

 
ак он

 
и н

 
апр

 
авлены н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие л

 
ичност

 
и 

уч
 
ащегося. 

2. Коллект
 
ивные, т

 
ак к

 
ак он

 
и пр

 
ивлек

 
ают уч

 
ащ

 
ихся тем, что пр

 
и 

коллект
 
ивной р

 
аботе ч

 
аще возн

 
ик

 
ает «с

 
иту

 
ац

 
ия успех

 
а», котор

 
ая необход

 
им

 
а 

детям. 

3. Инд
 
ив

 
иду

 
альные, т

 
ак к

 
ак он

 
и помогут уч

 
ащ

 
имся прояв

 
ить себя, а 

уч
 
ителю – д

 
и

 
агност

 
иров

 
ать уровень зн

 
ан

 
ий уч

 
ащ

 
ихся, уровень их р

 
азв

 
ит

 
ия. 

4. Подв
 
ижные, т

 
ак к

 
ак уч

 
ащ

 
иеся н

 
ач

 
альных кл

 
ассов подвержены 

быстрой утомляемост
 
и и им необход

 
им

 
а «р

 
азрядк

 
а». 
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5. Т
 
их

 
ие, т

 
ак к

 
ак он

 
и способствуют р

 
азв

 
ит

 
ию мышлен

 
ия, п

 
амят

 
и, 

г
 
ибкост

 
и ум

 
а с

 
амостоятельност

 
и, ус

 
идч

 
ивост

 
и, н

 
астойч

 
ивост

 
и в дост

 
ижен

 
и

 
и 

цел
 
и и т.д. 

6. «Скоростные», т
 
ак к

 
ак р

 
азг

 
адыв

 
ан

 
ие з

 
аг

 
адок р

 
азв

 
ив

 
ает 

способность к ан
 
ал

 
изу, обобщен

 
ию, форм

 
ирует умен

 
ие р

 
ассужд

 
ать, дел

 
ать 

выводы» [23, С. 105]. 

Из всего существующего многообр
 
аз

 
ия р

 
азл

 
ичных в

 
идов игр 

д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры используются в к

 
ачестве одного из способов обучен

 
ия.  

Д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ая игр

 
а имеет свою устойч

 
ивую структуру, котор

 
ая 

отл
 
ич

 
ается от другой деятельност

 
и. Основным

 
и структурным

 
и 

компонент
 
ам

 
и д

 
ид

 
акт

 
ической игры являются: игровой з

 
амысел, пр

 
ав

 
ил

 
а, 

игровые действ
 
ия, позн

 
ав

 
ательное содерж

 
ан

 
ие ил

 
и д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие з

 
ад

 
ач

 
и, 

оборудов
 
ан

 
ие, результ

 
ат игр. 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры и игровые упр

 
ажнен

 
ия 

предост
 
авляют возможность проведен

 
ия уроков более ж

 
иво и интересно. 

Использов
 
ан

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр является с

 
амым эффект

 
ивным методом 

воздейств
 
ия н

 
а ребенк

 
а мл

 
адшего школьного возр

 
аст

 
а, ведь игр

 
а в д

 
анном 

возр
 
асте продолж

 
ает являться основным в

 
идом его дельност

 
и.   

Игровые методы обучен
 
ия являются акт

 
ивным

 
и метод

 
ам

 
и обучен

 
ия, 

н
 
апр

 
авлены н

 
а интенс

 
ивное р

 
азв

 
ит

 
ие позн

 
ав

 
ательных мот

 
ивов, интерес

 
а, 

творческ
 
их способностей уч

 
ащ

 
ихся. 

Н
 
азн

 
ачен

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр (д

 
и

 
ап

 
азон целевых ор

 
иент

 
ац

 
ий): 

- д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие: форм

 
иров

 
ан

 
ие основ предметных и н

 
адпредметных 

компетентностей; р
 
асш

 
ирен

 
ие кругозор

 
а; акт

 
ив

 
из

 
ац

 
ия учебно-

позн
 
ав

 
ательной деятельност

 
и; пр

 
именен

 
ие зн

 
ан

 
ий, умен

 
ий и н

 
авыков н

 
а 

пр
 
акт

 
ике; форм

 
иров

 
ан

 
ие общеобр

 
азов

 
ательных и трудовых н

 
авыков 

- восп
 
итыв

 
ающ

 
ие: восп

 
ит

 
ан

 
ие с

 
амостоятельност

 
и, вол

 
и; форм

 
иров

 
ан

 
ие 

определенных поз
 
иц

 
ий, подходов, нр

 
авственных, эт

 
ическ

 
их и 

идеолог
 
ическ

 
их уст

 
ановок; восп

 
ит

 
ан

 
ие сотрудн

 
ичеств

 
а, коллект

 
ив

 
изм

 
а, 
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общен
 
ия, ценностного отношен

 
ия к м

 
атем

 
ат

 
ическ

 
им зн

 
ан

 
иям и к себе к

 
ак 

л
 
ичност

 
и; 

- р
 
азв

 
ив

 
ающее: р

 
азв

 
ит

 
ие вн

 
им

 
ан

 
ия, п

 
амят

 
и, реч

 
и, мышлен

 
ия, умен

 
ий 

ср
 
авн

 
ив

 
ать, сопост

 
авлять, н

 
аход

 
ить ан

 
алог

 
и

 
и, вообр

 
ажен

 
ия, ф

 
ант

 
аз

 
и

 
и, 

творческ
 
их способностей, эмп

 
ат

 
и

 
и, рефлекс

 
и

 
и, умен

 
ия н

 
аход

 
ить 

опт
 
им

 
альные решен

 
ия; р

 
азв

 
ит

 
ие мот

 
ив

 
ац

 
и

 
и учебно-позн

 
ав

 
ательной 

деятельност
 
и; 

- соц
 
и

 
ал

 
из

 
ирующее: пр

 
иобщен

 
ие к норм

 
ам и ценностям обществ

 
а; 

ад
 
апт

 
ац

 
ия к услов

 
иям среды; с

 
аморегуляц

 
ия, с

 
амоконтроль; обучен

 
ие 

общен
 
ию. [14, С. 123]. 

Основные функц
 
и

 
и д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр, используемых уч

 
ителем к

 
ак 

способ
 
а акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и позн

 
ав

 
ательной деятельност

 
и уч

 
ащ

 
ихся: 

1. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия устойч

 
ивого интерес

 
а к изучен

 
ию и 

снят
 
ия н

 
апряжен

 
ия, связ

 
анного с процессом ад

 
апт

 
ац

 
и

 
и ребёнк

 
а к школьному 

реж
 
иму. 

2. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия пс

 
их

 
ическ

 
их новообр

 
азов

 
ан

 
ий. 

3. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия собственно учебной деятельност

 
и. 

4. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия общеучебных умен

 
ий, н

 
авыков учебной 

и с
 
амостоятельной р

 
аботы. 

5. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия н

 
авыков с

 
амоконтроля и с

 
амооценк

 
и. 

6. Функц
 
ия форм

 
иров

 
ан

 
ия адекв

 
атно вз

 
а

 
имоотношен

 
ий и освоен

 
ие 

соц
 
и

 
альных ролей. [26, С. 95]. 

Р
 
азделяя поз

 
иц

 
и

 
и исследов

 
ателей, можно сдел

 
ать вывод, что в 

процессе обучен
 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры непосредственно вл

 
ияют н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий. Упр

 
авлен

 
ие процессом р

 
азв

 
ит

 
ия основных пр

 
иемов 

мышлен
 
ия – деятельность уч

 
ителя, способного с н

 
аучных поз

 
иц

 
ий, оп

 
ир

 
аясь 

н
 
а возр

 
астные и инд

 
ив

 
иду

 
альные особенност

 
и мл

 
адш

 
их школьн

 
иков, 

пл
 
ан

 
иров

 
ать и орг

 
ан

 
изовыв

 
ать пед

 
агог

 
ическ

 
и целесообр

 
азную с

 
истему 

р
 
аботы, ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать и прогноз

 
иров

 
ать способы вз

 
а

 
имодейств

 
ия с детьм

 
и, 

н
 
апр

 
авленные н

 
а их д

 
альнейшее интеллекту

 
альное р

 
азв

 
ит

 
ие.  
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Игр
 
а, включенн

 
ая в урок м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, должн

 
а быть тесно связ

 
ан

 
а с 

темой урок
 
а и соответствов

 
ать его целям, только в этом случ

 
ае он

 
а будет 

способствов
 
ать лучшему р

 
азв

 
ит

 
ию мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков. 
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 Выводы по I Гл
 
аве 

Для современного обществ
 
а особенно в

 
ажным является вопрос 

р
 
азв

 
ит

 
ия мышлен

 
ия, в ч

 
астност

 
и, мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий подр

 
аст

 
ающего 

поколен
 
ия. Р

 
азв

 
ит

 
ие основных опер

 
ац

 
ий мышлен

 
ия позволяет человеку 

свободно ор
 
иент

 
иров

 
аться в окруж

 
ающем м

 
ире продукт

 
ивно и 

результ
 
ат

 
ивно осуществлять свою деятельность. 

 Мысл
 
ительн

 
ая деятельность человек

 
а включ

 
ает в себя т

 
ак

 
ие 

компоненты к
 
ак ср

 
авнен

 
ие, ан

 
ал

 
из и с

 
интез, кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, умен

 
ия стро

 
ить 

с
 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать 

пр
 
ич

 
инно-следственные связ

 
и, способность к абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие 

выделен
 
ия существенных пр

 
изн

 
аков. Д

 
анные компоненты у мл

 
адшего 

школьн
 
ик

 
а - обобщенные, осуществляемые посредством слов

 
а и 

опосредов
 
анные имеющ

 
им

 
ися зн

 
ан

 
иям

 
и отр

 
ажен

 
ие действ

 
ительност

 
и, тесно 

связ
 
анное с чувственным позн

 
ан

 
ием м

 
ир

 
а. 

Урок
 
и м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и предост

 
авляют зн

 
ач

 
ительные возможност

 
и для 

р
 
азв

 
ит

 
ия мышлен

 
ия. Бл

 
агод

 
аря использов

 
ан

 
ию з

 
ад

 
ан

 
ий н

 
а лог

 
ику, ан

 
ал

 
из, 

с
 
интез, возможно р

 
азв

 
ить позн

 
ав

 
ательную, мысл

 
ительную деятельность 

школьн
 
иков. 

Одн
 
им из пед

 
агог

 
ическ

 
их методов р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и у мл

 
адш

 
их школьн

 
иков является учет особенностей 

пс
 
их

 
ического р

 
азв

 
ит

 
ия детей д

 
анного возр

 
аст

 
а. Следов

 
ательно, н

 
а урок

 
ах 

м
 
атем

 
ат

 
ик

 
и целесообр

 
азно использов

 
ан

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр, ведь 

д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры и игровые упр

 
ажнен

 
ия предост

 
авляют возможность  

проведен
 
ия уроков более  ж

 
иво и  интересно.  

Игр
 
а,  включенн

 
ая в урок м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, должн

 
а  быть тесно связ

 
ан

 
а с 

темой урок
 
а и  соответствов

 
ать его целям, только в этом случ

 
ае он

 
а будет 

способствов
 
ать лучшему  р

 
азв

 
ит

 
ию  мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков. 
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II Гл
 
ав

 
а Выявлен

 
ие уровня р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий в 

процессе обучен
 
ия м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и 

2.1. Исследов
 
ан

 
ие уровня р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий у мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков 

Эффект
 
ивность пр

 
именен

 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр для акт

 
ив

 
из

 
ац

 
и

 
и 

позн
 
ав

 
ательной деятельност

 
и мл

 
адш

 
их школьн

 
иков может быть проверен

 
а 

пр
 
и проведен

 
и

 
и пед

 
агог

 
ического исследов

 
ан

 
ия. 

Исследов
 
ан

 
ие предст

 
авляет собой метод пед

 
агог

 
ическ

 
их исследов

 
ан

 
ий, 

метод позн
 
ан

 
ия, пр

 
и помощ

 
и которого в естественных ил

 
и искусственно 

созд
 
анных, контрол

 
ируемых и упр

 
авляемых услов

 
иях могут быть 

исследов
 
аны те ил

 
и иные пед

 
агог

 
ическ

 
ие явлен

 
ия, осуществлен процесс 

по
 
иск

 
а нового, более эффект

 
ивного способ

 
а решен

 
ия пед

 
агог

 
ической 

проблемы, з
 
ад

 
ач

 
и  

Цель исследов
 
ан

 
ия з

 
аключ

 
ал

 
ась в подтвержден

 
и

 
и г

 
ипотезы о том, что 

мысл
 
ительные опер

 
ац

 
и

 
и предст

 
авлены следующ

 
им

 
и умен

 
иям

 
и:  

- умен
 
ие кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать 

- умен
 
ие стро

 
ить с

 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, 

выдерж
 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные связ

 
и 

- умен
 
ие к обобщен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков. 

З
 
ад

 
ач

 
и исследов

 
ан

 
ия: 

- Подобр
 
ать метод

 
ик

 
и исследов

 
ан

 
ия; 

- выяв
 
ить исходный уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков; 

- подобр
 
ать д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры для р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

мл
 
адш

 
их школьн

 
иков н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и; 

- провер
 
ить пр

 
и помощ

 
и д

 
и

 
агност

 
ическ

 
их метод

 
ик уровень р

 
азв

 
ит

 
ия 

мысл
 
ительной деятельност

 
и, подтверд

 
ить г

 
ипотезу исследов

 
ан

 
ия. 

Б
 
аз

 
а исследов

 
ан

 
ия – МКОУ БШ №1 им. К.И. Безрук

 
их с. Богуч

 
аны 

Богуч
 
анского р

 
айон

 
а Кр

 
асноярского кр

 
ая, в исследов

 
ан

 
и

 
и пр

 
ин

 
им

 
ал

 
и 

уч
 
аст

 
ие учен

 
ик

 
и 2Б кл

 
асс

 
а, в кол

 
ичестве 25 человек.  
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В р
 
амк

 
ах исследов

 
ан

 
ия, н

 
апр

 
авленного н

 
а изучен

 
ия уровня 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их школьн

 
иков с помощью д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их 

игр, н
 
ам

 
и был

 
и использов

 
аны следующ

 
ие метод

 
ик

 
и исследов

 
ан

 
ия. 

Д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Исключен

 
ие л

 
ишнего» (

 
автор - Г.А. 

Урунт
 
аев

 
а); Д

 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Последов

 
ательность событ

 
ий» 

(
 
автор – А.Н. Бернштейн); Д

 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий» 

(
 
автор – Л.С. Выготск

 
ий). Д

 
анные метод

 
ик

 
и был

 
и ад

 
апт

 
иров

 
аны под детей 

мл
 
адшего школьного возр

 
аст

 
а [41]. 

1. Д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Исключен

 
ие л

 
ишнего» (Г.А. Урунт

 
аев

 
а). 

Цель метод
 
ик

 
и: определен

 
ие способност

 
и мл

 
адшего школьн

 
ик

 
а 

кл
 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, соверш

 
ать опер

 
ац

 
и

 
и с

 
интез

 
а и ан

 
ал

 
из

 
а, р

 
азв

 
ив

 
ать лог

 
ику. 

М
 
атер

 
и

 
ал: к

 
арточк

 
и с изобр

 
ажен

 
иям

 
и 4-х предметов. 

Ход исследов
 
ан

 
ия: уч

 
итель предл

 
аг

 
ает учен

 
ик

 
ам к

 
арт

 
инку с 

изобр
 
ажен

 
иям

 
и четырех предметов, тр

 
и из которых могут быть объед

 
инены 

обобщ
 
ающ

 
им словом, а четвертый предмет по отношен

 
ию к н

 
им ок

 
азыв

 
ается 

л
 
ишн

 
им. Все ост

 
авш

 
иеся предметы детям следует н

 
азв

 
ать, одн

 
им словом.  

Когд
 
а л

 
ишн

 
ий предмет исключен, испытуемый должен объясн

 
ить, 

почему он исключ
 
ил именно этот предмет. 

Исследов
 
атель вместе с испытуемым реш

 
ают и р

 
азб

 
ир

 
ают первое 

з
 
ад

 
ан

 
ие. Ост

 
альное испытуемый по мере возможност

 
и р

 
азб

 
ир

 
ает 

с
 
амостоятельно. Есл

 
и он испытыв

 
ает з

 
атруднен

 
ия, исследов

 
атель з

 
ад

 
ает ему 

н
 
аводящ

 
ий вопрос. 

В протоколе з
 
ап

 
исыв

 
ают номер к

 
арточк

 
и, н

 
азв

 
ан

 
ие предмет

 
а, который 

испытуемый исключ
 
ил, слово ил

 
и выр

 
ажен

 
ие, пр

 
и помощ

 
и которого он 

обозн
 
ач

 
ил ост

 
альные тр

 
и, объяснен

 
ия, все вопросы, которые ему был

 
и 

з
 
ад

 
аны, и его ответы. Этот в

 
ар

 
и

 
ант год

 
ится для исследов

 
ан

 
ия детей и 

взрослых. 

Тестовый м
 
атер

 
и

 
ал 

Стол, стул, кров
 
ать, пол, шк

 
аф. 

Молоко, сл
 
ивк

 
и, с

 
ало, смет

 
ан

 
а, сыр. 
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Бот
 
инк

 
и, с

 
апог

 
и, шнурк

 
и, в

 
аленк

 
и, т

 
апочк

 
и. 

Молоток, клещ
 
и, п

 
ил

 
а, гвоздь, топор. 

Сл
 
адк

 
ий, горяч

 
ий, к

 
ислый, горьк

 
ий, соленый. 

Берез
 
а, сосн

 
а, дерево, дуб, ель. 

С
 
амолет, телег

 
а, человек, кор

 
абль, велос

 
ипед. 

В
 
ас

 
ил

 
ий, Федор, Семен, Ив

 
анов, Петр. 

Ключ к оценке результ
 
атов.  

Высок
 
ий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовым

 
и понят

 
иям

 
и; 

хорош
 
ий – 5-6 рядов с двумя, а ост

 
альные с одн

 
им; средн

 
ий – 7-12 рядов с 

одн
 
им родовым понят

 
ием; н

 
изк

 
ий – 1-6 рядов с одн

 
им родовым понят

 
ием. 

Д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Последов

 
ательность событ

 
ий» (

 
автор – 

А.Н. Бернштейн). Оп
 
ис

 
ан

 
ие метод

 
ик

 
и: В

 
ажн

 
ая х

 
ар

 
актер

 
ист

 
ик

 
а зрелой 

л
 
ичност

 
и — умен

 
ие выстр

 
а

 
ив

 
ать лог

 
ику событ

 
ий. Форм

 
иров

 
ан

 
ие этого 

н
 
авык

 
а н

 
ач

 
ин

 
ается в р

 
аннем возр

 
асте и необход

 
имо для последующего 

успешного обучен
 
ия в школе. Определ

 
ить степень р

 
азв

 
ит

 
ия у м

 
алыш

 
а 

способност
 
и воспро

 
изведен

 
ия пр

 
ав

 
ильной последов

 
ательност

 
и явлен

 
ий и 

действ
 
ий поможет метод

 
ик

 
а сюжетных р

 
исунков А. Н. Бернштейн

 
а. 

Цель метод
 
ик

 
и «Последов

 
ательность событ

 
ий» (

 
автор – Л.С 

Выготск
 
ий) — исследов

 
ан

 
ие умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные 

умоз
 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные 

связ
 
и. 

М
 
атер

 
и

 
ал: сложенные к

 
арт

 
инк

 
и (от 3 до 6) н

 
а которых изобр

 
ажены 

эт
 
апы к

 
акого-л

 
ибо событ

 
ия [51]. 

Ход исследов
 
ан

 
ия: учен

 
ику пок

 
азыв

 
ают беспорядочно р

 
азложенные 

к
 
арт

 
инк

 
и и д

 
ают следующую инструкц

 
ию: «Посмотр

 
и, перед тобой леж

 
ат 

к
 
арт

 
инк

 
и, н

 
а которых изобр

 
ажено к

 
акое-то событ

 
ие. Порядок к

 
арт

 
инок 

перепут
 
ан, и тебе н

 
адо дог

 
ад

 
аться, к

 
ак их поменять мест

 
ам

 
и, чтобы ст

 
ало 

ясно, что н
 
ар

 
исов

 
ал художн

 
ик. Подум

 
ай, перелож

 
и к

 
арт

 
инк

 
и, к

 
ак сч

 
ит

 
аешь 

нужным, а потом пр
 
идум

 
ай, сост

 
авь по н

 
им р

 
асск

 
аз о том событ

 
и

 
и, которое 

здесь изобр
 
ажено». 
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З
 
ад

 
ан

 
ие включ

 
ает дв

 
а последов

 
ательных эт

 
ап

 
а: 

Р
 
асположен

 
ие к

 
арточек с р

 
исунк

 
ам

 
и. 

Устное лог
 
ическое повествов

 
ан

 
ие по н

 
им. 

Для выполнен
 
ия тест

 
а учен

 
ику  необход

 
имо уст

 
анов

 
ить р

 
азл

 
ич

 
ия 

отдельных сюжетных фр
 
агментов р

 
исунков и лог

 
ическую 

последов
 
ательность ф

 
абулы в целом, р

 
азлож

 
ив к

 
арточк

 
и в нужном порядке. 

Пр
 
ав

 
ильно сост

 
авленн

 
ая комб

 
ин

 
ац

 
ия к

 
арт

 
инок док

 
азыв

 
ает, что у уч

 
ащегося 

есть пон
 
им

 
ан

 
ие сюжет

 
а, а устный р

 
асск

 
аз демонстр

 
ирует способность 

выр
 
аз

 
ить смысл сво

 
им

 
и слов

 
ам

 
и. 

После з
 
авершен

 
ия р

 
аботы с р

 
исунк

 
ам

 
и исследов

 
атель ф

 
икс

 
ирует 

выбр
 
анную комб

 
ин

 
ац

 
ию (н

 
апр

 
имер: 4, 5, 1, 3, 2) и з

 
атр

 
аченное н

 
а р

 
аскл

 
адку 

время в протокольных з
 
ап

 
исях. З

 
атем прос

 
ит учен

 
ик

 
а прокоммент

 
иров

 
ать 

р
 
асположен

 
ие к

 
арточек по смыслу. Есл

 
и тест

 
ируемый ош

 
иб

 
ается, ему 

з
 
ад

 
аются н

 
аводящ

 
ие вопросы с целью коррект

 
ировк

 
и допущенных пром

 
ахов, 

пр
 
и этом в

 
ажно отслеж

 
ив

 
ать его эмоц

 
ион

 
альную и интеллекту

 
альную 

ре
 
акц

 
ию. 

Интерпрет
 
ац

 
ия результ

 
атов. 

Методом предусмотрен
 
а трехступенч

 
ат

 
ая гр

 
ад

 
ац

 
ия уровней 

оцен
 
ив

 
ан

 
ия итогов тест

 
иров

 
ан

 
ия: 

Высок
 
ий – учен

 
ик спр

 
ав

 
ился с испыт

 
ан

 
ием полностью, с

 
амостоятельно 

н
 
ашел верную комб

 
ин

 
ац

 
ию р

 
исунков и сост

 
ав

 
ил связный, гр

 
амм

 
ат

 
ическ

 
и 

адекв
 
атный р

 
асск

 
аз. 

Допуск
 
ается альтерн

 
ат

 
ивное, ор

 
иг

 
ин

 
альное воспр

 
ият

 
ие сюжет

 
а, но пр

 
и 

услов
 
и

 
и, что ребёнок осозн

 
анно аргумент

 
ирует предложенную им тр

 
актовку. 

Средн
 
ий –

 
испытуемый преодолел первый эт

 
ап пр

 
ав

 
ильного 

р
 
азмещен

 
ия изобр

 
ажен

 
ий, но испыт

 
ал з

 
атруднен

 
ия в процессе выстр

 
а

 
ив

 
ан

 
ия 

лог
 
ическ

 
и связного р

 
асск

 
аз

 
а, который смог сост

 
ав

 
ить только пр

 
и помощ

 
и 

уч
 
ителя. 

Н
 
изк

 
ий –учен

 
ику не уд

 
алось уст

 
анов

 
ить последов

 
ательность к

 
арт

 
инок 

и сост
 
ав

 
ить р

 
асск

 
аз. 



31 
 

3. Д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ая метод

 
ик

 
а «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий». 

Цель: определ
 
ить уровень р

 
ав

 
ит

 
ия опер

 
ац

 
и

 
и ср

 
авнен

 
ия. 

М
 
атер

 
и

 
ал: к

 
арточк

 
и с изобр

 
ажен

 
ием предметов. 

Ход р
 
аботы: Учен

 
ику выд

 
ают к

 
арточк

 
и, н

 
а которых изобр

 
ажены 

предметы и просят ск
 
аз

 
ать, что общего между н

 
им

 
и и чем он

 
и отл

 
ич

 
аются 

друг от друг
 
а. Пр

 
и этом з

 
ад

 
ают вопросы: «Чем еще он

 
и похож

 
и?», «Еще 

чем?», «Чем еще он
 
и отл

 
ич

 
аются друг от друг

 
а?»  

 

Т
 
абл

 
иц

 
а1 

Кр
 
итер

 
и

 
и и пок

 
аз

 
ател

 
и мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и 

Кр
 
итер

 
и

 
и Уровень мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их школьн

 
иков  Метод

 
ик

 
и 

Высок
 
ий (15-25%) Средн

 
ий (25-60%) Н

 
изк

 
ий (1-15%) 

Способно

сть 

кл
 
асс

 
иф

 
и

ц
 
иров

 
ать, 

с
 
интез

 
ир

ов
 
ать, 

ан
 
ал

 
из

 
ир

ов
 
ать. 

Испытуемый 

пр
 
ав

 
ильно и 

с
 
амостоятельно 

н
 
азыв

 
ает родовое 

понят
 
ие для 

обозн
 
ачен

 
ия:  

1.Объед
 
иняемых в 

одну группу 

предметов.  

2.«л
 
ишнего» 

предмет
 
а. 

Сн
 
ач

 
ал

 
а родовое 

понят
 
ие н

 
азыв

 
ает 

непр
 
ав

 
ильно, 

потом с
 
ам 

испр
 
авляет 

ош
 
ибку. 

1.для обозн
 
ачен

 
ия 

предметов, 

объед
 
инённых в 

одну группу; 

2.для обозн
 
ачен

 
ия 

«л
 
ишнего» 

предмет
 
а. 

С
 
амостоятельно 

д
 
ает 

оп
 
ис

 
ательную 

х
 
ар

 
актер

 
ист

 
ику 

родового понят
 
ия 

для обозн
 
ачен

 
ия:  

1. Объед
 
иняемых 

в одну группу 

предметов.  

2.«л
 
ишнего» 

предмет
 
а.  

То же, но с 

помощью 

исследов
 
ателя 

для обозн
 
ачен

 
ия:  

1.предметов, 

объед
 
иненных в 

одну группу  

2. «л
 
ишнего» 

предмет
 
а.  

Не может 

определять 

родовое 

понят
 
ие и не 

умеет 

использов
 
ать 

помощь для 

обозн
 
ачен

 
ия: 

1. предметов, 

объед
 
инённых 

в одну группу;   

2. «л
 
ишнего» 

предмет
 
а 

«Исключе

н
 
ие 

л
 
ишнего» 

Умен
 
ия 

стро
 
ить 

Испытуемый 

с
 
амостоятельно 

Испытуемый 

преодолел 

Испытуемому 

не уд
 
алось 

«Последов
 

ательность 
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Д
 
анные метод

 
ик

 
и был

 
и использов

 
аны н

 
ам

 
и н

 
а пр

 
акт

 
ике. 

 

 

 

с
 
амостоя

тельные 

умоз
 
аклю

чен
 
ия, 

дел
 
ать 

обобщен
 

ия, 

выдерж
 
и

в
 
ать 

пр
 
ич

 
инно

-

следствен

ные связ
 
и 

н
 
ашел верную 

комб
 
ин

 
ац

 
ию 

р
 
исунков и 

сост
 
ав

 
ил связный, 

гр
 
амм

 
ат

 
ическ

 
и 

адекв
 
атный 

р
 
асск

 
аз. 

первый эт
 
ап 

пр
 
ав

 
ильного 

р
 
азмещен

 
ия 

изобр
 
ажен

 
ий, но 

испыт
 
ал 

з
 
атруднен

 
ия в 

процессе 

выстр
 
а

 
ив

 
ан

 
ия 

лог
 
ическ

 
и 

связного р
 
асск

 
аз

 
а, 

который смог 

сост
 
ав

 
ить только 

пр
 
и помощ

 
и 

уч
 
ителя. 

 

 

уст
 
анов

 
ить 

последов
 
ательн

ость к
 
арт

 
инок и 

сост
 
ав

 
ить 

р
 
асск

 
аз 

 

 

 

 

 

 

 

 

событ
 
ий» 

 

Способно

сть к 

общен
 
ию 

и 

абстр
 
аг

 
ир

ов
 
ан

 
ию, 

умен
 
ие 

выделен
 
и

я 

существе

нных 

пр
 
изн

 
ако

в. 

Испытуемому 

уд
 
ается  выдел

 
ить 

с
 
амостоятельно  

существенные 

пр
 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а 

и р
 
азл

 
ич

 
ия 

понят
 
ий. 

Испытуемому 

уд
 
ается  выдел

 
ить 

пр
 
и 

незн
 
ач

 
ительной 

помощ
 
и уч

 
ителя   

существенные 

пр
 
изн

 
ак

 
и, 

сходств
 
а и 

р
 
азл

 
ич

 
ия 

понят
 
ий. 

Испытуемому 

не уд
 
ается  

выдел
 
ить, д

 
аже 

пр
 
и 

незн
 
ач

 
ительной 

помощ
 
и 

уч
 
ителя и 

н
 
айт

 
и    

существенные 

пр
 
изн

 
ак

 
и, 

сходств
 
а и 

р
 
азл

 
ич

 
ия 

понят
 
ий. 

«Ср
 
авнен

 
и

е 

понят
 
ий». 
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2.2. Результ
 
аты конст

 
ат

 
ирующего экспер

 
имент

 
а и их ан

 
ал

 
из 

 

Проведен
 
ие д

 
анных метод

 
ик позвол

 
ило выяв

 
ить следующ

 
ие 

результ
 
аты, которые пр

 
иведены в д

 
анной т

 
абл

 
ице 2. 

Т
 
абл

 
иц

 
а 2 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Исключен

 
ие л

 
ишнего»  

 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий -  15% 5 чел. 

Средн
 
ий – 50 % 13 чел. 

Н
 
изк

 
ий –35% 7 чел. 

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия, к

 
ак 

способность ан
 
ал

 
из

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать согл

 
асно 

д
 
анной метод

 
ике, р

 
азв

 
ит

 
а у больш

 
инств

 
а уч

 
ащ

 
ихся н

 
а среднем уровне – 

т
 
аковых уч

 
ащ

 
ихся 13 человек, что сост

 
авляет 50% от общего кол

 
ичеств

 
а.  

7 человек – 35% пок
 
аз

 
ал

 
и н

 
изк

 
ий уровень  мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий, а 

именно не могут определять родовое понят
 
ие и не умеет использов

 
ать 

помощь для обозн
 
ачен

 
ия: 1. Предметов, объед

 
инённых в одну группу.  2. 

«Л
 
ишнего» предмет

 
а. 

5 человек – 15% уч
 
ащ

 
ихся продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных способностей, то есть испытуемые пр

 
ав

 
ильно и 

с
 
амостоятельно н

 
азыв

 
ают родовое понят

 
ие для обозн

 
ачен

 
ия: 1. 

Объед
 
иняемых в одну группу предметов. 2.«Л

 
ишнего» предмет

 
а. Сн

 
ач

 
ал

 
а 

родовое понят
 
ие н

 
азыв

 
ают непр

 
ав

 
ильно, потом с

 
ам

 
и испр

 
авляют ош

 
ибку. 

1.Для обозн
 
ачен

 
ия предметов, объед

 
инённых в одну группу. 2.Для 

обозн
 
ачен

 
ия «л

 
ишнего» предмет

 
а. (см. р

 
ис. 1) 
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Р
 
ис. 1. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Исключен

 
ие л

 
ишнего»  

Д
 
алее  н

 
ам

 
и был

 
и про

 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
аны результ

 
аты по второй метод

 
ике - 

«Последов
 
ательность событ

 
ий» - лог

 
ик

 
а, умоз

 
аключен

 
ия, сообр

 
аз

 
ительность, 

соответствующ
 
ие  результ

 
аты  предст

 
авлены  т

 
абл

 
ицей и д

 
и

 
агр

 
аммой. 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 3 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Последов

 
ательность событ

 
ий»  

 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий -  13% 4 чел. 

Средн
 
ий – 55 % 14 чел. 

Н
 
изк

 
ий – 32% 7 чел. 

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия, к

 
ак умен

 
ие 

стро
 
ить с

 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать  

пр
 
ич

 
инно-следственные связ

 
и согл

 
асно д

 
анной метод

 
ике, р

 
азв

 
ит

 
а у 

больш
 
инств

 
а уч

 
ащ

 
ихся 14 человек - 55% н

 
а среднем уровне, то есть 

испытуемые преодолел
 
и первый эт

 
ап пр

 
ав

 
ильного р

 
азмещен

 
ия изобр

 
ажен

 
ий, 

но испыт
 
ал

 
и з

 
атруднен

 
ия в процессе выстр

 
а

 
ив

 
ан

 
ия лог

 
ическ

 
и связного 

р
 
асск

 
аз

 
а, который смогл

 
и сост

 
ав

 
ить только пр

 
и помощ

 
и уч

 
ителя. 
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 7 человек – 32% пок
 
аз

 
ал

 
и н

 
изк

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия д

 
анных 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий. Испытуемым не уд

 
алось уст

 
анов

 
ить 

последов
 
ательность к

 
арт

 
инок и сост

 
ав

 
ить лог

 
ическ

 
и связ

 
анный р

 
асск

 
аз. 

4 человек
 
а – 15% уч

 
ащ

 
ихся продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных опер

 
ац

 
ий. Испытуемые с

 
амостоятельно н

 
ашл

 
и верную 

комб
 
ин

 
ац

 
ию р

 
исунков и сост

 
ав

 
ил

 
и связный, лог

 
ическ

 
и связ

 
анный р

 
асск

 
аз. 

(см. р
 
ис.2)  

 

Р
 
ис. 2. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Последов

 
ательность событ

 
ий»  

Д
 
алее н

 
ам

 
и был

 
и про

 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
аны результ

 
аты обуч

 
ающ

 
ихся 

согл
 
асно метод

 
ике «Ср

 
авнен

 
ие, понят

 
ий» (

 
автор - Н.А. Бернштейн). Н

 
ам

 
и 

был про
 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ан уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий, к

 
ак 

способность к общен
 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков. Полученные д

 
анные предст

 
авлены 

соответствующей т
 
абл

 
ицей и д

 
и

 
агр

 
аммой. 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 4 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий» 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий - 18% 6 чел. 

Средн
 
ий – 45 % 11 чел. 

Н
 
изк

 
ий – 37% 8 чел. 
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Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия, к

 
ак 

способность к общен
 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков согл

 
асно д

 
анной метод

 
ике, р

 
азв

 
ит

 
а у больш

 
инств

 
а 

уч
 
ащ

 
ихся н

 
а среднем уровне, то есть 11 человек, что сост

 
авляет 45%. 

Испытуемым уд
 
алось выдел

 
ить пр

 
и незн

 
ач

 
ительной помощ

 
и уч

 
ителя 

существенные пр
 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и р

 
азл

 
ич

 
ия понят

 
ий. 

 8 человек – 37% был выявлен н
 
изк

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных 

опер
 
ац

 
ий, испытуемым не уд

 
алось выдел

 
ить, д

 
аже пр

 
и незн

 
ач

 
ительной 

помощ
 
и уч

 
ителя и н

 
айт

 
и существенные пр

 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и р

 
азл

 
ич

 
ия 

понят
 
ий. 

6 человек – 18% уч
 
ащ

 
ихся продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных способностей. Испытуемым уд

 
алось выдел

 
ить 

с
 
амостоятельно существенные пр

 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и р

 
азл

 
ич

 
ия понят

 
ий (см. 

р
 
ис.3). 

 

 

Р
 
ис. 3. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий»  

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, мы в

 
ид

 
им, что в целом результ

 
аты всех трех метод

 
ик 

пок
 
аз

 
ал

 
и пре

 
имущественно средн

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных 

опер
 
ац

 
ий уч

 
ащ

 
ихся т

 
ак

 
их к

 
ак способность к общен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, 

умен
 
ие выделен

 
ия существенных пр

 
изн

 
аков, умен

 
ия стро

 
ить 
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с
 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать 

пр
 
ич

 
инно-следственные связ

 
и, способност

 
и кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, 

с
 
интез

 
иров

 
ать, ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать. Следует отмет

 
ить, что результ

 
аты 

вышеук
 
аз

 
анных метод

 
ик по кл

 
ассу в целом предст

 
авлены в пр

 
иложен

 
и

 
и 1. 

Следов
 
ательно, целесообр

 
азным является проведен

 
ие пр

 
акт

 
ической р

 
аботы, 

н
 
апр

 
авленной н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий с использов

 
ан

 
ием 

д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр. 
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2.3. Пр
 
именен

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и 

н
 
апр

 
авленных н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

 

В н
 
ашем исследов

 
ан

 
и

 
и был

 
и подобр

 
аны д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры 

н
 
апр

 
авленные н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и. 

Д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры пр

 
именял

 
ись н

 
ам

 
и н

 
а к

 
аждом уроке в течен

 
и

 
и октября, 

4 р
 
аз

 
а в неделю. Пр

 
именяемые н

 
ам

 
и в ходе уроков д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры мы 

соотнесл
 
и с мысл

 
ительным

 
и опер

 
ац

 
иям

 
и (см. т

 
абл. 5). 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 5 

Д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры и соответствующ

 
ие им мысл

 
ительные опер

 
ац

 
и

 
и  

 

Н
 
азв

 
ан

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ической игры Мысл

 
ительные опер

 
ац

 
и

 
и 

«Отг
 
ад

 
ай ф

 
игуру» Ан

 
ал

 
из, с

 
интез и кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия 

«Собер
 
и ф

 
игуру» Ан

 
ал

 
из элемент

 
арной схемы предмет

 
а, ср

 
авнен

 
ие 

«Чудесное превр
 
ащен

 
ие» 

Созд
 
ан

 
ие в вообр

 
ажен

 
и

 
и р

 
азл

 
ичных обр

 
азов и 

с
 
иту

 
ац

 
ий н

 
а основе н

 
аглядных моделей 

«Чудесный лес» 
Р

 
азв

 
ит

 
ие вообр

 
ажен

 
ия и н

 
аглядно-обр

 
азного 

мышлен
 
ия 

«Дом
 
ино» 

Лог
 
ическое мышлен

 
ие, ан

 
ал

 
из, с

 
интез и 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия 

«Не подвед
 
и друг

 
а» 

Лог
 
ическое мышлен

 
ие, ан

 
ал

 
из, с

 
интез, умен

 
ие 

р
 
абот

 
ать в ком

 
анде 

 «В полет» 
 

Умен
 
ие р

 
абот

 
ать в ком

 
анде, пр

 
ич

 
инно-

следственные связ
 
и , лог

 
ическое мышлен

 
ие 

«Контролеры» 
Умен

 
ие р

 
абот

 
ать в ком

 
анде, ответственность, 

изучен
 
ие сост

 
ав

 
а ч

 
исл

 
а 

«Ч
 
исл

 
а-перебежч

 
ик

 
и» 

Умен
 
ие р

 
абот

 
ать в ком

 
анде, кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, 

изучен
 
ие ц

 
ифр и действ

 
ий 

 
Т

 
ак, игр

 
а «Отг

 
ад

 
ай ф

 
игуру» провод

 
ил

 
ась н

 
ам

 
и в пр

 
акт

 
ической 

деятельност
 
и неоднокр

 
атно. В игре пр

 
ин

 
им

 
ал

 
и уч

 
аст

 
ие все уч

 
ащ

 
иеся кл

 
асс

 
а.  

Цель д
 
анной игры - н

 
ауч

 
ить мл

 
адш

 
их школьн

 
иков некоторым

 
и 

способ
 
ам

 
и обозн

 
ачен

 
ия; оп

 
исыв

 
ать (н

 
азыв

 
ать) геометр

 
ическ

 
ие ф

 
игуры с 
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помощью пр
 
инятых условных обозн

 
ачен

 
ий. Д

 
анн

 
ая игр

 
а бл

 
агопр

 
иятствует 

р
 
азв

 
ит

 
ию вообр

 
ажен

 
ия, лог

 
ического мышлен

 
ия.  

Н
 
ам

 
и был

 
а т

 
ак же проведен

 
а игр

 
а «Собер

 
и ф

 
игуру», цель которой - 

н
 
ауч

 
ить мл

 
адш

 
их школьн

 
иков ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать элемент

 
арную схему предмет

 
а.  

С уч
 
ащ

 
им

 
ися мы провод

 
ил

 
и игры с з

 
ад

 
ан

 
иям

 
и н

 
а созд

 
ан

 
ие новых 

обр
 
азов. Т

 
ак, к пр

 
имеру, д

 
ид

 
акт

 
ической з

 
ад

 
ачей игры «Чудесные 

превр
 
ащен

 
ия» было обучен

 
ие мл

 
адш

 
их школьн

 
иков созд

 
ан

 
ию в 

вообр
 
ажен

 
и

 
и р

 
азл

 
ичных обр

 
азов и с

 
иту

 
ац

 
ий н

 
а основе н

 
аглядных моделей.  

Т
 
акже, с целью р

 
азв

 
ит

 
ия вообр

 
ажен

 
ия и н

 
аглядно-обр

 
азного мышлен

 
ия 

н
 
ам

 
и был

 
а проведен

 
а игр

 
а «Чудесный лес». Пр

 
и выполнен

 
и

 
и з

 
ад

 
ан

 
ий этой 

игры у обуч
 
ающ

 
ихся р

 
азв

 
ив

 
ал

 
ась речь, вообр

 
ажен

 
ие, лог

 
ическое мышлен

 
ие.  

В игре «Дом
 
ино», которую мы провод

 
ил

 
и тр

 
ижды, р

 
азв

 
ив

 
алось умен

 
ие 

мл
 
адш

 
их школьн

 
иков кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать предметы, через р

 
азложен

 
ие 

дом
 
ино, по прядку.  

Игр
 
а «Не подвед

 
и друг

 
а» позволяет р

 
азв

 
ив

 
ать лог

 
ическое умен

 
ие, 

ан
 
ал

 
из, с

 
интез, а т

 
ак же умен

 
ие р

 
абот

 
ать в ком

 
анде. В р

 
амк

 
ах д

 
анной игры к 

доске выход
 
ил

 
и одновременно дв

 
а учен

 
ик

 
а, уч

 
итель пр

 
и этом з

 
ач

 
итыв

 
ал 

пр
 
имер, (н

 
апр

 
имер, 8 + 10) и предл

 
аг

 
ал сост

 
ав

 
ить уч

 
ащ

 
имся пр

 
имер с т

 
ак

 
им

 
и 

же ч
 
исл

 
ам

 
и. Первый  учен

 
ик пр

 
и этом сост

 
авлял пр

 
имер н

 
а сложен

 
ие, а 

второй – н
 
а выч

 
ит

 
ан

 
ие в соответствующей теме урок

 
а, и з

 
ап

 
исыв

 
ал

 
и н

 
а 

доске.  

В р
 
амк

 
ах игры «В полет» уч

 
ащ

 
иеся трен

 
иров

 
ал

 
и умен

 
ие р

 
абот

 
ать в 

ком
 
анде, кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, лог

 
ическое мышлен

 
ие. В процессе проведен

 
ия 

д
 
анной игры учен

 
ик

 
и р

 
асш

 
ифровыв

 
ал

 
и ч

 
исл

 
а - номер

 
а городов, 

з
 
аш

 
ифров

 
анных в в

 
иде пр

 
имер

 
а.  Уч

 
ащ

 
иеся трен

 
иров

 
ал

 
ись в осуществлен

 
и

 
и 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
и

 
и по порядку от меньшего ч

 
исл

 
а к большему, и н

 
аоборот. 

Пр
 
и проведен

 
и

 
и т

 
акой д

 
ид

 
акт

 
ической игры, к

 
ак «Контролеры», 

уч
 
ащ

 
иеся обуч

 
ал

 
ись умен

 
ию р

 
абот

 
ать в ком

 
анде, ответственност

 
и, изучен

 
ию 

сост
 
ав

 
а ч

 
исл

 
а, в соответств

 
и

 
и с темой урок

 
а. В р

 
амк

 
ах д

 
анной д

 
ид

 
акт

 
ической 

игры уч
 
итель р

 
аспределял учен

 
иков н

 
а две ком

 
анды, и пр

 
и проведен

 
и

 
и игры, 
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уч
 
ащ

 
иеся изуч

 
ал

 
и сост

 
ав ч

 
исел. Н

 
а основе ср

 
авнен

 
ия он

 
и дел

 
ал

 
и вывод о 

свойств
 
ах  сложен

 
ия и выч

 
ит

 
ан

 
ия.  

Неоднокр
 
атно провод

 
ил

 
ась т

 
ак

 
ая игр

 
а, к

 
ак «Ч

 
исл

 
а-перебежч

 
ик

 
и». Во 

время проведен
 
ия игры у уч

 
ащ

 
иеся р

 
азв

 
ив

 
ал

 
ись т

 
ак

 
ие мысл

 
ительные 

опер
 
ац

 
и

 
и, к

 
ак ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ан

 
ие, р

 
абот

 
а в ком

 
анде, умоз

 
аключен

 
ие.  

После проведен
 
ия вышепереч

 
исленных д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр, н

 
ам

 
и был

 
и 

повторно проведены метод
 
ик

 
и, что позвол

 
ило выяв

 
ить следующ

 
ие 

результ
 
аты, которые пр

 
иведены в т

 
абл

 
ице 6. 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 6 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Исключен

 
ие л

 
ишнего»  

 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий -  25% 7 чел. 

Средн
 
ий – 60 % 14 чел. 

Н
 
изк

 
ий – 15% 3 чел. 

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что после пр

 
именен

 
ия  д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр н

 
а 

урок
 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия, к

 
ак способность 

ан
 
ал

 
из

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать согл

 
асно д

 
анной метод

 
ике, 

р
 
азв

 
ит

 
а у больш

 
инств

 
а уч

 
ащ

 
ихся н

 
а среднем уровне – 14 человек, что 

сост
 
авляет 60%. С

 
амостоятельно д

 
ают оп

 
ис

 
ательную х

 
ар

 
актер

 
ист

 
ику 

родового понят
 
ия для обозн

 
ачен

 
ия: 1. Объед

 
иняемых в одну группу 

предметов. 2.«Л
 
ишнего» предмет

 
а. То же, но с помощью исследов

 
ателя для 

обозн
 
ачен

 
ия: 1. Предметов, объед

 
иненных в одну группу 2. «Л

 
ишнего» 

предмет
 
а. 

7 человек – 25% уч
 
ащ

 
ихся продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных опер

 
ац

 
ий. Испытуемые пр

 
ав

 
ильно и с

 
амостоятельно 

н
 
азыв

 
ают родовое понят

 
ие для обозн

 
ачен

 
ия: 1. Объед

 
иняемых в одну группу 
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предметов. 2.«Л
 
ишнего» предмет

 
а. Сн

 
ач

 
ал

 
а родовое понят

 
ие н

 
азыв

 
ают 

непр
 
ав

 
ильно, потом с

 
ам

 
и испр

 
авляют ош

 
ибку.  1.Для обозн

 
ачен

 
ия 

предметов, объед
 
инённых в одну группу. 2. Для обозн

 
ачен

 
ия «л

 
ишнего» 

предмет
 
а, что превыш

 
ает д

 
анный пок

 
аз

 
атель до введен

 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр 

н
 
а 10%. 

3 человек
 
а – 15% пок

 
аз

 
ал

 
и н

 
изк

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия д

 
анных 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий, испытуемые не могут определять родовое понят

 
ие 

и не умеют использов
 
ать помощь для обозн

 
ачен

 
ия: 1. Предметов, 

объед
 
инённых в одну группу. 2. «Л

 
ишнего» предмет

 
а (см. р

 
ис 4).  

 

Р
 
ис. 4. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Исключен

 
ие л

 
ишнего»  

 

Д
 
алее н

 
ам

 
и был

 
и про

 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
аны результ

 
аты по второй метод

 
ике - 

«Последов
 
ательность событ

 
ий» - лог

 
ик

 
а, умоз

 
аключен

 
ия, сообр

 
аз

 
ительность, 

соответствующ
 
ие результ

 
аты предст

 
авлены в т

 
абл

 
ице и д

 
и

 
агр

 
амме. 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 7 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Последов

 
ательность событ

 
ий». 

 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий -  25% 6 чел. 

Средн
 
ий – 65 % 15 чел. 
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Н
 
изк

 
ий – 10 % 3 чел. 

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия к

 
ак умен

 
ие 

стро
 
ить с

 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать 

пр
 
ич

 
инно-следственные связ

 
и согл

 
асно д

 
анной метод

 
ике, р

 
азв

 
ит

 
а у 

больш
 
инств

 
а уч

 
ащ

 
ихся н

 
а среднем уровне – но кол

 
ичество т

 
аковых 

уч
 
ащ

 
ихся по ср

 
авнен

 
ию, с н

 
ач

 
алом экспер

 
имент

 
а, сост

 
ав

 
ило 15 человек, что 

сост
 
авляет 65%. Испытуемые преодолел

 
и первый эт

 
ап пр

 
ав

 
ильного 

р
 
азмещен

 
ия изобр

 
ажен

 
ий, но испыт

 
ал

 
и з

 
атруднен

 
ия в процессе 

выстр
 
а

 
ив

 
ан

 
ия лог

 
ическ

 
и связного р

 
асск

 
аз

 
а, который смог сост

 
ав

 
ить только 

пр
 
и помощ

 
и уч

 
ителя. 

 Только 3 человек
 
а, что н

 
а 4 человек

 
а н

 
иже, по ср

 
авнен

 
ию с 

н
 
ач

 
альным

 
и д

 
анным

 
и– 10% пок

 
аз

 
ал

 
и н

 
изк

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия д

 
анных 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий, испытуемым не уд

 
алось уст

 
анов

 
ить 

последов
 
ательность к

 
арт

 
инок и сост

 
ав

 
ить лог

 
ическ

 
и связ

 
анного р

 
асск

 
аз

 
а. 

6 человек – 25% уч
 
ащ

 
ихся продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных опер

 
ац

 
ий. Испытуемые с

 
амостоятельно н

 
ашл

 
и верную 

комб
 
ин

 
ац

 
ию р

 
исунков и сост

 
ав

 
ил

 
и  лог

 
ическ

 
и связ

 
анный р

 
асск

 
аз (см. р

 
ис.5). 

 

 

Р
 
ис. 5. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Последов

 
ательность событ

 
ий»  

 

Д
 
алее н

 
ам

 
и был

 
и про

 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
аны результ

 
аты  кл

 
асс

 
а согл

 
асно 

метод
 
ике «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий, выяснен

 
ие пр

 
ич

 
ин,  выявлен

 
ие сходств

 
а и 
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р
 
азл

 
ич

 
ия в объект

 
ах» (

 
автор - Н.А. Бернштейн). Н

 
ам

 
и был про

 
ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ан 

уровень сформ
 
иров

 
анност

 
и т

 
ак

 
их аспектов,  к

 
ак способность к общен

 
ию и 

абстр
 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия существенных пр

 
изн

 
аков. Полученные 

д
 
анные предст

 
авлены соответствующей т

 
абл

 
ицей и д

 
и

 
агр

 
аммой. 

 

Т
 
абл

 
иц

 
а 8 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий по д

 
и

 
агност

 
ической 

метод
 
ике «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий»  

 

Уровень,% Кол-во, чел. 

Высок
 
ий -  30% 8 чел. 

Средн
 
ий – 50 % 13 чел. 

Н
 
изк

 
ий – 20% 3 чел. 

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, в

 
ид

 
им, что итоговые пок

 
аз

 
ател

 
и по д

 
анной метод

 
ике 

следующ
 
ие - т

 
ак

 
ая мысл

 
ительн

 
ая опер

 
ац

 
ия, к

 
ак способность к общен

 
ию и 

абстр
 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия существенных пр

 
изн

 
аков согл

 
асно 

д
 
анной метод

 
ике, р

 
азв

 
ит

 
а у больш

 
инств

 
а уч

 
ащ

 
ихся н

 
а среднем уровне – 13 

человек, что сост
 
авляет 50%, испытуемым уд

 
ается выдел

 
ить пр

 
и 

незн
 
ач

 
ительной помощ

 
и уч

 
ителя существенные пр

 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и 

р
 
азл

 
ич

 
ия понят

 
ий. 

Только  у 3 человек – 20% был выявлен н
 
изк

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий. Испытуемым не уд

 
ается выдел

 
ить, д

 
аже пр

 
и 

незн
 
ач

 
ительной помощ

 
и уч

 
ителя и н

 
айт

 
и существенные пр

 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и 

р
 
азл

 
ич

 
ия понят

 
ий. 

8 человек – 30% уч
 
ащ

 
ихся, что н

 
а 12% выше по ср

 
авнен

 
ию с 

н
 
ач

 
альным эт

 
апом экспер

 
имент

 
а, продемонстр

 
иров

 
ал

 
и высок

 
ий уровень 

р
 
азв

 
итост

 
и д

 
анных опер

 
ац

 
ий, испытуемым уд

 
ается  выдел

 
ить с

 
амостоятельно 

существенные пр
 
изн

 
ак

 
и, сходств

 
а и р

 
азл

 
ич

 
ия понят

 
ий (см. р

 
ис.6).  
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Р
 
ис. 6. Результ

 
аты метод

 
ик

 
и «Ср

 
авнен

 
ие понят

 
ий»  

 

Т
 
ак

 
им обр

 
азом, мы в

 
ид

 
им, что в целом результ

 
аты всех трех метод

 
ик 

пок
 
аз

 
ал

 
и пре

 
имущественно средн

 
ий уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных  

опер
 
ац

 
ий уч

 
ащ

 
ихся к

 
ак способность к общен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие 

выделен
 
ия существенных пр

 
изн

 
аков, умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные 

умоз
 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные 

связ
 
и, способност

 
и кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать, но, по 

ср
 
авнен

 
ию с предыдущ

 
им

 
и результ

 
ат

 
ам

 
и проведен

 
ия метод

 
ик, уч

 
ащ

 
иеся 

реже обр
 
ащ

 
ал

 
ись з

 
а помощью к уч

 
ителю, демонстр

 
ируют более р

 
азв

 
итый 

уровень р
 
азв

 
ит

 
ия опер

 
ац

 
ий мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий к

 
ак кл

 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, 

с
 
интез, ан

 
ал

 
из, лог

 
ик

 
а, следов

 
ательно, мы можем говор

 
ить, что проведенный 

экспер
 
имент подтверд

 
ил целесообр

 
азность использов

 
ан

 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и. 
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Выводы по II Гл
 
аве 

 

В р
 
амк

 
ах пр

 
акт

 
ического эт

 
ап

 
а исследов

 
ан

 
ия был проведен 

экспер
 
имент, н

 
апр

 
авленный н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков с пр

 
именен

 
ием д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ике.  

Н
 
ач

 
альный  уровень р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий т

 
ак

 
их к

 
ак 

умен
 
ие кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные 

умоз
 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные 

связ
 
и, способность к общен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков у мл

 
адш

 
их школьн

 
иков был

 
а, пре

 
имущественно, н

 
а 

среднем и н
 
изком уровне. 

Д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры, включенные н

 
ам

 
и в урок

 
и м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, и 

н
 
апр

 
авленные н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий, использов

 
ал

 
ись н

 
а 

к
 
аждом уроке в течен

 
и

 
и месяц

 
а. В ходе проведен

 
ия уроков н

 
ам

 
и был

 
и 

использов
 
аны т

 
ак

 
ие игры, к

 
ак «Отг

 
ад

 
ай ф

 
игуру», «Собер

 
и ф

 
игуру», 

«Чудесное превр
 
ащен

 
ие»; «Чудесный лес», «Т

 
абл

 
иц

 
а для сосед

 
а», «Не 

подвед
 
и друг

 
а», «Ч

 
исл

 
а-перебежч

 
ик

 
и» и ряд друг

 
их игр. 

Следующ
 
им эт

 
апом экспер

 
имент

 
а было еще р

 
аз апроб

 
иров

 
ать 

д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ие метод

 
ик

 
и. Согл

 
асно их результ

 
атов, уч

 
ащ

 
иеся, после 

проведен
 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и,  демонстр

 
ируют 

изменен
 
ия в уровне р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий,  т

 
ак

 
их к

 
ак 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, с

 
интез, ан

 
ал

 
из, умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные 

умоз
 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные 

связ
 
и, способность к общен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков, пре

 
имущественно, средн

 
ий и высок

 
ий. 

Следов
 
ательно, проведенный н

 
ам

 
и экспер

 
имент подтверд

 
ил, н

 
аше 

предположен
 
ие в том, что целесообр

 
азно использов

 
ать д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и. 
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З
 
аключен

 
ие 

 

Проблем
 
а р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 

з
 
ан

 
им

 
ает сегодня ведущее место, к

 
ак в пс

 
ихолог

 
ической, т

 
ак и в 

пед
 
агог

 
ической н

 
аук

 
ах. Для современного обществ

 
а особенно в

 
ажным 

является вопрос р
 
азв

 
ит

 
ия мышлен

 
ия, в ч

 
астност

 
и, мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

подр
 
аст

 
ающего поколен

 
ия. Р

 
азв

 
ит

 
ие основных опер

 
ац

 
ий мышлен

 
ия 

позволяет человеку свободно ор
 
иент

 
иров

 
аться в окруж

 
ающем м

 
ире, 

продукт
 
ивно и результ

 
ат

 
ивно осуществлять свою деятельность. 

Ан
 
ал

 
из

 
ируя понят

 
ие мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий, в

 
ид

 
им, что 

мысл
 
ительн

 
ая деятельность человек

 
а соверш

 
ается пр

 
и помощ

 
и 

мысл
 
ительных опер

 
ац

 
ий: ср

 
авнен

 
ия, ан

 
ал

 
из

 
а и с

 
интез

 
а, абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ия, 

обобщен
 
ия и конкрет

 
из

 
ац

 
и

 
и. Все эт

 
и опер

 
ац

 
и

 
и являются р

 
азл

 
ичным

 
и 

сторон
 
ам

 
и основной деятельност

 
и мышлен

 
ия. Мышлен

 
ие мл

 
адшего 

школьн
 
ик

 
а – это мышлен

 
ие обобщенное, осуществляемое посредством слов

 
а 

и опосредов
 
анное имеющ

 
им

 
ися зн

 
ан

 
иям

 
и отр

 
ажен

 
ие действ

 
ительност

 
и, 

тесно связ
 
анное с чувственным позн

 
ан

 
ием м

 
ир

 
а. 

Р
 
ассм

 
атр

 
ив

 
ая особенност

 
и р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адш

 
их 

школьн
 
иков н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, мы пр

 
ишл

 
и к выводу о том, что урок

 
и 

м
 
атем

 
ат

 
ик

 
и обл

 
ад

 
ают больш

 
им

 
и возможностям

 
и для р

 
азв

 
ит

 
ия мышлен

 
ия.  

Одн
 
им из пед

 
агог

 
ическ

 
их услов

 
ий р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и у мл

 
адш

 
их школьн

 
иков является учет особенностей 

пс
 
их

 
ического р

 
азв

 
ит

 
ия детей д

 
анного возр

 
аст

 
а. Для мл

 
адшего школьн

 
ик

 
а 

игров
 
ая деятельность хотя и имеет вспомог

 
ательное зн

 
ачен

 
ие, но ост

 
ается 

очень в
 
ажной и существенной, следов

 
ательно, мы сч

 
ит

 
аем, что н

 
а урок

 
ах 

м
 
атем

 
ат

 
ик

 
и целесообр

 
азно использов

 
ан

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр. Пр

 
ав

 
ильное 

использов
 
ан

 
ие элементов игры д

 
ает возможность упрост

 
ить воспр

 
ият

 
ие 

мног
 
их абстр

 
актных понят

 
ий, а  т

 
ак же возможность проведен

 
ия уроков 

более ж
 
иво и интересно. 
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Для выявлен
 
ия исходного уровня р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий 

н
 
ам

 
и был

 
и подобр

 
аны следующ

 
ие метод

 
ик

 
и «Исключен

 
ие л

 
ишнего» автор – 

Г.А.Урунт
 
аев

 
а, «Последов

 
ательность событ

 
ий» автор – А.Н. Бернштейн, 

«Ср
 
авнен

 
ие понят

 
ий» автор – Л.С. Выготск

 
ий. В целом результ

 
аты всех трех 

метод
 
ик пок

 
аз

 
ал

 
и пре

 
имущественно средн

 
ий уровень, что сост

 
авляет 50% - 

13 человек, р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий уч

 
ащ

 
ихся т

 
ак

 
их к

 
ак 

способность к общен
 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков, умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные умоз

 
аключен

 
ия, 

дел
 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные связ

 
и, способност

 
и 

кл
 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать, с

 
интез

 
иров

 
ать, ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать.  

В р
 
амк

 
ах экспер

 
имент

 
а был

 
и использов

 
аны д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры. 

Д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры, используемые н

 
ам

 
и н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, и 

н
 
апр

 
авленные н

 
а р

 
азв

 
ит

 
ие мышлен

 
ия, п

 
амят

 
и, вообр

 
ажен

 
ия, воспр

 
ият

 
ия 

был
 
и использов

 
аны ежедневно. Н

 
ам

 
и был

 
и использов

 
аны т

 
ак

 
ие игры, к

 
ак 

«Отг
 
ад

 
ай ф

 
игуру», «Собер

 
и ф

 
игуру», «Чудесное превр

 
ащен

 
ие»; «Чудесный 

лес», «Т
 
абл

 
иц

 
а для сосед

 
а», «День и ночь», и ряд друг

 
их игр. 

Следующ
 
им эт

 
апом экспер

 
имент

 
а было еще р

 
аз апроб

 
иров

 
ать 

д
 
и

 
агност

 
ическ

 
ие метод

 
ик

 
и. Согл

 
асно их результ

 
атов, уч

 
ащ

 
иеся, после 

проведен
 
ия д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр  н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и, демонстр

 
ируют 

изменен
 
ия в уровне р

 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий т

 
ак

 
их к

 
ак 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, с

 
интез, ан

 
ал

 
из, умен

 
ия стро

 
ить с

 
амостоятельные 

умоз
 
аключен

 
ия, дел

 
ать обобщен

 
ия, выдерж

 
ив

 
ать пр

 
ич

 
инно-следственные 

связ
 
и, способность к общен

 
ию и абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ию, умен

 
ие выделен

 
ия 

существенных пр
 
изн

 
аков, пре

 
имущественно, средн

 
ий – 60% - 14 человек и 

высок
 
ий – 25% - 7 человек. Следов

 
ательно, проведенный н

 
ам

 
и экспер

 
имент 

подтверд
 
ил, н

 
аше предположен

 
ие в том, что целесообр

 
азно использов

 
ать 

д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры н

 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и.  

Пост
 
авленн

 
ая цель, и з

 
ад

 
ач

 
и исследов

 
ан

 
ия выполнены. 
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3. Олег Ш. высок
 
ий высок

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 18 

б. 

4. В
 
иктор 

Б. 

н
 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 7 

б. 

5.Дм
 
итр

 
ий 

Н. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 11 

б. 

6.Л
 
ия А. н

 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 7 

б. 

7.Игорь Н. средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 

б. 

8.Алл
 
а К. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 19 

б. 

9.Эл
 
ин

 
а 

О. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 

б. 

10. Ольг
 
а 

П. 

средн
 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 11 

б. 

11.Ден
 
ис 

В. 

н
 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 6 

б. 

12.Д
 
ин

 
а 

К. 

высок
 
ий высок

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 20 

б. 

13.Д
 
аш

 
а 

Ш. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 

б. 

14. Ир
 
а В. средн

 
ий н

 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий Средн

 
ий 11 

б. 



54 
 

15. Ст
 
ас Р. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 11 

б. 

16. Эм
 
иль 

Г. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 

б. 

17.Ар
 
ин

 
а 

В. 

высок
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 18 

б. 

18.Инн
 
а 

К. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 

б. 

19.Игорь 

Л. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 

б. 

20.Зл
 
ат

 
а 

П. 

н
 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 8 

б. 

21.Эльз
 
а 

Н. 

средн
 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 11 

б. 

22.Д
 
им

 
а 

В. 

н
 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 7 

б. 

23.Г
 
аля Ф. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 

б. 

24.Р
 
ин

 
ат 

А. 

средн
 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий     11 

б. 

25. М
 
ил

 
а 

Я. 

средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 13 

б. 

 

Пр
 
иложен

 
ие 2  

 

Уровень р
 
азв

 
ит

 
ия мысл

 
ительных опер

 
ац

 
ий мл

 
адшего школьного 

возр
 
аст

 
а 

 

Ребенок, Ф.И. «Исключен
 
ие 

л
 
ишнего» - 

кл
 
асс

 
иф

 
ик

 
ац

 
ия, 

с
 
интез, ан

 
ал

 
из, 

лог
 
ик

 
а (уровень) 

«Последов
 
ательность 

событ
 
ий» - лог

 
ик

 
а, 

умоз
 
аключен

 
ия, 

сообр
 
аз

 
ительность 

(уровень) 

«Определен
 
ие 

понят
 
ий» - 

 
абстр

 
аг

 
иров

 
ан

 
ие 

и 

конкрет
 
из

 
ац

 
ия, 

уровень 

р
 
азв

 
ит

 
ия реч

 
и 

 

Итого, уровень 

позн
 
ав

 
ательной 

деятельност
 
и 

1. Ал
 
ин

 
а М. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 13 б. 

2. Н
 
ат

 
алья Д. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 б. 

3. Олег Ш. высок
 
ий высок

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 19 б. 

4. В
 
иктор Б. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12б. 

5.Дм
 
итр

 
ий Н. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 б. 

6.Л
 
ия А. н

 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 8 б. 

7.Игорь Н. средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 15 б. 

8.Алл
 
а К. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 20 б. 
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9.Эл
 
ин

 
а О. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 18 б. 

10. Ольг
 
а П. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 13 б. 

11.Ден
 
ис В. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 б. 

12.Д
 
ин

 
а К. высок

 
ий высок

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 20 б. 

13.Д
 
аш

 
а Ш. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 б. 

14. Ир
 
а В. средн

 
ий н

 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий Средн

 
ий 11 б. 

15. Ст
 
ас Р. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 12 б. 

16. Эм
 
иль Г. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 19 б. 

17.Ар
 
ин

 
а В. высок

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Высок

 
ий 19 б. 

18.Инн
 
а К. средн

 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 17 б. 

19.Игорь Л. средн
 
ий средн

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 16 б. 

20.Зл
 
ат

 
а П. н

 
изк

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Н

 
изк

 
ий 9 б. 

21.Эльз
 
а Н. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 15 б. 

22.Д
 
им

 
а В. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 14 б. 

23.Г
 
аля Ф. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 19 б. 

24.Р
 
ин

 
ат А. средн

 
ий н

 
изк

 
ий средн

 
ий Средн

 
ий 16 б. 

25. М
 
ил

 
а Я. высок

 
ий высок

 
ий высок

 
ий Высок

 
ий 19 б. 

 

 

Пр
 
иложен

 
ие 3  

 

Конспекты д
 
ид

 
акт

 
ическ

 
их игр  

 

Н
 
а урок

 
ах м

 
атем

 
ат

 
ик

 
и с учен

 
ик

 
ам

 
и мл

 
адшего школьного возр

 
аст

 
а 

провод
 
ил

 
ись следующ

 
ие д

 
ид

 
акт

 
ическ

 
ие игры. 

1. Игр
 
а «Отг

 
ад

 
ай ф

 
игуру» провод

 
ил

 
ась н

 
а протяжен

 
и

 
и исследов

 
ан

 
ия 

неоднокр
 
атно. В игре пр

 
ин

 
им

 
ал

 
и уч

 
аст

 
ие все учен

 
ик

 
и кл

 
асс

 
а.  

Цель д
 
анной игры:  

- н
 
ауч

 
ить мл

 
адш

 
их школьн

 
иков некоторым способ

 
ам обозн

 
ачен

 
ия: 3 

свойств
 
а р

 
азных геометр

 
ическ

 
их ф

 
игур (форм

 
а, вел

 
ич

 
ин

 
а, цвет) 

обозн
 
ач

 
аются р

 
азл

 
ичным

 
и предмет

 
ам

 
и,  

- н
 
ауч

 
ить мл

 
адш

 
их школьн

 
иков обозн

 
ач

 
ать к

 
аждую ф

 
игуру, н

 
азв

 
ать ее 

пр
 
изн

 
ак

 
и, пользуясь условным изобр

 
ажен

 
ием,  

- н
 
ауч

 
ить мл

 
адш

 
их школьн

 
иков оп

 
исыв

 
ать (н

 
азыв

 
ать) геометр

 
ическ

 
ие 

ф
 
игуры с помощью пр

 
инятых условных обозн

 
ачен

 
ий.  

Ход игры. Уч
 
итель демонстр

 
ирует уч

 
ащ

 
имся н

 
абор н

 
ар

 
исов

 
анных 

геометр
 
ическ

 
их ф

 
игур. Уч

 
ащ

 
иеся отмеч

 
ают, что ф

 
игуры р

 
азные: есть 
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треугольн
 
ик

 
и, кв

 
адр

 
аты, круг

 
и. Кроме того, есть и м

 
аленьк

 
ие ф

 
игуры, и цвет 

их р
 
азный - кр

 
асный, с

 
ин

 
ий, зеленый. Д

 
алее уч

 
итель выкл

 
адыв

 
ает 3 больш

 
ие 

ф
 
игуры р

 
азной формы и вын

 
им

 
ает 3 к

 
арт

 
инк

 
и: зонт, дом, мяч.  

Уч
 
итель з

 
ад

 
ает вопрос - к

 
ак

 
ая из имеющ

 
ихся ф

 
игур похож

 
а н

 
а ту ил

 
и 

иную к
 
арт

 
инку. Ан

 
алог

 
ично, выкл

 
адыв

 
ая большую и м

 
аленькую ф

 
игуры, 

н
 
апр

 
имер треугольн

 
ик

 
и, и пок

 
азыв

 
ая к

 
арт

 
инк

 
и с изобр

 
ажен

 
ием м

 
амы и 

ребенк
 
а, уч

 
итель сообщ

 
ает, что люб

 
ая больш

 
ая ф

 
игур

 
а может быть 

обозн
 
ачен

 
а к

 
арточкой с изобр

 
ажен

 
ием взрослого человек

 
а, а люб

 
ая 

м
 
аленьк

 
ая - с изобр

 
ажен

 
ием ребенк

 
а.  

З
 
атем уч

 
ащ

 
иеся выясняют, что есл

 
и ф

 
игур

 
а зелен

 
ая, то он

 
а может быть 

з
 
аменен

 
а зеленым л

 
ист

 
иком, есл

 
и кр

 
асн

 
ая - кр

 
асным фл

 
ажком, есл

 
и с

 
иняя - 

с
 
иней сл

 
ивой. Уч

 
итель вын

 
им

 
ает любую ф

 
игуру и пок

 
азыв

 
ает, к

 
ак

 
им 

обр
 
азом возможно д

 
анную ф

 
игуру обозн

 
ач

 
ить, используя тр

 
и р

 
азные 

к
 
арт

 
инк

 
и (есл

 
и это большой кр

 
асный треугольн

 
ик, то под н

 
им следует 

р
 
азмест

 
ить следующ

 
ие к

 
арт

 
инк

 
и: м

 
ам

 
а, фл

 
ажок, зонт

 
ик). Игр

 
а н

 
ач

 
ин

 
ается, 

к
 
аждый учен

 
ик получ

 
ает к

 
акую-л

 
ибо ф

 
игуру для обозн

 
ачен

 
ия, вы

 
игрыв

 
ает 

тот, кто быстро и пр
 
ав

 
ильно выполн

 
ит з

 
ад

 
ан

 
ие. 

Первый р
 
аз уч

 
ителю следует провер

 
ить результ

 
аты к

 
аждого учен

 
ик

 
а, 

чтобы убед
 
иться, что услов

 
ия игры пр

 
иняты и выполнены. В случ

 
ае ош

 
ибок, 

уч
 
итель должен еще р

 
аз объясн

 
ить з

 
ад

 
ан

 
ие ил

 
и можно попрос

 
ить это сдел

 
ать 

того учен
 
ик

 
а, который пр

 
ав

 
ильно выполн

 
ил его. Д

 
алее уч

 
ащ

 
имся следует 

предлож
 
ить с

 
ам

 
им пр

 
идум

 
ать, к

 
ак

 
им

 
и друг

 
им

 
и к

 
арт

 
инк

 
ам

 
и может быть 

обозн
 
ачен

 
а к

 
ажд

 
ая ф

 
игур

 
а. Д

 
анн

 
ая игр

 
а бл

 
агопр

 
иятствует р

 
азв

 
ит

 
ию 

вообр
 
ажен

 
ия, лог

 
ического мышлен

 
ия. Уч

 
ащ

 
иеся могут н

 
ауч

 
иться верно 

обозн
 
ач

 
ать предметы пр

 
и помощ

 
и к

 
арточек-схем. 

2. «Собер
 
и ф

 
игуру», цель которой - н

 
ауч

 
ить уч

 
ащ

 
ихся ан

 
ал

 
из

 
иров

 
ать 

элемент
 
арную схему предмет

 
а.  

Ход игры. Учен
 
ик

 
и входят в кл

 
асс, уч

 
итель сообщ

 
ает им, что он

 
и сейч

 
ас 

будут соб
 
ир

 
ать р

 
азные ф

 
игурк

 
и. Уч

 
итель демонстр

 
ирует первую к

 
арт

 
инку - 

с
 
амолет. К

 
арт

 
инку уст

 
ан

 
авл

 
ив

 
ают т

 
ак

 
им обр

 
азом, чтобы учен

 
ик

 
и смогл

 
и ее 
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в
 
идеть н

 
а протяжен

 
и

 
и всего времен

 
и, пок

 
а он

 
и будут скл

 
адыв

 
ать. З

 
атем 

учен
 
ик

 
и получ

 
ают комплекты ф

 
игурок, из которых можно слож

 
ить к

 
арт

 
инку. 

Уч
 
ащ

 
иеся из сво

 
их дет

 
алей скл

 
адыв

 
ают к

 
арт

 
инку, а уч

 
итель пр

 
и этом 

н
 
аблюд

 
ает, соответствует л

 
и эт

 
а к

 
арт

 
инк

 
а обр

 
азцу. Уч

 
итель отмеч

 
ает тех, кто 

сдел
 
ал з

 
ад

 
ан

 
ие пр

 
ав

 
ильнее и быстрее ост

 
альных. З

 
атем учен

 
ик

 
ам 

предл
 
аг

 
ается следующ

 
ая к

 
арт

 
инк

 
а. Выполняя услов

 
ия этой игры, учен

 
ик

 
и 

н
 
ауч

 
ил

 
ись провод

 
ить ан

 
ал

 
из строен

 
ия предметов. 

4. Игр
 
а «Чудесные превр

 
ащен

 
ия» з

 
ад

 
ач

 
а обучен

 
ия мл

 
адш

 
их школьн

 
иков 

созд
 
ав

 
ать в вообр

 
ажен

 
и

 
и р

 
азл

 
ичные обр

 
азы и с

 
иту

 
ац

 
и

 
и н

 
а основе н

 
аглядных 

моделей. 

Ход игры. Уч
 
итель сообщ

 
ал уч

 
ащ

 
имся, что сейч

 
ас он

 
и будут игр

 
ать в 

игру «Чудесные превр
 
ащен

 
ия». В процессе игры уч

 
итель демонстр

 
иров

 
ал 

уч
 
ащ

 
имся р

 
азные к

 
арточк

 
и с р

 
азноцветным

 
и геометр

 
ическ

 
им

 
и ф

 
игур

 
ам

 
и, а 

уч
 
ащ

 
имся следов

 
ало подум

 
ать, н

 
а что это похоже, поф

 
ант

 
аз

 
иров

 
ать и 

н
 
ар

 
исов

 
ать н

 
а своем л

 
исте бум

 
аг

 
и к

 
арт

 
ину. У кого было жел

 
ан

 
ие, тот мог 

н
 
ар

 
исов

 
ать не одну, а две ил

 
и больше к

 
арт

 
ин.  

Когд
 
а р

 
исунк

 
и был

 
и готовы, уч

 
ащ

 
иеся все вместе р

 
ассм

 
атр

 
ив

 
ал

 
и их и 

ан
 
ал

 
из

 
иров

 
ал

 
и. Оцен

 
ив

 
ая р

 
аботы, пед

 
агогом отмеч

 
алось соответств

 
ие 

р
 
исунков з

 
ад

 
анным з

 
амест

 
ителям (по цвету ил

 
и по вел

 
ич

 
ине), н

 
ал

 
ич

 
ие 

ед
 
иного сюжет

 
а и ор

 
иг

 
ин

 
альность содерж

 
ан

 
ия и композ

 
иц

 
и

 
и. Игр

 
а 

повторял
 
ась с р

 
азным

 
и к

 
арточк

 
ам

 
и. В процессе выполнен

 
ия з

 
ад

 
ан

 
ий игры у 

уч
 
ащ

 
ихся р

 
азв

 
ив

 
алось вообр

 
ажен

 
ие. 

5. «Чудесный лес». В р
 
амк

 
ах д

 
анной игры учен

 
ик

 
ам нужно было 

н
 
ар

 
исов

 
ать чудесный лес. У к

 
аждого учен

 
ик

 
а должен получ

 
иться свой лес, 

потом учен
 
ик

 
и должны был

 
и р

 
асск

 
аз

 
ать про этот лес ск

 
азочную истор

 
ию. 

Учен
 
ик

 
и получ

 
ал

 
и л

 
исты бум

 
аг

 
и, а уч

 
итель прос

 
ил их дор

 
исов

 
ать 

изобр
 
ажен

 
ия т

 
ак, чтобы получ

 
ил

 
ась к

 
арт

 
ин

 
а лес

 
а. Нез

 
аконченные 

геометр
 
ическ

 
ие ф

 
игуры было возможно превр

 
ащ

 
ать во что угодно: это могл

 
и 

быть цветы, деревья, б
 
абочк

 
и, пт

 
ичк

 
и, ж

 
ивотные и т.д. Можно было д

 
аже 

пр
 
идум

 
ать необычные, ф

 
ант

 
аст

 
ическ

 
ие персон

 
аж

 
и.  
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Когд
 
а р

 
исунк

 
и был

 
и готовы, он

 
и соб

 
ир

 
ал

 
ись уч

 
ителем, и он выст

 
авлял 

их перед уч
 
ащ

 
им

 
ися. Все вместе р

 
ассм

 
атр

 
ив

 
ал

 
и их и отмеч

 
ал

 
и 

ор
 
иг

 
ин

 
альные. После этого уч

 
ащ

 
иеся по жел

 
ан

 
ию р

 
асск

 
азыв

 
ал

 
и истор

 
и

 
и по 

сво
 
им к

 
арт

 
инк

 
ам. Пр

 
и повторном проведен

 
и

 
и использов

 
ался р

 
азл

 
ичный 

м
 
атер

 
и

 
ал: «чудесное море», «з

 
амеч

 
ательн

 
ая полянк

 
а», «кр

 
ас

 
ив

 
ая рек

 
а», 

«волшебный п
 
арк».  

Пр
 
и выполнен

 
и

 
и з

 
ад

 
ан

 
ий этой игры у детей р

 
азв

 
ив

 
ал

 
ась речь, 

вообр
 
ажен

 
ие, лог

 
ическое мышлен

 
ие. 

6. Игр
 
а «Дом

 
ино», которую мы т

 
акже провод

 
ил

 
и тр

 
ижды, р

 
азв

 
ив

 
алось 

умен
 
ие детей кл

 
асс

 
иф

 
иц

 
иров

 
ать предметы. Уч

 
ителем р

 
азд

 
ав

 
ал

 
ись н

 
аборы 

дом
 
ино (р

 
азного к

 
ачеств

 
а), по одному н

 
абору н

 
а п

 
арту (2 чел.). Все вместе 

р
 
азб

 
ир

 
ал

 
и, что изобр

 
ажено н

 
а к

 
арточк

 
ах. После все вместе с уч

 
ителем 

обсужд
 
ал

 
и, что обозн

 
ач

 
ает, к

 
ажд

 
ая дом

 
иношк

 
а, сколько их всего и к

 
ак

 
им 

способом их удобней посч
 
ит

 
ать.  

Ход игры. Уч
 
ащ

 
имся предл

 
аг

 
алось р

 
азлож

 
ить дом

 
ино по порядку 

ряд
 
ам

 
и: первый ряд н

 
ач

 
ин

 
ая с «пусто» - «пусто», второй ряд – с «од

 
ин» - 

«од
 
ин» и т.д. Получ

 
ается перевернут

 
ая «п

 
ир

 
ам

 
ид

 
а» - это еще од

 
ин способ 

удобного подсчет
 
а дом

 
ино (7+6+5+4+3+2+1). После уч

 
итель пок

 
азыв

 
ает н

 
а 

доске пр
 
имер и демонстр

 
ирует уч

 
ащ

 
имся, к

 
ак его можно вылож

 
ить пр

 
и 

помощ
 
и дом

 
ино. Д

 
алее перед уч

 
ащ

 
им

 
ися н

 
а доске появляются пр

 
имеры  и им 

нужно с
 
амостоятельно вылож

 
ить пр

 
имеры и дом

 
ино. Уч

 
итель контрол

 
ирует 

и смотр
 
ит кто быстрее и пр

 
ав

 
ильно выполн

 
ил з

 
ад

 
ан

 
ие. В процессе игры у 

детей р
 
азв

 
ив

 
ается лог

 
ическое мышлен

 
ие. 

7. Игр
 
а «Не подвед

 
и друг

 
а» позвол

 
ил

 
а р

 
азв

 
ить лог

 
ическое мышлен

 
ие, 

ан
 
ал

 
из, с

 
интез, умен

 
ие р

 
абот

 
ать в ком

 
анде. Д

 
анные игры был

 
и проведены во 

время обучен
 
ия делен

 
ию и умножен

 
ию. В р

 
амк

 
ах д

 
анной игры к доске 

выход
 
ил

 
и одновременно дв

 
а учен

 
ик

 
а, уч

 
итель пр

 
и этом з

 
ач

 
итыв

 
ал пр

 
имер, 

(н
 
апр

 
имер: 14 + 5) и предл

 
аг

 
ал сост

 
ав

 
ить уч

 
ащ

 
имся пр

 
имер с т

 
ак

 
им

 
и же 

ц
 
ифр

 
ам

 
и. Первый учен

 
ик пр

 
и этом сост

 
авлял пр

 
имер н

 
а сложен

 
ие, а второй – 
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н
 
а выч

 
ит

 
ан

 
ие, и з

 
ап

 
исыв

 
ал

 
и н

 
а доске. Есл

 
и пр

 
имеры сост

 
авлены и решены 

верно, ребят жд
 
ало поощрен

 
ие. 

8. Игр
 
а «В полет». 

Ход игры. Уч
 
итель обр

 
ащ

 
ается к уч

 
ащ

 
имся: «Летч

 
ик-ком

 
анд

 
ир 

пр
 
идум

 
ал для в

 
ас з

 
ад

 
ан

 
ие. Он н

 
амет

 
ил курс дв

 
ижен

 
ия с

 
амолет

 
а из одного 

город
 
а в друг

 
ие. С

 
амолет должен лететь н

 
ад город

 
ам

 
и в ук

 
аз

 
анном порядке 

от меньшего ч
 
исл

 
а к большему. Номер к

 
аждого город

 
а з

 
аш

 
ифров

 
ан 

пр
 
имером. Чтобы р

 
асш

 
ифров

 
ать номер

 
а городов, нужно пр

 
ав

 
ильно реш

 
ить 

пр
 
имеры. Д

 
алее нужно пок

 
аз

 
ать л

 
ин

 
иям

 
и, к

 
ак дв

 
иг

 
ался с

 
амолет от одного 

город
 
а к другому. Пок

 
аж

 
ите и р

 
асск

 
аж

 
ите в к

 
аком н

 
апр

 
авлен

 
и

 
и дв

 
иг

 
ался 

с
 
амолет. Я буду выполнять роль летч

 
ик

 
а-ком

 
анд

 
ир

 
а, а вы – роль летч

 
иков-

курс
 
антов. 

Игровое действ
 
ие выполняется поэт

 
апно в соответств

 
и

 
и с з

 
ад

 
ан

 
ием. 

Сн
 
ач

 
ал

 
а уч

 
ащ

 
иеся р

 
асш

 
ифровыв

 
ают номер

 
а городов (реш

 
ают пр

 
имеры). 

Д
 
алее уч

 
ащ

 
иеся н

 
азыв

 
ают номер

 
а городов по порядку от меньшего ч

 
исл

 
а к 

большему. Потом он
 
и поочередно пок

 
азыв

 
ают л

 
ин

 
иям

 
и путь дв

 
ижен

 
ия 

с
 
амолет

 
а. З

 
атем учен

 
ик

 
и по цепочке р

 
асск

 
азыв

 
ают, в к

 
аком н

 
апр

 
авлен

 
и

 
и 

дв
 
иг

 
ался с

 
амолет. Н

 
а доске уч

 
ащ

 
иеся з

 
ап

 
исыв

 
ают ответы пр

 
имеров и 

пок
 
азыв

 
ают мелом путь дв

 
ижен

 
ия с

 
амолет

 
а. Пок

 
ажем пр

 
имер т

 
акой з

 
ап

 
ис

 
и: 

 3+4=7      6+4=10                

 5+3=8      8-7=1                             

 5+4=9       9-4=5                                           

 8-4=4       10-7=3 

9. Игр
 
а «Контролеры». 

Ход игры. Уч
 
итель р

 
аспределяет детей н

 
а две ком

 
анды. От к

 
аждой 

ком
 
анды вызыв

 
ается к доске по одному контролеру. Он

 
и следят з

 
а 

пр
 
ав

 
ильностью ответов: од

 
ин – з

 
а первой ком

 
андой, другой – з

 
а второй 

ком
 
андой. По с

 
игн

 
алу уч

 
ителя учен

 
ик

 
и первой ком

 
анды дел

 
ают несколько 

р
 
итм

 
ичных н

 
аклонов влево и впр

 
аво и сч

 
ит

 
ают про себя. По с

 
игн

 
алу уч

 
ителя 

он
 
и н

 
азыв

 
ают хором ч

 
исло выполненных н

 
аклонов. Учен

 
ик

 
и второй 
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ком
 
анды по с

 
игн

 
алу уч

 
ителя дополняют ч

 
исло н

 
аклонов первой ком

 
анды до 

з
 
ад

 
анного ч

 
исл

 
а и ведут счет про себя. З

 
атем он

 
и н

 
азыв

 
ают ч

 
исло 

выполненных им
 
и н

 
аклонов. По ч

 
ислу н

 
аклонов, выполненных учен

 
ик

 
ам

 
и 

первой и второй ком
 
анды, н

 
азыв

 
ается сост

 
ав ч

 
исл

 
а. Уч

 
итель говор

 
ит: «8 – 

это …», учен
 
ик

 
и продолж

 
ают: «5 и 3». Контролеры пок

 
азыв

 
ают зеленые 

круг
 
и, есл

 
и он

 
и согл

 
асны с ответом. Есл

 
и допущен

 
а ош

 
ибк

 
а, упр

 
ажнен

 
ие 

повторяется. 

10. Игр
 
а «Ч

 
исл

 
а-перебежч

 
ик

 
и». 

Ход игры. Уч
 
итель дел

 
ит кл

 
асс н

 
а тр

 
и ком

 
анды (по ряд

 
ам). Сн

 
ач

 
ал

 
а он 

вызыв
 
ает пять учен

 
иков из первой ком

 
анды и выд

 
ает им к

 
арточк

 
и с ц

 
ифр

 
ам

 
и 

и зн
 
ак

 
ам

 
и действ

 
ий. Уч

 
ащ

 
иеся по з

 
ад

 
ан

 
ию уч

 
ителя сост

 
авляют пр

 
имер н

 
а 

сложен
 
ие в

 
ид

 
а 2+8=10. Уч

 
итель предл

 
аг

 
ает «ч

 
исл

 
ам» (учен

 
ик

 
ам) перебеж

 
ать 

т
 
ак, чтобы получ

 
ился другой пр

 
имер н

 
а сложен

 
ие с эт

 
им

 
и ч

 
исл

 
ам

 
и. 

Уч
 
ащ

 
иеся сост

 
авляют другой «ж

 
ивой» пр

 
имер н

 
а сложен

 
ие, н

 
апр

 
имер: 

8+2=10. Ан
 
алог

 
ично, перебег

 
ая н

 
а друге мест

 
а и меняя зн

 
ак

 
и действ

 
ий, 

уч
 
ащ

 
иеся сост

 
авляют друг

 
ие пр

 
имеры. Все пр

 
имеры, сост

 
авленные 

уч
 
ащ

 
им

 
ися, уч

 
итель з

 
ап

 
исыв

 
ает н

 
а доске. Н

 
а основе ср

 
авнен

 
ия уч

 
ащ

 
иеся 

дел
 
ают вывод о перемест

 
ительном свойстве сложен

 
ия. З

 
атем уч

 
итель выд

 
ает 

к
 
арточк

 
и с ц

 
ифр

 
ам

 
и и зн

 
ак

 
ам

 
и действ

 
ий пят

 
и учен

 
ик

 
ам другой ком

 
анды, он

 
и 

сост
 
авляют цепочку ан

 
алог

 
ичных пр

 
имеров. Вы

 
игрыв

 
ает ком

 
анд

 
а, котор

 
ая 

быстро и пр
 
ав

 
ильно сост

 
ав

 
ит цепочку вз

 
а

 
имосвяз

 
анных пр

 
имеров и сдел

 
ает 

вывод о перемест
 
ительном свойстве сложен

 
ия. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пр
 
иложен

 
ие 4  

Технолог
 
ическ

 
ая к

 
арт

 
а урок

 
а  

Кл
 
асс: 2 

Тем
 
а урок

 
а: Выч

 
ит

 
ан

 
ие в

 
ид

 
а 35 -7  

Т
 
ип урок

 
а: Урок открыт

 
ия новых зн

 
ан

 
ий 

Цель урок
 
а: Созд

 
ать услов

 
ия для изучен

 
ия и перв

 
ичного з

 
акреплен

 
ия с пр

 
ием

 
ам

 
и выч

 
ислен

 
ий для случ

 
аев в

 
ид

 
а 35–7 

З
 
ад

 
ач

 
и урок

 
а: 

1. Орг
 
ан

 
из

 
ац

 
ия р

 
аботы кл

 
асс

 
а 

2. Орг
 
ан

 
из

 
ац

 
ия пр

 
инят

 
ия обр

 
азов

 
ательной цел

 
и: 

2.2 Формул
 
иров

 
ан

 
ие цел

 
и, предл

 
аг

 
аемой учен

 
ик

 
ам для ее пр

 
инят

 
ия 

3. Повторен
 
ие изученного р

 
анее м

 
атер

 
и

 
ал

 
а 

4. Решен
 
ие пр

 
имеров  

5. Перв
 
ичное з

 
акреплен

 
ие зн

 
ан

 
ий пр

 
и помощ

 
и д

 
ид

 
акт

 
ической игры «В полет» 

6.Орг
 
ан

 
из

 
ац

 
ия рефлекс

 
и

 
и 

Средств
 
а обучен

 
ия: мульт

 
имед

 
ийный проектор, р

 
азд

 
аточный м

 
атер

 
и

 
ал.  
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Эт
 
апы 

урок
 
а 

З
 
ад

 
ач

 
а 

урок
 
а 

Метод
 
ическ

 
ий пр

 
ием Используемые 

УУД Деятельность уч
 
ителя Действ

 
ия 

учен
 
ик

 
а 

Форм
 
а р

 
аботы 

I 1  Прозвенел звонок, н
 
ач

 
ин

 
ается урок, вст

 
ал

 
и ровно, 

подтянул
 
ись и друг другу улыбнул

 
ись. С

 
ад

 
итесь.  

  

Провер
 
ил

 
и 

готовность к 

уроку и сел
 
и.  

Фронт
 
альн

 
ая Регулят

 
ивные 

(с
 
амоконтроль) 

II 2 Откройте тетр
 
ад

 
и и з

 
ап

 
иш

 
ите ч

 
исло и кл

 
ассн

 
ая 

р
 
абот

 
а, а теперь м

 
инутк

 
а ч

 
истоп

 
ис

 
ан

 
ия проп

 
иш

 
ите 

ч
 
исл

 
а 3 и 7, но для н

 
ач

 
ал

 
а, д

 
ав

 
айте с в

 
ам

 
и 

проп
 
ишем в воздухе. А теперь «выд

 
айте мед

 
ал

 
и» 

с
 
амым кр

 
ас

 
ивым по в

 
ашему мнен

 
ию ц

 
ифр

 
ам, 

которые у в
 
ас получ

 
ил

 
ись, для этого, в

 
ам нужно 

взять желтый к
 
ар

 
анд

 
аш и обвест

 
и ц

 
ифру.  

 

 

 

 

 Проп
 
исыв

 
ают 

воздухе, а после 

в тетр
 
адях.  

Обводят желтым 

к
 
ар

 
анд

 
ашом 

ц
 
ифры.  

 

 

 

 

 

Инд
 
ив

 
иду

 
альн

 
ая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулят
 
ивные 

(с
 
амоконтроль, 

с
 
аморегуляц

 
ия, 

с
 
амо

 
ан

 
ал

 
из)   
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Устный счет.  

 Н
 
а сл

 
айде появляется «Цепочк

 
а» 

 

 

 

Ответы учен
 
иков Фронт

 
альн

 
ая   

 

Позн
 
ав

 
ательные 

(лог
 
ическ

 
ие: 

построен
 
ие 

лог
 
ической цеп

 
и 

р
 
ассужден

 
ий) 

  

 

 

 

 

2.2 

 

 

Устный счет. Н
 
а доске з

 
ап

 
ис

 
аны пр

 
имеры.  

45 - 20                  65 - 4                     35-7 

60 - 37                  50 - 3                     62+9   

 У кого возн
 
икл

 
и з

 
атруднен

 
ия? С чем он

 
и связ

 
аны? 

К
 
ак

 
ие пр

 
имеры у в

 
ас получ

 
илось подсч

 
ит

 
ать с 

легкостью, а к
 
ак

 
ие нет?  

 К
 
акую цель вы пост

 
ав

 
ите перед собой?  

К
 
ак вы дум

 
аете, к

 
ак

 
ая тем

 
а н

 
ашего урок

 
а? 

  

Ответы учен
 
иков 

Фронт
 
альн

 
ая Регулят

 
ивные: 

пр
 
инят

 
ие цел

 
и 

Позн
 
ав

 
ательные 

(лог
 
ическ

 
ие: 

выдв
 
ижен

 
ие 

г
 
ипотез) 

III 3 Ск
 
аж

 
ите, а где мы можем посмотреть и узн

 
ать к

 
ак 

быстро и с легкостью реш
 
ать т

 
ак

 
ие пр

 
имеры? 

Ответы учен
 
иков Фронт

 
альн

 
ая  
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IV 4 Откройте учебн
 
ик н

 
а с. 67 р

 
ассмотр

 
ите 

вн
 
им

 
ательно р

 
ис. Кто ск

 
ажет, к

 
ак м

 
альч

 
ик Петя 

смог посч
 
ит

 
ать? 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотр
 
ите и реш

 
ите упр

 
ажнен

 
ие №1 

Р
 
абот

 
а в п

 
ар

 
ах. (устно)  

 

К
 
ак

 
ая п

 
ар

 
а готов

 
а, объясн

 
ить к

 
ак

 
ие он

 
и вст

 
ав

 
ил

 
и 

ч
 
исл

 
а в пр

 
имер? 

Молодцы! 

З
 
ап

 
иш

 
ите получ

 
ивш

 
иеся пр

 
имеры в тетр

 
адь.   

 

Посмотр
 
ите н

 
а упр

 
ажнен

 
ие № 2, что в

 
ам нужно 

Ответы учен
 
иков 

35 -7  Чтобы из 

ч
 
исл

 
а 35 вычесть 

7, н
 
адо сн

 
ач

 
ал

 
а 

из 35 вычесть 5,  

получ
 
им круглое 

ч
 
исло, а 7 – это 5 

и 2, ост
 
ается из 

30 вычесть2. 

 

Учен
 
ик

 
и 

р
 
ассужд

 
ают друг 

с другом в п
 
аре и 

реш
 
ают пр

 
имеры  

Ответы учен
 
иков  

 

 

З
 
ап

 
исыв

 
ают.   

 

Фронт
 
альн

 
ая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
 
абот

 
а в п

 
ар

 
ах  

 

 

 

 

 

Инд
 
ив

 
иду

 
альн

 
ая 

 

Фронт
 
альн

 
ая 

Позн
 
ав

 
ательные 

(р
 
ассужден

 
ие, 

решен
 
ие 

проблемы)  

 

 

 

 

 

 

Коммун
 
ик

 
ат

 
ивные,   

 

 

 

 

Регулят
 
ивные 

(ср
 
авнен

 
ие с 

обр
 
азцом) 
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сдел
 
ать? А к

 
ак

 
им способом вы будете их реш

 
ать?  

 

Уч
 
итель по одному вызыв

 
ает реш

 
ать пр

 
имеры у 

доск
 
и, а ост

 
альные в тетр

 
адях. 

Реш
 
ить пр

 
имеры.   

Который мы 

изуч
 
ил

 
и сегодня 

н
 
а уроке.  

Реш
 
ают пр

 
имеры 

 

V 5 -  Летч
 
ик-ком

 
анд

 
ир пр

 
идум

 
ал для в

 
ас з

 
ад

 
ан

 
ие. Он 

н
 
амет

 
ил курс дв

 
ижен

 
ия с

 
амолет

 
а из одного город

 
а 

в друг
 
ие. Д

 
ав

 
айте с в

 
ам

 
и р

 
аздел

 
имся н

 
а дв

 
а 

эк
 
ип

 
аж

 
а. С

 
амолет должен лететь н

 
ад город

 
ам

 
и в 

ук
 
аз

 
анном порядке от меньшего ч

 
исл

 
а к большему. 

Номер к
 
аждого город

 
а з

 
аш

 
ифров

 
ан пр

 
имером. 

Чтобы р
 
асш

 
ифров

 
ать номер

 
а городов, нужно 

пр
 
ав

 
ильно реш

 
ить пр

 
имеры. Д

 
алее нужно пок

 
аз

 
ать 

л
 
ин

 
иям

 
и, к

 
ак дв

 
иг

 
ался с

 
амолет от одного город

 
а к 

другому. Пок
 
аж

 
ите и р

 
асск

 
аж

 
ите в к

 
аком 

н
 
апр

 
авлен

 
и

 
и дв

 
иг

 
ался с

 
амолет. Я буду выполнять 

роль летч
 
ик

 
а-ком

 
анд

 
ир

 
а, а вы – роль летч

 
иков-

курс
 
антов.  

Н
 
а доске з

 
ап

 
ис

 
аны пр

 
имеры:  

Сн
 
ач

 
ал

 
а 

уч
 
ащ

 
иеся 

р
 
асш

 
ифровыв

 
ают 

номер
 
а городов 

(реш
 
ают 

пр
 
имеры). Д

 
алее 

уч
 
ащ

 
иеся 

н
 
азыв

 
ают номер

 
а 

городов по 

порядку от 

меньшего ч
 
исл

 
а 

к большему. 

Потом он
 
и 

поочередно 

Р
 
абот

 
а в 

групп
 
ах 

Позн
 
ав

 
ательные 

(лог
 
ическ

 
ие: 

выстроенные 

лог
 
ической 

цепочк
 
и, 

с
 
интез

 
иров

 
ать)  

Коммун
 
ик

 
ат

 
ивные 

(умен
 
ие слуш

 
ать и 

пон
 
им

 
ать друг

 
их, 

догов
 
ар

 
ив

 
аться) 
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 32 - 6      65 – 8     72 – 6       32 – 9   34 – 5  

28 - 9       24 – 9     82 – 3       42 – 3   53 – 6  

Уч
 
итель дост

 
ает з

 
ар

 
анее подготовленный в

 
атм

 
ан с 

точк
 
ам

 
и городов.  

пок
 
азыв

 
ают 

л
 
ин

 
иям

 
и путь 

дв
 
ижен

 
ия 

с
 
амолет

 
а. З

 
атем 

учен
 
ик

 
и по 

цепочке 

р
 
асск

 
азыв

 
ают, в 

к
 
аком 

н
 
апр

 
авлен

 
и

 
и 

дв
 
иг

 
ался 

с
 
амолет. Н

 
а 

доске уч
 
ащ

 
иеся 

з
 
ап

 
исыв

 
ают 

ответы пр
 
имеров 

и н
 
а в

 
атм

 
ане 

пок
 
азыв

 
ают 

флом
 
астер

 
ам

 
и 

путь дв
 
ижен

 
ия 

с
 
амолет

 
а.  
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VI 6  Рефлекс
 
ия «СОЛНЫШКО И ТУЧКА» 

Н
 
аклейте ст

 
икеры н

 
а солнышко ил

 
и н

 
а тучку в 

з
 
ав

 
ис

 
имост

 
и от н

 
астроен

 
ия, полученного от урок

 
а.  

Выполняют 

з
 
ад

 
ан

 
ия уч

 
ителя 

Фронт
 
альн

 
ая Регулят

 
ивные 

(с
 
амооценк

 
а, 

с
 
амо

 
ан

 
ал

 
из) 
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