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Введение 

Как известно, современное школьное образование существует в рамках 

системно-деятельностного подхода, то есть школа создает такие условия, при 

которых ученик самостоятельно получает знания и применяет их на 

практике. Чтобы применение знаний стало успешным, педагогам необходимо 

вооружить учащихся способами действия, которые, в свою очередь, 

опираются на различные мыслительные операции. Уже в начальной школе 

ученики овладевают основными приемами логического мышления 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, обобщение и др.). В большинстве 

случаев этот процесс осуществляется в ходе выполнения математических 

заданий.  

Педагоги начальной школы ставят перед собой важную задачу по 

формированию и развитию логики детей, которая бы дала учащимся 

возможность доказывать свои суждения, строить умозаключения, 

формулировать доказательные выводы для успешного освоения учебного 

материала.  

Проблема организации работы по формированию и развитию 

логического мышления, в частности мыслительных операций всегда была 

обсуждаемой. Данную проблему в своих работах рассматривали как 

психологи, так и методисты: С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Н.В. Басова, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, О.К. Тихомиров, Н.Ф. Талызина,  

Д.Б. Эльконин, Н.Б. Истомина и другие. 

В современном образовании развитие мыслительных операций 

является одним из ключевых направлений. Если мы обратимся к 

Федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО), то увидим, что в планируемых результатах в разделе 

«Познавательные универсальные учебные действия» выделяются такие 

пункты как: осуществление синтеза как составление целого из частей; 

проведение сравнения, сериации и классификации по заданным критериям; 

установление причинно-следственных связей; построение рассуждений в 
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форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведения общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  осуществление подведения под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

установление аналогий;  владение общим приемом решения задач [51; 59]. 

Таким образом, проблема действительно является актуальной, и чтобы 

определить дальнейшую стратегию ее решения, необходимо понимать, что 

такое мыслительные операции и по каким основным направлениям ведется 

работа по их формированию, а также иметь представление об актуальном 

уровне сформированности мыслительных операций младших школьников. 

Цель исследования: разработать комплекс заданий, позволяющий 

использовать элементы учебно-целевого контекста учебника для развития 

мыслительных операций у младших школьников. 

Объект исследования: процесс развития мыслительных операций 

анализа, синтеза и обобщения у младших школьников. 

Предмет исследования: актуальное состояние уровня 

сформированности мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения у 

младших школьников и условия его развития. 

Гипотеза: процесс развития мыслительных операций у младших 

школьников характеризуется умением анализировать, умением синтезировать 

и умением обобщать, и потенциально сформирован у обучающихся 3 класса 

преимущественно на среднем уровне. 

В соответствие с целью были определены следующие задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования. 

2. Определить актуальный уровень сформированности мыслительных 

операций анализа, синтеза и обобщения у обучающихся. 
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3. Провести математическую обработку результатов исследования и 

представить их в виде таблиц и диаграмм. 

4. Представить содержательный анализ результатов и убедиться, что 

гипотеза верна или не верна.  

5. Разработать комплекс заданий, позволяющий использовать элементы 

учебно-целевого контекста учебника для развития мыслительных 

операций у младших школьников. 

Методы исследования: констатирующее исследование, наблюдение, 

анализ и синтез психолого-педагогической и методической литературы по 

теме. 

Экспериментальная база: МБОУ СШ №27 г. Красноярска. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения вопросов развития 

мыслительных операций у младших школьников 

 

1.1. Понятие мыслительных операций в психолого-педагогической 

литературе 

Чтобы понять определенный объект, необходимо знать его 

характеристику. Переход от уже известных фактов к раскрытию их сущности 

осуществляется с помощью умственных и практических действий. 

В умственных действиях можно выделить их главные составные 

элементы, или процессы — мыслительные операции. Таковыми являются 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, конкретизация [13]. 

Следует рассмотреть эти операции подробнее. 

Анализ - это мысленное выделение основных элементов объекта или 

предмета, его признаков и свойств. Суть данной операции состоит в том, что 

воспринимая какой-либо предмет или явление, мы можем мысленно 

выделить в нем одну часть из другой, затем выделить следующую часть и т.д. 

В ходе такого расчленения, мы можем узнать, из каких частей состоит 

данный предмет или явление.  

Наряду с выделением существенных частей предмета данная операция 

позволяет также мысленно выделить и отдельные его свойства, например, 

такие как цвет, качество, форма предмета и другие. Не следует забывать, что 

анализ возможен не только тогда, когда мы непосредственно воспринимаем 

какой-либо предмет, но и тогда, когда мы воспроизводим его образ по памяти. 

В противоположность и дополнение к анализу возникает следующая 

операция.  

Синтез представляет собой соединение различных элементов и сторон 

объекта в единое целое. Синтез осуществляется как на основе восприятия, 

так и на основе воспоминаний или представлений. Даже прочитав отдельные 

фразы какого-либо высказывания, мы можем воспроизвести его полностью 



7 
 

по памяти.  

Анализ и синтез дополняют друг друга. Как отмечает Н.Б. Истомина, 

способность к аналитико-синтетической деятельности человека выражается 

не только в умении выделять основные элементы и признаки объекта, но и в 

умении включать их в новые связи [28]. 

Формированию этих умений может способствовать: 

1) рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий; 

2) постановка различных заданий к данному математическому объекту.  

Следует отметить, что первоначально анализ и синтез возникают в ходе 

практической деятельности ребенка.  В детстве, когда у ребенка начинается 

формирование мыслительных операций, наблюдается его повышенный 

интерес к действиям с предметами. Выполняя определенные манипуляции, 

ребенок помогает мысленному их соединению или расчленению. С возрастом 

роль практической деятельности для развития анализа и синтеза нисколько не 

уменьшается. На протяжении всей жизни человек постоянно использует 

рассматриваемые операции. Так, для того чтобы разобраться в работе какого-

либо механизма, взрослый человек разбирает и собирает его в процессе 

обучения. 

Данные операции по своей сути могут быть практическими и 

теоретическими (умственными). При этом не следует забывать, что анализ и 

синтез всегда связаны с другими мыслительными операциями.  

Если анализ оторван от других операций, он становится механическим. 

Элементы такого анализа наблюдаются у ребенка на первых этапах развития 

мышления, когда он начинает разбирать игрушку, а точнее, ломать ее. 

Разобрав ее на отдельные части, ребенок никак не использует их в 

дальнейшем, и зачастую, не может собрать игрушку снова. 

В свою очередь, синтез не может являться механическим соединением 

частей и никогда не сводится к их сумме.  
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Легкость выполнения операций синтеза и анализа зависит от того, 

насколько сложную задачу мы пытаемся решить. Если предметы, которые мы 

рассматриваем, почти одинаковые, то мы с легкостью обнаруживаем их 

сходства. И наоборот, если они почти во всем различны, то нам гораздо 

труднее найти определенное сходство между ними. Хорошо выделяется 

также то, что не похоже на наше обычное представление. 

Как мы можем заметить, операции анализа и синтеза являются 

основополагающими для возникновения и развития других операций. 

Обобщение - выделение важных признаков математических объектов, 

их свойств и отношений. Процесс обобщения и результат обобщения 

являются разными понятиями. Результат фиксируется в понятиях, суждениях, 

правилах. В зависимости от организации процесса обобщения его разделяют 

на два типа - теоретическое и эмпирическое. В начальной школе на уроках 

математики чаще применяют эмпирический тип обобщения, при котором 

обобщение знания является результатом индуктивных рассуждений [53]. 

Это обусловлено тем, что в основе эмпирического обобщения лежит 

действие сравнения, что для младших школьников наиболее доступно. 

Теоретическое же обобщение осуществляется путем анализа данных об 

объекте или явлении с целью вычленения существенных внутренних связей. 

Эти связи фиксируются с помощью слова, знаков, схем и становятся тем 

фундаментом, на котором выполняются конкретные действия. 

Человек анализирует предметы для того, чтобы выявить в них общие 

признаки и предсказать их свойства. Повторяемость определенной 

совокупности свойств в ряде предметов указывает на более или менее 

существенные связи между ними. При этом обобщение заключается в 

раскрытии этих связей, а вовсе не предполагает отказа от специфических 

особенностей предметов. 

Простейшие обобщения заключаются в объединении объектов на 

основе отдельных признаков. Более сложным является комплексное 
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обобщение, при котором объекты объединяются по разным основаниям. 

Самым сложным является обобщение, в котором выделяются видовые и 

родовые признаки, и объект включается в систему понятий. 

В учебной деятельности обобщение обычно проявляется в 

определениях выводах, правилах. Детям нередко трудно совершить 

обобщение, так как не всегда они умеют выделить не только общие, но 

существенные общие признаки предметов, явлений, фактов. 

Сравнение - это прием логического мышления, требующий выделения 

различия и сходства между признаками объекта или явления. По мнению 

Н.Ф. Талызиной сравнение предполагает умение выполнять следующие 

действия: 

1) выделение основных признаков объекта; 

2) вычленение общих признаков; 

3) установление основания для сравнения (одного из существенных 

признаков); 

4) сравнение объектов по данному основанию [56]. 

Признание того, что между предметами есть схожесть и различие 

зависит от того, какие свойства для нас являются существенными. Следует 

отметить, что именно из-за этого факта, одни и те же предметы в одном 

случае мы считаем похожими, а в другом случае не видим между ними 

никакого сходства.  

Операцию сравнения мы всегда можем осуществить двумя путями: 

непосредственно или опосредованно. Когда мы сравниваем два предмета или 

явления, воспринимая их одновременно, мы используем непосредственное 

сравнение. Когда сравнение осуществляется путем умозаключения, мы 

используем опосредованное сравнение. При таком пути сравнения для 

построения умозаключения используются косвенные признаки. Например, 

ребенок для того чтобы определить, насколько он вырос, сопоставляет свой 
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рост с ранее сделанными отметками на косяке двери. 

Успешность сравнения зависит от того, насколько правильно выбраны 

показатели для сравнения. Например, совершенно неправильно сравнивать 

расстояния до двух различных объектов, используя для определения 

расстояния в одном случае метры или километры, отделяющие вас от 

объекта, а в другом — время, которое потребуется, чтобы дойти от одного 

объекта до другого. Поэтому необходимым условием для успешного 

осуществления операции является выделение существенных признаков 

сравниваемых предметов. Для того, чтобы операция сравнения была 

осуществлена успешно, необходимо стремиться к сравнению по 

всевозможным признакам. Останавливаться на поверхностном сравнении 

предметов и явлений нельзя. 

Рассмотрим еще два приема логического мышления - абстракцию и 

конкретизацию. 

Под абстракцией понимают мысленное отвлечение от частей и 

свойств предмета для вычленения главных признаков. Выделенные в 

процессе абстрагирования признак или свойство предмета мыслятся 

независимо от других признаков или свойств и становятся самостоятельными 

объектами мышления [20]. 

Особенностью абстракции детей начальной школы является то, что за 

главные признаки часто принимаются внешние и яркие проявления. Дети 

легче абстрагируют свойства предметов или явлений, чем их связи и 

отношения. Абстракция широко используется при образовании и усвоении 

новых понятий, так как в понятиях отражены только существенные, общие 

для целого класса предметов признаки [36]. 

Как и у операции анализа, у абстракции есть противоположный 

процесс.  

Конкретизация — это представление чего-либо единичного, что 

соответствует тому или иному понятию или общему положению. В 
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конкретных представлениях мы не стремимся отвлечься от различных 

признаков или свойств предметов и явлений, а, наоборот, представляем эти 

предметы во всем многообразии свойств и признаков, в сочетании одних 

признаков с другими. Конкретизация всегда выступает как пример или как 

иллюстрация чего-то общего. Конкретизируя общее понятие, мы лучше его 

понимаем. 

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

иллюстрация общего. Конкретизация играет существенную роль в 

объяснении, которое мы даем другим людям. В особенности важна она в 

объяснениях, даваемых преподавателем детям. Выбору примера следует 

уделять серьезное внимание. Привести пример иногда бывает нелегко. В 

общем виде мысль кажется ясной, а указать конкретный факт не удается. 

Развитию вышеизложенных мыслительных операций нужно уделять 

особое внимание в процессе обучения, так как эти процессы являются 

основой дальнейшего интеллектуального развития детей. 

 

1.2. Психовозрастные особенности формирования мыслительных 

операций в младшем школьном возрасте 

Формирование и развитие мыслительных операций является сложной 

задачей, поэтому очень значимым аспектом в работе педагога является 

изучение психологических и возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей 

примерно от 6-7 до 10–11 лет, что соответствует годам обучения в начальных 

классах.  

В первую очередь, данный возраст характеризуется 

совершенствованием высшей нервной деятельности и развитием 

психических функций ребенка. Этот возрастной период имеет особое 

значение, потому что обучение в школе является совершено новым этапом в 

развитии личности [1]. 
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Рассмотрим особенности основных психических процессов, которые 

так или иначе связаны с мыслительными операциями. 

Восприятие.  Любая мыслительная операция начинается с восприятия 

предмета или явления, поэтому именно этот процесс должен быть 

рассмотрен в первую очередь. 

 У учащихся младших классов процесс восприятия часто 

ограничивается только узнаванием и последующим называнием предмета. В 

начале обучения учащиеся не способны к тщательному и детальному 

рассматриванию предмета. Восприятие учащихся 1—2 классов отличается 

слабой дифференцированностью. Часто первоклассники путают предметы, 

сходные между собой в том или ином отношении. Например, цифры 6 и 9, 

буквы 3 и Э и др. Частой ошибкой является зеркальное перевертывание 

фигур, цифр, букв при изображении [23]. Чтобы младшие школьники не 

допускали таких ошибок, необходимо научить их сравнению сходных 

предметов, а также научить находить различия между ними.  

С возрастом дети должны овладеть техникой восприятия, научиться 

смотреть, слушать, выделять главные, существенные признаки предметов, 

видеть в предмете много разных деталей. У школьников, обучающихся в 

среднем звене, восприятие превращается в целенаправленный, управляемый 

и сознательный процесс [14]. 

В развитии восприятия огромное значение имеет слово. У учащихся 1-

го класса именно слово завершает процесс восприятия. Назвав предмет, дети 

перестают его детально анализировать. Учащиеся 2—3-го класса, после 

называния предмета, продолжают описывать его в словесной форме. Если в 

1—2-м классах восприятие словесного материала нуждается в наглядности, 

то уже в 3—4-м классах это требуется в меньшей степени. 

Уже при подготовке детей к обучению в школе необходимо развивать 

восприятие таких пространственных средств, как форма и размер предметов, 

а также цвет. 
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У младших школьников возрастает точность различения и 

правильность называния плоских геометрических фигур (квадрата, круга, 

треугольника). Но они испытывают затруднение в названии объемных фигур. 

В развитии восприятия формы и пространства существенную роль играют 

уроки окружающего мира, технологии, а также математики, особенно при 

изучении геометрического материала [55]. 

В младшем школьном возрасте идет совершенствование восприятия 

сюжетной картинки. Дети уже могут устанавливать пространственные связи 

между частями картины. Немецкий психолог В. Штерн выделил три стадии 

восприятия детьми картинки: 

- перечисление (от 2 до 5 лет); 

- описание (от 6 до 9—10 лет); 

- интерпретация, или объяснение (после 9—10 лет) [8]. 

Эти стадии зависят от опыта детей, а также от степени развития 

восприятия. 

По мнению Д.Б. Эльконина в процессе обучения школьника в 

начальной школе «восприятие становится думающим», то есть: 

 - более анализирующим; 

 - более дифференцирующим; 

- принимает характер организованного наблюдения; 

- изменяется роль слова в восприятии предметов и явлений [60]. 

В начальной школе дети начинают более правильно воспринимать 

время. Причем восприятие минуты от класса к классу становится более 

правильным. По данным психолога Шабалина Н. С. большинство учащихся 

преуменьшает реальную длительность минуты, а вот длительность таких 

промежутков времени, как 10—15 минут, преувеличивают. Необходимо учить 

младших школьников таким понятиям, как: час, сутки, неделя, месяц [29]. 
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Развитие восприятия не может проходить самостоятельно. Роль учителя 

и родителей, которые могут организовать деятельность детей по восприятию 

тех или иных предметов или явлений очень велика. Взрослые учат детей 

выявлять существенные признаки, свойства предметов и явлений. 

Психологические исследования показали, что одним из эффективных 

методов организации восприятия и воспитания наблюдательности является 

сравнение. Восприятие при этом становится более глубоким, количество 

ошибок уменьшается. 

Память. В связи с поступлением в школу происходит значительная 

перестройка и развитие памяти детей. Память постепенно становится всё 

более организованной, регулируемой и управляемой психической 

деятельностью. Процессы памяти приобретают характер произвольных 

процессов, постепенно развивается и совершенствуется словесно-логическая 

память [32]. 

Приступая к обучению в школе, дети уже способны к произвольному и 

осмысленному запоминанию. Однако эта способность у них ещё слабо 

развита. Поэтому учителю необходимо особое внимание уделять тому, чтобы 

младшие школьники научились правильно и осмысленно запоминать 

учебный материал. 

Без специального обучения младшие школьники не используют 

рациональных приёмов и при заучивании наизусть. При заучивании правил 

дети не используют комбинированное повторение (в целом виде и по частям), 

запоминание становится механическим процессом. Большие трудности в 

младшем школьном возрасте зачастую приносит воспроизведение материала, 

в связи с тем, что требует умения ставить цель, активизировать мышление.  

У младших школьников более развита память наглядно-образная, чем 

смысловая. Дети лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, 

цвета, события. Это связано с преобладанием первой сигнальной системы. Во 
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время обучения в начальных классах дается очень много конкретного, 

фактического материала, что развивает наглядную, образную память. Но в 

начальной школе необходимо готовить детей к дальнейшему обучению, 

необходимо развивать логическую память. Учащимся приходится запоминать 

определения, доказательства, объяснения. Приучая детей к запоминанию 

логически связанных значений, учитель способствует развитию их мышления 

[45]. 

К недостаткам памяти младших школьников относится неумение 

правильно организовать процесс запоминания, неумение разбить материал на 

разделы или подгруппы, выделять опорные пункты для усвоения, 

пользоваться логическими схемами. У младших школьников имеется 

потребность в дословном запоминании, что связано с недостаточным 

развитием речи. 

По мнению Эльконина Д.В. в процессе обучения в начальном звене 

«память ребенка становится мыслящей». Под влиянием обучения в младшем 

школьном возрасте память развивается в двух направлениях: 

1. Усиливается роль и увеличивается удельный вес словесно-

логического, смыслового запоминания (по сравнению с наглядно-

образным). 

2. Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей 

памятью, регулировать ее проявления (запоминание, 

воспроизведение, припоминание) [60]. 

Внимание. В младшем школьном возрасте внимание становится 

произвольным, но ещё довольно долго, сильным и конкурирующим остаётся 

внимание непроизвольное. Объём и устойчивость, переключаемость и 

концентрация произвольного внимания к окончанию начальной школы у 

детей почти такие же, как у взрослого человека.  
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Что касается переключаемости, то она в этом возрасте даже выше, чем 

в среднем у взрослых. Это связано с подвижностью процессов в центральной 

нервной системе ребёнка. Однако и здесь внимание ребёнка сохраняет ещё 

некоторые признаки «детскости».  

Свои наиболее совершенные черты внимание у детей обнаруживает 

лишь тогда, когда предмет или явление, непосредственно привлекшие 

внимание, особенно интересны для ребёнка [44]. 

Мышление. По мере овладения учебной деятельностью и усвоения 

основ научных знаний школьник постепенно приобщается к системе научных 

понятий, его умственные операции становятся менее связанными с 

конкретной практической деятельностью и наглядной опорой. Дети 

овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают 

способность действовать в уме и анализировать процесс собственных 

рассуждений [15]. 

Усвоение любого учебного предмета во многом зависит от того, как 

развита у ребенка способность к обобщению материала. Может ли он 

выделять общее и на этой основе познавать главное, скрытое за 

разнообразием внешних проявлений и несущественных признаков, может ли 

выделять существенные общие свойства объектов, т. е. такие свойства, без 

которых предмет не может существовать как таковой. 

Владение основными мыслительными операциями требуется от 

учащихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном возрасте 

следует уделять внимание целенаправленной работе по обучению детей 

основным приемам мыслительной деятельности. 

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия: среди детей психологами выделяются группы 

«теоретиков» или «мыслителей», которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность и 
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практические действия, и «художников» с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления. 

Важное условие для формирования теоретического мышления - 

формирование научных понятий [22]. Теоретическое мышление позволяет 

ученику решать задачи, ориентируясь на внутренние, существенные свойства 

и отношения. 

Чтобы сформировать у младшего школьника такое понятие, 

необходимо научить его дифференцированно подходить к признакам 

предметов. Следует показать, что есть существенные признаки, без наличия 

которых предмет не может быть подведен под данное понятие.  

Понятие - это обобщённые знания о целой группе явлений, предметов, 

качеств, объединённых по общности их существенных признаков [10]. Если 

учащиеся 1-2 класса отмечают наиболее наглядные, внешние признаки, 

характеризующие действие объекта (что он делает) или его назначение (для 

чего он), то к 4 классу школьники уже в большей мере опираются на знания, 

полученные в процессе обучения и позволяющие выявлять существенные 

признаки предметов.  

К 8-9-летнему возрасту у ребенка происходит переход к стадии 

формальных операций, которая связана с определённым уровнем развития 

способности к абстрагированию и обобщению. Критерием овладения тем или 

иным понятием является умение им оперировать. 

Мышление младшего школьника в своём развитии идёт от способности 

анализировать связи и отношения между предметами и явлениями. К концу 4 

класса учащиеся должны научиться таким элементам анализа, как выявление 

отношений между понятиями и явлениями: противоположность, наличие 

функциональных связей, часть и целое [7]. 
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Некоторые трудности отмечены у младших школьников в овладении 

такой мыслительной операцией, как сравнение. Сначала ребенок вообще не 

знает, что такое сравнивать. Следует сначала расспросить детей, чем похожи 

предметы, а затем - чем отличаются. Детей необходимо подвести к 

правильному ответу. 

Особые трудности возникают у младших школьников при 

установлении причинно-следственных связей [37]. Младшему школьнику 

легче устанавливать связь от причины к следствию, чем от следствия к 

причине. Это можно объяснить тем, что при умозаключении от причины к 

следствию устанавливается прямая связь. А при умозаключении от факта к 

вызвавшей его причине такая связь непосредственно не дана, так как 

указанный факт может быть следствием самых разных причин, которые 

нужно специально анализировать.  

Развитие теоретического мышления, т.е. мышления в понятиях, 

способствует возникновению к концу младшего школьного возраста 

рефлексии (процесс самопознания своих внутренних актов и состояний), 

которая, является новообразованием подросткового возраста. 

 

1.3. Методические особенности организации развития 

мыслительных операций в процессе освоения предметного содержания 

на уроках математики. Понятие учебно-целевого контекста 

Преподавание математики в начальной школе начинается с 1 класса. 

Главная цель, общая для всех программ по математике для начальной школы, 

состоит в том, чтобы дать младшим школьникам базовое образование по 

математике в объеме, определенном в образовательном стандарте, в 

соответствии с которым изучение этого предмета в начальной школе было бы 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 



19 
 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

2) освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

3) воспитание интереса к математике [14; 43]. 

Как можно заметить, цели обучения математике направлены на 

развитие мышления, то есть и мыслительных операций. Поэтому предметное 

содержание начального курса математики должно быть подобрано так, чтобы 

данная цель была достигнута.  

Остановимся более подробно на характеристике некоторых программ 

по математике, функционирующих в рамках образовательных систем, а 

именно самой распространенной из них, УМК «Школа России», и одной из 

программ развивающего обучения УМК «Гармония». 

Программа «Школа России» представляет собой учебно-методический 

комплект для 4-летней начальной школы. Как единый, целостный комплект 

«Школа России» работает с 2001 г., это один из самых известных и 

востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальной 

школе.  

Программа по математике разработана Моро М.И. и др. Идея 

программы в целом и программы по математике – «Школа России» создается 

в России и для России, где школа должна стать центром духовно-

нравственного развития. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем 

объединены арифметический, алгебраический и геометрический материал. 
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Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных 

и прочных навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и 

доступное детям обобщение материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 

связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим 

целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала 

в курсе. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

Авторы курса математики (М.И. Моро и др.) особое внимание уделяют 

такой подаче учебного материала, которая создаёт условия для формирования 

у учащихся универсальных учебных действий (УУД). Это действия, 

направленные на сравнение математических объектов, проведение их 

классификации, анализ предложенной ситуации и полученных выводов, 

выявление разных функций одного и того же математического объекта и 

установление его связей с другими объектами, выделение существенных и 

отсеивание несущественных признаков, перенос освоенных способов 

действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Важное место в УМК уделяется текстовым задачам, их структуре, 

этапам решения: анализу задачи, поиску способов и составлению плана 

решения, проверке решения, составлению и решению задач, обратных 

заданной, в том числе и формированию умений записать текстовую задачу 

сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и других моделей. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, в учебниках представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, 
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загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся [2; 4; 43]. 

Программа «Гармония» представляет собой учебно-методический 

комплект для 4-летней начальной школы. Автором учебников по математике 

в учебно-методическом комплексе «Гармония» является Н. Б. Истомина. 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную 

подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического 

образования в основной школе, и создать дидактические условия для 

овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики по 

программе «Гармония» являются вариативные по формулировке учебные 

задания, которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью.  

Также эффективным методическим средством является включение в 

учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения 

персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их 

можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, 

но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для 

овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и 

прочее. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 

Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнера высказываний, 

учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую 
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речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, 

соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования вышеуказанные идеи выступают как 

содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников 

формируются общие представления, которые являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира [2; 3; 28]. 

Таким образом, программы и учебники по математике для младших 

школьников составлены так, что за 4 года обучения ребенок получит все 

базовые знания. Можно заметить, что обе программы направлены не только 

на развитие практических математических навыков, но и на развитие 

мыслительных операций в виде универсальных учебных действий. 

Говоря о целевой направленности программ и предметном содержании, 

мы говорим о понятии учебно-целевого контекста текста учебника 

математики для начальных классов. 

Учебно-целевой контекст – это учебно-математический контекст, 

целевая направленность которого связана с предметом учебной деятельности, 

отраженным в тексте учебного материала. 

Учебник по математике для начальной школы обладает следующими 

чертами, которые отличают его от учебников средней школы: четкая 

поурочная «порциональность» информации; встроенность теории в задачный 

материал; целевая определенность (точность) каждого задания; 

приоритетность смыслов над строгими формулировками математической 

информации. 

Анализируя данные отличия, можно сказать, что учебник для 

начальной школы ориентирован на перспективу, следовательно, 

формулировка учебно-целевого контекста требует уточнения именно для 

рассматриваемой ступени образования. 

Учебно-целевой контекст - это учебно-математический контекст, 
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целевая направленность которого связана с изучаемым в данный момент или 

в перспективе предметом учебной деятельности, прямым или побочным, 

отраженным в тексте учебного материала [33]. 

Учебно-целевой контекст имеет свою структуру, и опираясь на 

примеры заданий из учебников, мы можем выделить в ней следующие 

элементы:  

1. Дидактический материал (числовые данные, текстовый материал и 

т.д.). 

2. Формулировка задания. 

3. Вопросы после заданий. 

4. Таблицы, схемы, рисунки, диаграммы и другие формы 

визуализации. 

5. Ссылки, материалы дополнительного характера (информация из 

сторонних учебников или других тем, Интернет-ресурсы). 

Каждый элемент данной структуры имеет потенциальные возможности 

для развития мыслительных операций у младших школьников. 

Так, дидактический материал подразумевает активизацию процесса 

мышления, так как работа над тем или иным текстовым материалом, 

числовыми и буквенными данными основывается на одной, а чаще всего 

нескольких мыслительных операциях. 

Рассмотрим задание из учебника математики для 3 класса под 

редакцией М.И. Моро [40]: 

 

                        Рис.1 
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В данном упражнении можно выделить два элемента: формулировка 

задания и дидактический материал в виде условий. Не читая задание, а 

работая только с данными, учащиеся уже сравнивают, анализируют и 

синтезируют информацию, то есть процесс развития мыслительных операций 

идет в полном объеме. 

Формулировка и вопросы после заданий задают способ организации 

деятельности учащихся, а также форму организации деятельности. 

Например, формулировки из учебников математики под редакцией Н.Б. 

Истоминой [25; 27] выглядят следующим образом: 

 

                   Рис.2                                                                  Рис.3  

Упражнения сформулированы таким образом, что они не сводятся к 

отработке практических навыков, а именно являются развивающими. В них 

отражаются способы и формы организации деятельности. Прочитав задание 

учащиеся мысленно выстраивают алгоритм действий и понимают, какой 

операцией им воспользоваться при выполнении.  

Использование схем, таблиц, рисунков и диаграмм является способом 

визуализации и организации деятельности.  

Приведем примеры из обеих рассматриваемых программ [26; 42]: 
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                   Рис.4                                                                     Рис.5 

Задание из учебника Н.Б. Истоминой (рис.4) иллюстрирует способ 

организации деятельности. С его помощью учащиеся актуализируют тему 

«Деление с остатком» в виде таблицы. Упражнение из учебника М.И. Моро 

(рис.5) является способом визуализации. Чертеж можно использовать как 

решение конкретной задачи, а также при решении аналогичных задач. 

И наконец, ссылки и материалы дополнительного характера позволяют 

выйти за рамки привычной работы и организовать деятельность учащихся. В 

основном данный элемент не отражается в учебниках и дается в качестве 

дополнительного задания к упражнению. 

Исследуя элементы учебно-целевого контекста и предметное 

содержание учебников, мы пришли к выводу, что элементы действительно 

обладают потенциальными возможностями для развития мыслительных 

операций и имеют свои особенности. 

Дидактический материал разнообразен в обеих программах, для работы 

на уроках используются таблицы, схемы и другие формы визуализации, 

иногда используются материалы дополнительного характера, однако 

необходимо обратить внимание на формулировки и вопросы после заданий. 

Например, в учебниках традиционной программы «Школа России» с 1 

по 4 класс  встречаются следующие формулировки для заданий 

арифметического блока: «Вычисли», «Выполни действия», «Реши примеры», 

«Найди сумму (разность) чисел», «Увеличь (уменьши) на...», «Прочитай и 

вычисли», «Спиши, расставляя скобки», «Вычисли удобным способом», 

«Реши с устным объяснением», «Реши с проверкой», «Вычисли и запомни», 

«Вычисли, заменяя умножение сложением (сложение умножением)», которые 

в большинстве случаев сводятся к механическому выполнению задания. 



26 
 

Иногда формулировки отсутствуют вовсе и просто даются примеры для 

решения. Интересной особенностью является то, что арифметические 

задания с объяснением встречаются только после изучения новой темы и в 

малом количестве, правила даются в готовом виде без проработки алгоритмов 

выполнения [39 - 42]. 

В УМК «Гармония» задания направлены на развитие логического 

мышления: задачи решаются с помощью моделей и вопросов, очень много 

нестандартных логических задач, дан алгоритм выполнения того или иного 

задания, а также сформулированы вопросы для самопроверки. Формулировки 

заданий способствуют активизации мыслительных процессов: «Сравни 

выражения, не выполняя вычисления», «Сравни столбики выражений. Чем 

они похожи? Чем отличаются?», «Верно ли утверждение, что значения всех 

выражений в столбце одинаковы?» [24 - 27]. 

Таким образом, на примере современных учебных программ и анализа 

элементов-учебно-целевого контекста, мы можем сделать вывод, что большое 

значение имеет формулировка и вопросы после задания, которые 

способствуют развитию мыслительных операций еще до работы с 

содержанием. 

Способом решения данной проблемы может стать разработка группы 

заданий, которая позволит развивать мыслительные операции младших 

школьников, обучающихся по разным учебным программам. 
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Выводы по 1 главе 

Подводя итоги первой главы, отметим, что развитие мыслительных 

операций младших школьников действительно является очень сложным 

процессом. Чтобы правильно и эффективно организовать данный процесс, 

педагогу необходимо понимать, что такое мыслительные операции, а также 

каковы особенности их формирования в младшем школьном возрасте. 

 Для понимания теоретических основ проблемы был проведен анализ 

психолого-педагогической литературы с целью выявления особенностей 

развития операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения, конкретизации и 

абстрагирования, которыми должны овладеть дети за период обучения в 

начальной школе. 

Также в главе рассмотрены психовозрастные особенности младших 

школьников, а именно процессы восприятия, памяти, внимания и мышления, 

которые непосредственно связаны с работой на уроках математики.  

Как можно заметить, все рассматриваемые психические процессы 

находятся в стадии развития и необходимо обратить на это внимание. 

Развитие логического мышления во многом зависит от знаний, 

полученных в процессе обучения. Как бы не были хороши и современны 

информационно-коммуникационные технологии, но без правильной 

организации педагогом учебного процесса, они не смогут оказать 

необходимое влияние на развитие логического мышления школьником в 

начальных классах. Особенно важно организовать процесс в ходе обучения 

математике, так как математика является одним из самых сложных учебных 

предметов. 

В основном развитие мыслительных операций происходит в ходе 

освоения предметного содержания, поэтому нами был проведен анализ 

учебных программ с точки зрения учебно-целевого контекста и его 

элементов.  

Рассмотрены общие цели курса математики в учебно-методических 

комплексах «Школа России» и «Гармония», методические особенности 
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подачи материала, целевая направленность упражнений, а также приведен 

сравнительный анализ формулировок на примере заданий арифметического 

блока. 

Проанализировав разные учебные программы по математике, можем 

сделать вывод, что работа по формированию мыслительных операций 

ведется по-разному, особенно это проявляется в подаче способов действия, а 

также в различии таких элементов учебно-целевого контекста, как 

формулировка и вопросы после заданий.  

Одним из способов решения данной проблемы может стать разработка 

комплекса заданий, который позволит развивать мыслительные операции 

младших школьников, обучающихся по разным учебным программам. 
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Глава 2. Исследование актуального уровня сформированности 

мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения младших 

школьников 

 

2.1. Методика проведения констатирующего исследования уровня 

сформированности мыслительных операций анализа, синтеза и 

обобщения младших школьников 

Исследование уровня сформированности мыслительных операций 

младших школьников проводилось с использованием ряда методик. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МБОУ СШ № 27 г. 

Красноярска. В нем приняли участие 27 учеников в возрасте 9-10 лет, а 

именно учащиеся 3 «А» класса - 13 девочек и 14 мальчиков. Работа 

проводилась на дополнительных уроках развития вычислительных навыков 

по 20-30 минут в течение 3 дней. 

Условием диагностики уровня сформированности мыслительных 

операций является определение критериев. Опираясь на Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

познавательные универсальные учебные действия, а также задания, 

выполняемые на уроках математики, мы выбрали следующие критерии: 

умение анализировать, умение синтезировать и умение обобщать. 

Каждый критерий исследовался с помощью определенной методики и 

оценивался по трем уровням. Данные уровни представлены в Таблице 1. 

(Приложение 1) 

Под критерием, умение анализировать, традиционно понимается навык 

деления целого на части, а также выделение существенных признаков. Для 

диагностики этого критерия была выбрана методика У. Липпмана «Числовые 

ряды» [38]. 

Учащимся предъявляются письменно 10 рядов чисел. Им необходимо 

проанализировать каждый ряд и установить закономерность его построения, 

а также определить два числа, которые бы продолжили ряд. Время 
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выполнения задания фиксируется, максимальное время выполнения — 15 

минут. (Приложение 2) 

Высокий уровень — ученик дополняет числовые ряды без ошибок или 

допускает одну ошибку, затрачивая на выполнение задания 2-5 минут. 

Средний уровень — ученик иногда допускает ошибки (до 3-х), 

затрачивая на выполнение задания 6-10 минут. 

Низкий уровень — ученик часто допускает ошибки, затрачивая на 

выполнение задания более 10 минут, или не выполняет задание. 

Под критерием, умение синтезировать, понимается, противоположный 

анализу навык, соединение частей в целое. Этот критерий исследовался с 

помощью субтеста Д. Векслера «Складывание фигур» [50]. 

Учащимся предлагаются части двух фигур «Лошадь» и «Лицо», 

которые не называются. Задача каждого ученика сложить фигуры правильно 

и дать название. (Приложение 3) 

Высокий уровень — ученик соединяет части фигур безошибочно или 

допускает небольшие неточности, а также может назвать получившиеся 

фигуры. 

Средний уровень — ученик иногда допускает ошибки в соединении 

частей и не может назвать получившиеся фигуры. 

Низкий уровень — ученик часто допускает ошибки в соединении 

частей и не может назвать получившиеся фигуры, а также не выполняет 

задание. 

Под третьим критерием, умение обобщать, понимается навык 

объединения предметов в группы, а также исключение лишних предметов, 

если они не принадлежат к группе. Для исследования этого критерия была 

выбрана методика «Исключение лишнего» в интерпретации Н. Белопольской 

с использованием картинок [5]. 

Учащимся предлагается серия картинок, на которых представлены 

разные предметы, на каждой из этих картинок один из четырех 

изображенных на ней предметов является лишним. Задача учеников 
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правильно определить лишний предмет и объяснить свой выбор. Задание 

выполняется устно, на его решение отводится 3 минуты. (Приложение 4) 

Высокий уровень — ученик правильно определяет, какой предмет 

является лишним и дает объяснение, возможно наличие ошибки. Время 

выполнения задания составляет 1-1,5 минуты. 

Средний уровень — ученик правильно определяет, какой предмет 

является лишним, но не дает объяснение. Возможно наличие ошибок (до 3), 

время выполнения задания составляет 1,5-3 минуты. 

Низкий уровень — ученик часто неверно определяет лишний предмет, 

не дает объяснение. Время выполнения задания составляет более 3 минут. 

Помимо проведения методик, на уроках математики было организовано 

наблюдение за выполнением учащимися заданий различного типа, 

осуществлялась проверка самостоятельных заданий. 

 

2.2. Результаты исследования уровня сформированности 

мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения младший 

школьников 

При оценивании качественных результатов исследований мы 

пользовались шкалами, предложенными авторами методик. 

Каждая методика была оценена по баллам, которые переводились в 

уровень. 

При обработке результатов методики на умение анализировать были 

выделены следующие критерии: если ученик правильно дополнял ряды- 1 

балл, если нет-0 баллов. Также учитывалось время выполнения задания, если 

оно не соответствовало выделенному уровню, то балл снижался. Таким 

образом, максимальное количество, которое можно было получить за 

выполнение задания-10. 

Полученные значения от 0 до 10 баллов распределялись по уровням 

следующим образом: 

9-10 — высокий уровень. 
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6-8 — средний уровень 

0-5 — низкий уровень. 

В ходе проверки выяснилось, что на высоком уровне справились 3 

ученика (11 %). 16 учеников (59%) допускали ошибки, что позволило им 

находиться только на среднем уровне. 8 человек (30%) показали низкий 

результат. 

Анализируя работы, мы сделали очень важное наблюдение. Учащиеся, 

которые справились с заданием на высоком уровне, сделали его быстро. Не 

обошлось и без исключений, двое учащихся, которые справились с заданием 

быстрее всех, допустили много ошибок и оказались на низком уровне.  

После того, как класс получил листочки с рядами чисел, учащиеся 

начали предполагать свои варианты заданий, самым распространенным среди 

них был: «Подписать над числами буквы в соответствии с их местом в 

алфавите и прочитать фразу». Именно это приводило к тому, что учащиеся 

начинали выполнять не то задание, что также приводило к ошибкам. В ходе 

выполнения задания, учащиеся постоянно переспрашивали, что нужно 

делать, хотели быстрее сдать свою работу не проверив. 
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Рис.6. Результаты исследования уровня сформированности умения анализировать: 

Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень. 

1- умение анализировать. 

Анализ результатов методики на умение синтезировать оценивался 

следующим образом: каждое правильное соединение частей фигуры 

«Лошадь» - 1 балл, правильное соединение частей фигуры «Лицо»- 0,5 балла. 
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Если ученик не мог назвать фигуру, балл снижался также на 0,5. Количество 

частей фигуры «Лошадь» - 6, фигуры «Лицо» - 8, следовательно, 

максимальное количество баллов-10. 

Полученные значения от 0 до 10 баллов распределялись по уровням 

следующим образом: 

9-10 — высокий уровень. 

6-8 — средний уровень 

0-5 — низкий уровень. 

В ходе проверки выяснилось, что на высоком уровне справились 8 

учеников (30 %). 13 учеников (48 %) допускали ошибки, что позволило им 

находиться только на среднем уровне. 6 учеников (22 %) показали низкий 

уровень. 

Анализируя процесс проведения методики, мы сделали наблюдение, 

что дети, которые справились с заданием на высоком уровне, затрачивали на 

выполнение небольшое количество времени и назвать фигуру для них не 

вызывало никакого труда. Ученики, показавшие низкий уровень неуверенно 

выполняли задание, долго переставляли детали, каждый раз спрашивая, 

правильно ли они делают. 
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Рис.7. Результаты исследования уровня сформированности умения синтезировать: 

Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень. 

2 – умение синтезировать. 
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Анализ результатов методики на умение обобщать оценивался по 

следующим критериям: если ученик правильно определял, какой предмет 

является лишним и объяснял почему- 1 балл, если определял, но не объяснял 

— 0,5, если не определял- 0 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов-10. 

Полученные значения от 0 до 10 баллов распределялись по уровням 

следующим образом: 

9-10 — высокий уровень. 

6-8 — средний уровень 

0-5 — низкий уровень. 

В ходе проверки выяснилось, что на высоком уровне справились 11 

ученик (41 %). Все остальные учащиеся (16 человек – 59 %) справились на 

среднем уровне. 

В ходе исследования было замечено, что основную трудность у детей, 

находящихся на среднем уровне, вызвало называние общего признака. 
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Рис.8. Результаты исследования уровня сформированности умения обобщать: 

Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень. 

3 – умение обобщать. 

При проведении всех методик отмечалась общая тенденция: когда 

начиналось объяснение правил выполнения задания, многие дети 

отвлекались, хотели приступить к заданию раньше, переспрашивали. 

Формулировки используемых заданий были детям не знакомы, поэтому в 

ходе выполнения, обучающиеся часто спрашивали, правильно ли они их 
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выполняют, некоторые дети отказывались выполнять задание. 

Для определения общего уровня сформированности мыслительных 

операций анализа, синтеза и обобщения были также определены баллы от 0 

до 30: 

27-30 — высокий уровень. 

18-26 — средний уровень. 

0-17 — низкий уровень. 

Результаты каждой из 3 методик складывались, и на основе суммы был 

сделан вывод об актуальном уровне сформированности мыслительных 

операций анализа, синтеза и обобщения у младших школьников. 

(Приложение 5) 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента мы 

установили, что у 5 учащихся класса (19%) высокий уровень 

сформированности мыслительных операций, у 16 учащихся (59%) — средний 

уровень, у 6 учеников (22%)— низкий уровень.  

Отразим общие результаты констатирующего эксперимента на 

диаграмме: 
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Рис.9. Результаты констатирующего исследования: 

Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень. 

1 – умение анализировать; 2 – умение синтезировать; 3 – умение обобщать; 4 – 

уровень сформированности мыслительных операций в целом. 
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В ходе наблюдения за работой учащихся на уроках математики было 

также выявлено, что дети часто не понимали, что от них требуется, то есть у 

них отсутствует способ деятельности, иногда ребята просто не читали 

задание и сразу спрашивали, что нужно делать. Проявлялось это и при 

выполнении самостоятельных заданий, особенно в работе с заданиями 

арифметического блока. 

 

2.3. Методические особенности использования элементов учебно-

целевого контекста на уроках математики в процессе развития 

мыслительных операций у младших школьников 

При подготовке данной работы было проведено исследование 

актуального уровня сформированности мыслительных операций анализа, 

синтеза и обобщения у младших школьников. Диагностика проводилась 

среди учащихся 3-го класса на базе МБОУ СШ №27 г. Красноярска с 

помощью ряда методик. Каждая методика была оценена по баллам, которые в 

последствие переводились в уровень. Перевод осуществлялся в соответствии 

со шкалами, предложенными авторами методик. 

Таким образом, на констатирующем этапе исследования мы 

установили, что у большей половины класса высокий уровень 

сформированности мыслительных операций, остальная часть приходится на 

низкий и высокий уровни. 

Опираясь на результаты исследования актуального уровня 

сформированности мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения у 

младших школьников, мы пришли к выводу, что в развитии мыслительных 

операций существуют дефициты, проявляющиеся в неумении выделять 

существенные признаки предметов, делать содержательные выводы, 

выстраивать причинно-следственные связи, а также обосновывать свою точку 

зрения, что говорит о необходимости развития мыслительных операций у 

младших школьников. 

Одним из инструментов развития мышления становится процесс 
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освоения предметного содержания начального курса математики.  

Совокупность результатов исследования, теоретических сведений и уже 

известных методических разработок наталкивает на мысль о том, что 

дидактическую ценность представляет не только дидактический материал, но 

и формулировка задания. Работа с формулировкой и является способом 

развития мыслительных операций еще до выполнения самого задания, в 

котором отражается целевая направленность того или иного упражнения. 

Таким образом, речь идет о понятии учебно-целевого контекста текста 

учебника математики для начальных классов, а именно таком его элементе, 

как формулировка. 

Прежде чем создавать комплекс примерных формулировок и заданий, 

построенных на их основе, направленных на развитие и активизацию 

мыслительных операций мы провели анализ такого элемента учебно-

целевого контекста текста учебников математики, как формулировка задания 

по следующим разделам: нумерация, изучение арифметических действий, 

изучение величин, геометрический материал, алгебраический материал, 

решение задач, работа с информацией. 

Для исследования элементов учебно-целевого контекста были выбраны 

учебники по математике с 1 по 4 класс под редакцией М.И. Моро из учебно-

методического комплекса «Школа России» [39 - 42], а также учебники по 

математике под редакцией Н.Б. Истоминой из учебно-методического 

комплекса «Гармония» [24 - 27], учебники под редакцией Л.Г. Петерсон 

учебно-методического комплекса «Перспектива» [46 - 49] и учебники под 

редакцией Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких из комплекса «Школа 

2100» [16 - 19].  Конкретно были рассмотрены задания, которые направлены 

на развитие таких мыслительных операций как: анализ, синтез и обобщение.  

В разделе «Нумерация» представлен материал по изучению числа, как 

результата счета элементов множества и как результата измерения величин. 

Выделяются задания, связанные с порядком числа при счете, составом числа, 

разрядными единицами и системами счисления. 
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Приведем примеры заданий из учебников УМК «Школа России» и 

«Перспектива»: 

 

             Рис.10                                                                               Рис.11 

Как можно заметить, оба упражнения направлены на изучения состава 

числа. В первом упражнении (рис.10) конкретно указывается задание, 

объяснение ведется на абстрактных числах. Для второго упражнения (рис.11) 

не прописано задание, однако приведен пример, благодаря которому 

активизируется процесс мышления обучающихся. Формулировка, в данном 

случае, графическая. Само упражнение выполняется на примере домино. 

Цель задания напрямую не дается. 

Раздел «Арифметические действия» изучает конкретный смысл 

вычислительных операций сложения, вычитания, умножения и деления. 

Выделяются задания на знакомство с основными арифметическими 

понятиями, работу с вычислительными приемами и правилами. 

Рассмотрим задания из учебников М.И. Моро и Н.Б. Истоминой: 

 

                  

                   

                      

                              Рис.12                                                                    Рис.13 

Данные упражнения направлены на работу с вычислительными 

приемами. Результат этих заданий одинаков, нужно решить примеры, но 

формулировка совершенно разная. В первом упражнении (рис.12) конкретно 

указано, что нужно сделать, единственная сложность заключается в том, что 
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выражение нужно составить самостоятельно. Второе упражнение (рис.13) не 

выглядит стандартным, для составления выражений необходимо пользоваться 

квадратами, перед этим самостоятельно выяснив закономерность построения 

выражений. Также нужно записать равенства, т.е. найти значение полученных 

выражений.  

В следующем разделе «Величины» ведется работа над основными 

величинами: длиной, массой, площадью и т.д. Задания в основном даются в 

виде задач или связаны с переводом единиц измерения. 

Приведем примеры из учебников по математике  М.И. Моро и Л.Г. 

Петерсон:  

 

                      Рис.14                                                                   Рис.15 

Представленные упражнения направлены на закрепление изученного 

материала по теме «Единицы длины». Суть обоих заданий сводится к 

переводу единиц измерения. В первом упражнении (рис. 14) дана 

классическая формулировка, которая подразумевает отработку навыка работы 

с переводом единиц измерения без указания на то, как это делать. Во втором 

упражнении (рис.15) обучающимся предлагается таблица, с помощью 

которой можно осуществить перевод, то есть существует наглядный способ 

действия. 

Раздел «Геометрический материал» представлен материалом по 

изучению основных геометрических понятий. Выделяются задания на 

измерение, вычисление и построение геометрических фигур. 

Рассмотрим примеры заданий из учебников УМК «Школа России» и 

«Гармония»: 
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                     Рис.16                                                                       Рис.17 

Данные упражнения направлены на изучение темы «Прямоугольник». 

Первое упражнение (рис.16) направлено на закрепление изученного, а также 

требует последующего объяснения, так как нет уточняющих вопросов.  Во 

втором упражнении (рис.17) обучающимся необходимо самостоятельно 

сделать вывод по теме и на основе своих наблюдений сформулировать 

определение. Классификация, в отличие от первого упражнения, выполняется 

по разным основаниям. Следовательно, во втором случае развитие 

мыслительных операций идет интенсивнее. 

«Алгебраический материал» - это пропидевтический раздел, который 

дает основу для изучения алгебры в средней и старшей школе. В разделе 

представлены задания для работы с числовыми и буквенными выражениями, 

а также решение задач на основе составления уравнений. 

В учебниках рассматриваемых программ, а именно «Школа России» и 

«Школа 2100» данные задания представлены следующим образом: 

 

 

        Рис.18                                                                               Рис.19 

Оба упражнения даны для закрепления знаний по теме «Уравнение». В 

первом случае (рис.18) дано классическое задание на отработку умения 

решать уравнения. Во втором случае (рис.19) задание сформулировано таким 

образом, что проводится анализ решений и обучающиеся учатся находить 
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ошибки. Удачным является употребление фразы «исправь ошибки» вместо 

«реши». Таким образом, второе упражнение направлено на развитие 

логического мышления. 

В разделе «Решение задач» ведется работа по знакомству обучающихся 

с задачей, ее типами и способами решения, а также практикуется 

семантический анализ текста задачи. Обучение решению задач является 

одним из самых трудоемких процессов, так как задачи, представленные в 

учебниках зачастую не являются практико-ориентированными и в связи с 

этим обучающимся трудно представить ситуацию, описанную в задаче. 

Немаловажным является и формулировка заданий к задаче. 

Приведем примеры заданий из данного раздела из учебников УМК 

«Школа России» и «Гармония»: 

 

 

            

 

 

            

               Рис.20                                                                         Рис.21 

Данные упражнения практически являются идентичными по 

содержанию и формулировке, но второе задание (рис.21) больше подходит к 

обучению решению задач, так как здесь спсоб действия представлен наглядно 

в виде таблицы с заголовками. 

Раздел «Работа с информацией» подразумевает работу с правилами, 

новым материалом, текстовыми заданиями, таблицами и схемами. 
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                             Рис.22                                                                 Рис.23 

Данные упражнения являются отличными примерами заданий, 

направленных на развитие мыслительных операций. С их помощью 

обучающиеся учатся работать с разными способами представления 

информации, в данном случае, с диаграммами. Хотелось бы также заметить, 

что в УМК «Школа России» задания такого рода представлены в разделе 

«Странички для любознательных», между тем в программе «Школа 2100» 

аналогичные упражнения часто встречаются. 

Таким образом, исследуя примеры заданий из каждого раздела, можно 

прийти к выводу, что не всегда формулировка задания и его предметное 

содержание стимулирует к выполнению упражнения и не всегда понятно, на 

что оно направлено.  

Для того, чтобы сделать процесс обучения более эффективным и 

целенаправленным, мы предлагаем примерные формулировки заданий, 

направленные на развитие конкретных мыслительных операций у 

обучающихся по разным учебным программам. Задания, сконструированные 
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с помощью данного комплекса можно применять на каждом уроке, при 

изучении любого раздела математики. 

Комплекс состоит из формулировок заданий, направленных на три 

мыслительные операции: анализ, синтез и обобщение для 7 основных 

разделов математики. 

Для всех формулировок характерно употребление таких глаголов, как: 

объясни, докажи, проанализируй, составь, обобщи, восстанови, придумай и 

другие. 

Рассмотрим более подробно примерные формулировки заданий для 

каждого раздела. 

 «Нумерация»: 

«Докажи, что для решения задачи можно использовать числовую 

прямую». С помощью данной формулировки можно конструировать задания, 

где  необходимо восстановить числовой ряд  или указать соседние числа. 

Формулировка указывает на способ действия, которым могут пользоваться 

учащиеся при решении аналогичных задач. В основе формулировки лежит 

операция анализа. 

Также для развития операции анализа подойдут формулировки: 

«Посмотри на столбики чисел. Что общего? В чем различия?», «Какое число 

из предложенных не входит  состав данного числа? Докажи».  

На развитие операции обобщения направлены формулировки: «Можно 

ли объединить числа в группы?» «Сгенерируй свои группы чисел по какому-

нибудь принципу». Для создания заданий с помощью данных формулировок 

можно использовать любой дидактический материал, будь то повторение 

разрядного состава числа или изучение новых чисел. 

Формулировки «Какое число можно составить из предложенных? 

Докажи», «Восстанови текст, с помощью чисел… Какая закономерность 

наблюдается? » подойдут для развития операции синтеза. 

«Арифметические действия»: 

Как мы уже успели заметить, большинство заданий из арифметического 
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блока направлены на механическое вычисление. Поэтому формулировки 

могут выглядеть следующим образом: 

«Составь выражения, используя знаки действий так, чтобы значение 

каждого выражения было..», «Составь выражения, используя числа ... и 

арифметические знаки….», «Вырази число… с помощью цифр…, используя 

знаки…» для развития операции синтеза.  

Формулировки: «Выдели лишнее выражение и объясни свой выбор… К 

каждому лишнему придумай еще одно, которое будет решаться таким же 

способом», «Не выполняя вычислений распредели выражения на 2 группы. 

Объясни свой выбор» можно использовать для того, чтобы развить 

способность к анализу. 

«Объедини в группы примеры, у которых одинаковый порядок 

действий. Соотнеси со схемами. Запиши в каждую группу свой пример». 

Данная формулировка направлена на развитие операции обобщения и 

отлично подойдет для повторения порядка действий при изучении всех 

арифметических действий. 

«Величины»:  

 «Уменьши (увеличь) величины в несколько раз. Запиши результаты. 

Увеличь (уменьши) полученные результаты. Сопоставь ответы», «Замени 

единицы измерения так, чтобы в ряду оказались одинаковые величины».  

Именно такие формулировки можно использовать для создания заданий, 

направленных на развитие операции анализа при изучении величин.  

Для развития операции синтеза возможно использование следующих 

формулировок: «Составь задачу, используя данные величины (длины, массы, 

времени и т.д.)», «Восстанови ряд величин в порядке возрастания 

(убывания). Докажи, что ты прав». 

«Объедини величины в группы. Добавь в каждую группу еще по 2 

примера», «Рассмотри ряды, которые составила Соня, найди лишнее в 

каждом из них. Объясни, почему ошиблась Соня?» Формулировки подходят 

для развития операции обобщения.  
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«Геометрический материал»: 

Все задания из раздела геометрии направлены на развитие мышления, 

так как в их основе заложены конкретные операции. Рассмотрим примерные 

формулировки, которые также можно использовать: 

«На какие группы можно разбить фигуры? Обозначь фигуры, входящие 

в одну группу одинаковыми числами». Задание можно использовать для 

актуализации знаний, при изучении нового материала, на обобщение. 

Для развития аналитических способностей подойдет задание с 

формулировкой: «На какие фигуры можно разбить данную? 

Проиллюстрируй свой ответ». Можно использовать любое упражнение, где 

нужно анализировать фигуру и ее элементы. 

Формулировки «Начерти фигуру со сторонами…», «Собери из фигур 

треугольник (прямоугольник, квадрат и т.д.)» подойдут для развития 

операции синтеза. Причем задания можно выполнять не только письменно, 

вычерчивая фигуры, но также использовать раздаточный материал в виде 

пазлов, например. 

«Алгебраический материал»: 

Изучение алгебраического материала достаточно трудоемкий процесс в 

начальной школе, поэтому заданий типа «Вычисли» не достаточно для 

дальнейшего понимания раздела. Рассмотрим примерные формулировки, 

которые можно использовать: 

«Среди уравнений найди те, которые решаются только вычитанием 

(сложением, делением, умножением)», «Выбери уравнение, которое является 

решением задачи», «Можно ли поставить знаки не выполняя вычислений.  

Докажи». Данные задания подходят для закрепления тем «Уравнение» и 

«Неравенство» и в то же время актуализируются различные вычислительные 

приемы. Развивается операция анализа. 

Для развития операции синтеза можно использовать следующее: 

«Составь буквенные выражения, которые можно решить следующим 

образом…», «Составь уравнение, корни которого равны… Докажи, что ты 
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прав», «Используя числа составь и запиши 2 верных равенства и 3 неверных 

неравенства».  

Для того, чтобы развить умение обобщать подойдет формулировка «В 

какие группы можно объединить данные буквенные выражения (числовые 

выражения)», что позволит выявить дефицит знания или закрепить тему. 

«Решение задач»: 

Работа над задачей всегда вызывает определенные трудности, как у 

педагога, так и у обучающихся. Поэтому для успешного усвоения необходимо 

не только усовершенствовать текст задачи, сделать его более практико-

ориентированным, но и поработать с формулировками. 

Если мы хотим развивать способность к анализу, то отлично подойдет 

работа с таблицами и схемами. Формулировка может быть следующей: 

«Рассмотри таблицу. Реши задачу по плану» или «Заполни таблицу 

недостающими данными. Реши с ее помощью задачу». 

Для развития операции обобщения подойдут формулировки: «Из 

предложенных выражений найди то, которое является решением задачи»,  

«Рассмотри различные модели к задаче, выдели ту, что не соответствует 

условиям. Что в ней необходимо изменить, чтобы правильно решить 

задачу?». Учащиеся анализируют все варианты и на основе своих 

наблюдений обобщают информацию, вычленяя таким образом правильный 

ответ. 

Чтобы развить способность к синтезу, целесообразнее предлагать 

задания на составление задач различными способами: только из известных 

данных, восстановление задачи из «разбросанных» элементов и т.д. 

Формулировки могут выглядеть следующим образом: «Используя данные 

таблицы, составь задачу, которую смогут решить твои одноклассники», 

«Восстанови задачу по моделям решения». 

«Работа с информацией»: 

Задания по работе с информацией представлены неоднородно в 

различных программах, в основном это работа с новым материалом и 
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правилами, работа с графиками и диаграммами, картами и масштабами. 

Данный вид работы также используется во Всероссийских проверочных 

работах, поэтому обратимся к заданиям, которые можно использовать для 

подготовки: 

«Используя данные схемы и связи между ними составь текст», 

«Составь график (схему, таблицу), используя информацию текста 

(картинки)». Предложенные формулировки можно использовать для 

закрепления навыков работы с таблицами, схемами и другими графическими 

моделями, таким образом развивая операцию синтеза. 

Формулировки «Рассмотри диаграмму. С ее помощью вставь 

недостающие числа (слова) в текст», «Прочитай новый материал, попробуй 

самостоятельно выделить новую тему и сформулировать правило» отлично 

подойдут для работы над развитием операции анализа. 

Обобщение можно развивать с помощью формулировок «Рассмотри 

схемы (рисунки), найди верную (верный)», «Прочитай ответы ребят, обобщи 

и сделай вывод» 

Рассмотренные формулировки лежат в основе заданий, которые можно 

использовать в ходе освоения предметного содержания. (Приложение 6) 

Таким образом, с помощью данного комплекса, можно скорректировать 

задание из учебника или сконструировать собственное упражнение, которое 

позволит активизировать процесс мышления уже в ходе работы с 

формулировкой задания, прежде чем работать с самим предметным 

содержанием.  
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Выводы по 2 главе 

Вторая глава посвящена описанию констатирующего эксперимента, в 

процессе проведения которого был определен актуальный уровень 

сформированности мыслительных операций младших школьников, в 

частности были исследованы: умение анализировать, умение синтезировать и 

умение обобщать.  

Мы исследовали данные критерии с помощью методик «Числовые 

ряды» У. Липпмана, «Складывание фигур» субтеста Д. Векслера и 

«Исключение лишнего» по картинкам Н. Белопольской. Каждая методика, в 

свою очередь, оценивалась по баллам. Шкалы оценивания были предложены 

авторами методик. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МБОУ СШ № 27 г. 

Красноярска. В нем приняли участие 27 учеников в возрасте 9-10 лет, а 

именно учащиеся 3 «А» класса - 13 девочек и 14 мальчиков. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что развитие 

мыслительных операций младших школьников находится на среднем уровне, 

четвертая часть всех учащихся имеет низкий уровень. Тем самым, доказывая, 

что проблема развития мыслительных операций существует в данное время и 

над ней можно работать. 

Способом решения данной проблемы является работа над процессом 

овладения предметным содержанием, а именно, работа над формулировками 

заданий, которые развивают мыслительные операции еще до выполнения 

упражнения.  

Для того, чтобы наметить пути решения был проведен сравнительный 

анализ учебников математики различных образовательных программ с точки 

зрения учебно-целевого контекста и его элементов.  

Рассматривались, в первую очередь, формулировки и вопросы после 

заданий, содержательная часть и потенциальные возможности всех элементов 

учебно-целевого контекста учебников. 

На основе данного анализа был разработан комплекс примерных 
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формулировок и заданий, которые направлены на развитие отдельных 

мыслительных операций (анализа, синтеза и обобщения) при изучении тем 

каждого раздела математики.  

Предложенный комплекс можно использовать в контексте любого урока 

из каждого раздела начального курса математики.  
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Заключение 

На основании анализа литературы по теме исследования мы пришли к 

выводу, что проблема развития мыслительных операций актуальна на 

современном этапе развития науки и требует дальнейшего исследования. 

Процесс формирования и развития мыслительных операций 

начинается, в первую очередь, на уроках математики, так как на этих уроках 

учащиеся выполняют задания, активизирующие логическое мышление. В 

программе по математике нет ограничений в отношении подбора задач, 

поэтому учитель может усовершенствовать имеющиеся задания, а также 

включить собственные упражнения в структуру урока. Важно при этом 

помнить, отвечают ли они требованиям ФГОС НОО, а также учитываются ли 

психовозрастные особенности младших школьников. 

Анализируя познавательные универсальные учебные действия, а также 

задания из учебников, были выбраны следующие операции: анализ, синтез и 

обобщение, чтобы определить актуальный уровень сформированности 

мыслительных операций младших школьников. 

Для этого были проведены методики, с целью определения уровня 

каждой из трех операций. По результатам исследования методик, можно 

отметить, что большая часть исследуемого класса имеет средний уровень 

сформированности мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения. 

Остальные 41% имеют высокий и низкий уровни. Результаты методик 

представлены в виде таблиц и диаграмм. 

Было выявлено, что большинство ошибок допущено из-за 

невнимательности и несоблюдения инструкции, а также проблем с 

пониманием значения формулировок. Учащиеся испытывают трудности в 

выделении существенных признаков предметов, в выстраивании причинно-

следственных связей, а также обосновании своей точки зрения. Что говорит о 

наличии дефицитов в развитии мыслительных операций. 

Способом решения данной проблемы становится разработка комплекса 

заданий, направленных на развитие конкретных мыслительных операций.  
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Перед созданием комплекса был проведен сравнительный анализ 

заданий из учебников математики разных учебно-методических комплексов в 

плане сравнения элементов учебно-целевого контекста. 

На основании сравнительного анализа упражнений, а также анализа 

потенциальных возможностей учебно-целевого контекста учебника был 

создан комплекс заданий, где особое внимание уделяется формулировкам и 

вопросам после заданий. 

Среди особенностей использования выбранных элементов учебно-

целевого контекста учебника и комплекса в целом можно выделить 

следующие положения: 

1. Применение заданий из комплекса возможно на любом этапе урока 

при изучении тем из разделов начального курса математики. 

2. Задания из комплекса возможно использовать для учащихся 1-4 

классов, в силу концентрического изложения предметного 

содержания курса математики и универсальности формулировки. 

3. Возможно использование одного задания для развития сразу 

нескольких мыслительных операций. 

4. Используя формулировки комплекса можно дорабатывать данные в 

учебнике упражнения или создавать собственные. 

5. Формулировки и вопросы после заданий задают форму и способ 

организации деятельности. 

Таким образом, гипотеза исследования верна, задачи решены, цель 

достигнута. 
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Основные результаты исследования отражены в следующих 

публикациях: 
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отв. ред. Е.В. Гордиенко; ред. кол. – Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. 

ун-т им. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2020 (в печати) 

2. Буракова В.Н. Развитие мыслительных операций младших школьников 
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гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2019. с. 70 - 
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Приложение 1 
 

Таблица 1 — Диагностическая программа исследования актуального состояния 

сформированности мыслительных операций анализа, синтеза и обобщения у младших 

школьников 

 

 

Критерии 

Уровень 

низкий  Средний Высокий 

умение анализировать Ученик часто 

допускает ошибки в 

дополнении, 

затрачивая на 

выполнение задания 

более 10 минут, или 

не выполняет задание 

Ученик иногда 

допускает ошибки в 

дополнении (до 3), 

затрачивая на 

выполнение задание 

6-10 минут. 

Ученик правильно 

дополняет числовые 

ряды или допускает 

одну ошибку, 

затрачивая на 

выполнение задания 

2-5 минут. 

Баллы 0-5 6-8 9-10 

умение синтезировать Ученик часто 

допускает ошибки в 

соединении частей и 

не может назвать 

получившиеся 

фигуры, а также не 

выполняет задание. 

Ученик иногда 

допускает ошибки в 

соединении частей, не 

может назвать 

получившиеся 

фигуры. 

Ученик соединяет 

части фигур 

безошибочно или 

допускает небольшие 

неточности, а также 

может назвать 

получившиеся 

фигуры. 

Баллы 0-5 6-8 9-10 

умение обобщать Ученик часто неверно 

определяет какой 

предмет является 

лишним, не дает 

объяснение. Время 

выполнения задания 

составляет более 3 

минут. 

Ученик правильно 

определяет какой 

предмет является 

лишним, но не дает 

объяснение, возможно 

наличие ошибок (до 

3). Время выполнения 

задания составляет 

1,5-3 минуты. 

Ученик правильно 

определяет, какой 

предмет является 

лишним и дает 

объяснение, возможно 

наличие ошибки. 

Время выполнения 

задания составляет 1-

1,5 минуты. 

баллы 0-5 6-8 9-10 

общий уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций 

 

0-17 

 

18-26 

 

27-30 
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Приложение 2 

Методика У. Липпмана «Числовые ряды» 

 

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. 6, 9, 12, 15, 18, 21 

3. 1, 2, 4, 8, 16, 32 

4. 4, 5, 8, 9, 12, 13 

5. 19, 16, 14, 11, 9, 6 

6. 29, 28, 26, 23, 19, 14 

7. 16, 8,4, 2, 1, 0, 5 

8. 1, 4, 9, 16, 25, 36 

9. 21, 18, 16, 15, 12, 10 

10. 3, 6. 8, 16, 18, 36 
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Приложение 3 

Субтест Д. Векслера «Складывание фигур» 
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Приложение 4 

 

Методика в интерпретации Н.Белопольской «Исключение лишнего» 
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Продолжение методики Н.Белопольской 

 

                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 5 

Таблица 2 - Протокол программы исследования актуального состояния сформированности мыслительных операций у учащихся 3 "А" класса.  

 

№ 

п/п 
Ф.И. ученика Критерии Общий уровень 

Способность к анализу Способность к синтезу Способность к обобщению Количество 

баллов 

Уровень 

Баллы уровень баллы Уровень баллы Уровень 

1 Кирилл Б. 6 средний 7 средний 8 Средний 21 Средний 

2 Полина Б. 10 высокий 10 высокий 10 Высокий 30 Высокий 

3 Дарья Б. 5 низкий 4 низкий 6 Средний 15 Низкий 

4 Арсений Г. 6 средний 6 средний 8 Средний 20 Средний 

5 Вячеслав З. 9 высокий 8 средний 10 Высокий 27 Высокий 

6 Михаил К. 2 низкий 3 низкий 6 Средний 11 Низкий 

7 Кирилл Л. 6 средний 7 средний 9 Высокий 22 Средний 

8 Наталья Л. 5 низкий 3 низкий 6 Средний 14 Низкий 
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Продолжение Таблицы 2 

9 Лев Л. 6 средний 8 средний 8 Средний 22 Средний 

10 София М. 8 средний 10 высокий 9 Высокий 27 Высокий 

11 Арман О. 3 низкий 4 низкий 7 Средний 14 Низкий 

12 Альбина П. 6 средний 8 средний 8 Средний 22 Средний 

13 Валерия П. 5 низкий 10 высокий 10 Высокий 25 Средний 

14 Дарья Р. 8 средний 9 высокий 7 Средний 24 Средний 

15 Ирина Р. 5 низкий 3 низкий 7 Средний 15 Низкий 

16 Иван С. 7 средний 10 высокий 10 Высокий 27 Высокий 

17 Юлия С. 6 средний 8 средний 10 Высокий 24 Средний 

18 Максим С. 8 средний 9 высокий 7 Средний 24 Средний 

19 София Т. 8 средний 7 средний 9 Высокий 24 Средний 

20 Александр У. 7 средний 8 средний 10 Высокий 25 Средний 
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21 Елена Ф. 7 средний 7 средний 7 Средний 21 Средний 

22 Стас Х. 8 средний 9 высокий 7 Средний 24 Средний 

23 Герман Ц. 6 средний 8 средний 6 Средний 20 Средний 

24 Олег Ч. 5 низкий 4 низкий 6 Средний 15 Низкий 

25 Валерий Ч. 9 высокий 10 высокий 9 Высокий 28 Высокий 

26 Злата Э. 7 средний 7 средний 8 Средний 22 Средний 

27 Маргарита Ю. 5 низкий 8 средний 10 Высокий 23 Средний 

 



Приложение 6 

Комплекс заданий 
 

Нумерация: 

 

1. Прочитай задачу. Можно ли использовать числовую прямую, 

чтобы ее решить? Докажи. 

На стоянке возле дома Коли стояли автомобили на местах с номерами 

19, 37 и 90. Рядом с ними с обеих сторон оказались свободные места. 

Какие номера были у этих стояночных мест? 

 

2. Прочитай задачу. Докажи, что для решения этой задачи можно 

использовать числовую прямую. 

Аня и Егор решили поиграть с родителями в лото. Дома они нашли 

старый набор для игры с карточками и бочонками. Когда дети начали 

рассматривать бочонки то заметили, что на некоторых из них 

отсутствуют номера. Помоги ребятам восстановить их для игры, если 

известно, что нет номера у бочонка, который находится между 

номерами 11 и 13, у бочонка, который находится после номера 88 и 

номера нет у ряда бочонков, которые находятся после 30, но до 34. 

Помни, что для игры нужно всего 90 бочонков. 

 

3. На уроке математики учеников разделили на группы для выполнения 

задания. Группы были собраны случайным образом, то есть ребята 

вытягивали листочки с номерами и объединялись таким образом, 

чтобы в одной группе оказались ученики с номерами, входящими в 

состав одного десятка. Помоги ребятам объединиться в группы, если 

были вытянуты следующие номера: 11, 48, 9, 5, 17, 26, 33, 41, 1, 28, 23, 

13, 35, 3, 37, 15, 26, 6, 45, 31, 18, 43, 22, 50, 36. 

Распредели числа по кругам. Докажи, что ты выполнил задание 

правильно 
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4. Прочитай задачу. Можно ли использовать числовую прямую, 

чтобы ее решить? Представь решение в виде рисунка. 

 На каникулах Лена поехала с мамой и младшим братом к бабушке в 

деревню на автобусе. Случилось так, что перед посадкой в автобус 

Лена уронила свой билет и билет брата и их унесло ветром. Девочка не  

успела посмотреть номера мест, но она знает, что они находятся рядом 

с мамой, у которой 14 номер места. На какие места должны сесть Лена 

и ее брат, если после 14 номера все остальные места заняты?  

 

5. Папа первоклассника Ильи занимается программированием, и недавно 

рассказал мальчику о том, что существуют программы, которые 

помогают случайно выбирать числа в лотереях и других розыгрышах, 

они называются генераторами случайных чисел. Илья вместе с папой 

решили узнать, как работает программа и получили следующий 

результат: 

 

Рассмотри данный ряд чисел. Что в них общего? В чем различия? 

Можно ли объединить числа в группы? Сгенерируй свои группы 

по какому-нибудь принципу.  

Арифметические действия: 

1. Составь 4 выражения, используя знаки действий так, чтобы 

значение каждого выражения было 12 
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2. Выдели лишнее выражение и объясни свой выбор: 

1) 240÷80; 350÷70;  720÷9;  420÷60. 

2) 700×70; 3000×7; 90×60. 

3) 78÷6; 81÷9; 56÷4; 32÷2. 

К каждому лишнему придумай еще одно, которое будет решаться  

таким же способом. 

 

3. Составь примеры для своих одноклассников, используя числа от 1 

до 100 и арифметические знаки ÷ и ×.  

 

4. Объедини в группы примеры, у которых одинаковый порядок 

выполнения действий. Соотнеси со схемами. 

1) 127+30×3 

2) 83×2 + 182×3 

3) 830 – 118 

4) 800÷4 + 51÷3 

5) 1000 – 783 

6) 612+2000÷20 

Запиши в каждую группу свой пример 

 

5. Вырази число 12 с помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5, используя знаки + и 

×.  

Величины: 

1. На уроке ученики повторяли тему «Величины». В качестве домашнего 

задания ребятам задали составить ряды, состоящие из одинаковых 

величин. После проверки выяснилось, что Соня не справилась с 

данным заданием и написала лишние данные. Рассмотри ряды, 

которые составила Соня, найди лишнее в каждом из них.  
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Объясни, почему ошиблась Соня?  

1) 20 дм; 2000мм; 2 м; 20 км 

2) 10 кг; 3л; 50г 

3) 2ч;120 мин; 5 с; 720 м/с 

 

2. Замени единицы измерения так, чтобы в ряду оказались 

одинаковые величины: 

1) 7 кг; 8 мл; 30 г; 20 л; 2 т 

2) 3 см²; 50 м²; 41 м; 3 га 

3) 5 ч; 20 м/с; 120 км/ч; 30 с 

 

3. Составь задачу, используя данные величины длины: 30 см, 25 мм, 

18 см² 

 

4. Восстанови ряд величин в порядке убывания: 20 кг; 1700 г; 8 ц; 2 кг; 

5 т; 1,5 кг; 3,5 т. Докажи, что ты прав. 

 

 

5. Уменьши величины в 4 раза. Запиши результат: 

64 с -___ 

48 см - __ 

52 мин -  __ 

4 км - __ 

16 дм - __ 

2 сут - __ 

Увеличь полученные величины в 2 раза. Соотнеси результаты. 
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Геометрический материал: 

1. Третьеклассница Оля увлекается шитьем. Она очень любит шить 

мягкие игрушки и другие изделия из ткани. Для нового изделия ей 

необходимо изготовить выкройки двух одинаковых прямоугольных 

треугольников с размерами сторон 20, 20 и 28 см, квадрата со 

сторонами 10 см и двух одинаковых прямоугольников с размерами 

сторон 10 и 20 см. У Оли есть полотно с размерами 30х25 см. Размести 

все выкройки на этом полотне и вычисли площадь свободного места, 

если оно останется. Проиллюстрируй свой ответ на чертеже (1 

клетка – 10 см), изображая выкройки разными цветами.  

 

2. Рассмотри рисунок, на котором изображены геометрические фигуры: 

 

На какие группы их можно разбить? Обозначь фигуры, входящие 

в одну группу одинаковыми числами. 

 

3. На уроке математики учительница рассказывала ребятам о 

геометрической головоломке – Танграм, которая состоит из квадрата, 

разрезанного на 7 простых фигур (танов): 2 больших, 1 среднего и 2 

маленьких треугольников; 1 маленького квадрата, 1 параллелограмма. 

Придя домой Коля нашел заготовку танграма в интернете, распечатал и 

разрезал ее на фигуры. Собери из фигур танграма треугольник.  
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4. У Наташи была настольная игра, в которую необходимо играть с 

кубиком, но кубика у девочки не оказалось. В интернете Наташа нашла 

развертку куба, но она оказалась слишком большой. Начерти новую 

развертку куба со сторонами 2 см, используя рисунок. Размер серых 

деталей можешь определить самостоятельно. 

 

5. На какие фигуры можно разбить данную фигуру? Сколько 

вариантов ты можешь предложить? Проиллюстрируй свой ответ. 

 

Алгебраический материал:  

1. Среди уравнений найди те, которые решаются только 

вычитанием: 

1) 88 – у=75; 

2) х+5 =12; 

3) х – 15=27; 
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4) 34+у=88; 

5) 50+а-22=30; 

6) а – 48=3. 

 

2. Составь буквенные выражения, которые можно решить 

следующим образом: 

1) При а = 16, ответ – 209; 

2) При в = 4, ответ – 20; 

3) При х = 3, ответ – 1; 

4) При у = 48, ответ – 101. 

 

3. Можно ли поставить знаки не выполняя вычислений.  Докажи 

1) 5781×4 … 8×5781 

2) 463× (6 + 4)…463×10 

3) 155×8…8×150 

4) 35×5+35×6…35×10 

 

4. В какие группы можно объединить данные буквенные выражения? 

b+(30+12); 90 – k = 6; 48 < d + 8; 73 + у = 198; 50+а-22 > 40; 138 – 56 + 

х; р + 193 < 500. 

 

5. Используя числа от 7 до 17 составь и запиши 2 верных равенства и 

3 неверных неравенства.  

Решение задач: 

1. Катя купила набор из 6 фломастеров за 108 рублей. Набор из скольких 

фломастеров может купить Катя на 144 рубля? Из предложенных 

выражений найди то, которое является решением задачи 

1) 144* (108*6) 
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2) 144: (108:6) 

3) 144: (108*6) 

4) 144* (108:6) 

 

2. Саше на время весенних каникул задали прочитать 2 книги. Саша не 

очень любит читать, поэтому его расстроило то, что в 2-х книгах 

вместе 312 страниц.  Каникулы продолжались 2 недели. Первую книгу 

мальчик читал 8 дней, а вторую 5 дней, прочитывая каждый день 

одинаковое количество страниц. Сколько страниц в каждой книге? 

Заполни таблицу недостающими данными. Реши с ее помощью задачу. 

 Количество страниц Количество дней, за которое книга 

прочитана 

1 книга   

2 книга   

   

 

3. Используя данные таблицы, составь задачу, которую смогут 

решить твои одноклассники 

Вместимость 1 банки Количество банок Вместимость всех банок 

Одинаковая 20 шт. 100 л 

? 50 Л 

 

4. Максим очень любит серию фильмов о Гарри Поттере, и он начал 

собирать фигурки героев из этих фильмов от компании Фанко ПОП. За 

полгода он собрал 5 фигурок. На день рождения родители и ребята из 
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Максима? 

Рассмотри различные модели к задаче, выдели ту, что не 

соответствует условиям. Что в ней необходимо изменить, чтобы 

правильно решить задачу? 

 

5. На уроке технологии ученики 4 класса за 6 занятий сшили 120 

георгиевских ленточек для участия в акции, посвященной Дню 

Победы. За сколько занятий ученики сошьют 100 таких же ленточек, 

если на каждом занятии они будут шить на 5 ленточек больше? 

Рассмотри таблицу 

Количество ленточек Количество ленточек за 

одно занятие 

Количество занятий 

120 ? 6 

100 ? – на 5 больше ? 

 

Реши задачу по плану: 

1) Используя данные первой строки таблицы, найди количество ленточек, 

сшитых за одно занятие. Запиши действие. 

2) Найди новое количество ленточек, сшитых за одно занятие. Запиши 

действие. 

3) Ответь на главный вопрос задачи. Запиши действие. 
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Работа с информацией: 

1. Прочитай текст. Заполни схему генеалогического дерева. 

Сегодня Наталья должна встретиться со своим братом Игорем. Их 

родители, Анатолий и Анна, купили билеты в театр, чтобы сходить туда 

всей семьёй. Наталья пригласила своего мужа Виктора и сына Вадима. 

Игорь и его жена Ольга задерживаются на работе, поэтому Наталья 

заберёт их детей Пашу и Машу из школы и поедет в театр раньше. 

 

 

2. Используя данные схемы и связи между ними составь текст 

 

 

3. Рассмотри диаграмму, на которой показана посещаемость 

учащимися 3 класса кружков, проводимых в школе. 
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Пользуясь диаграммой допиши недостающие числа в тексте: 

1) Кружок рисования посещают ___________ учащихся; 

2) В кружке музыки занимаются __________учащихся; 

3) Театральный кружок посещают ________учащихся; 

4) В шахматном кружке занимаются ________ учащихся; 

5) Секцию по волейболу посещают ________ учащихся. 

 

4. Маша со своей семьей собирается провести летние каникулы на 

даче. Заранее Маша решила посмотреть прогноз погоды на месяц. 

Составь график температуры воздуха на июнь, пользуясь 

прогнозом погоды, отметь дни, когда температура будет достигать 

21 и более градусов.  

 

 

5. Прочитай текст 

Цепь питания — ряд взаимоотношений между группами организмов 

(растений, животных, грибов и микроорганизмов), при котором происходит 

перенос вещества и энергии путем поедания одних особей другими. 

Существуют пастбищные цепи питания. В таких цепях первым звеном 

всегда служат растения, например, дуб. 
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За ними идут растительноядные животные, такие как кабан, лось, мышь. 

Далее идут хищники, которые питаются растительноядными животными 

или друг другом. Например, волк охотится на кабанов и лосей. Мышами же 

питаются лисы, совы, змеи. 

Рассмотри схемы питания, найди верную 
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