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Введение 

На данный момент ключевым моментом в усовершенствовании 

российских школ является федеральный образовательный стандарт (далее - 

ФГОС), который реализуется совместно с новым Законом «Образовании РФ», 

возникает необходимость сделать упор на развитие у учащихся культурных 

норм, знание ценностей, которые они будут использовать в дальнейшей жизни. 

При анализе статей о ФГОС второго поколения, таких как «Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям, овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

«В младшем школьном возрасте обучающиеся располагают 

значительными резервами развития. В связи с поступлением ребенка в школу 

под влиянием обучения начинается перестройка всех познавательных процессов. 

Именно в начальной школе продуктивным является развитие логического 

мышления. Это связано с тем, что обучающиеся включаются в новые для них 

виды деятельности и межличностные отношения, требующие от учащихся 

наличия новых психологических качеств» - Бычкова В.В.[6] 

«Педагоги начальной школы в первую очередь зачастую используют 

традиционные упражнения тренировочного типа, основанные на подражании, 

выполнение по образцу, не требующие мышления. В этих условиях 

недостаточно развиваются такие стороны логического мышления как глубина, 

критичность, гибкость.» - Бородина А.О. [5] Именно это и указывает 

на актуальность проблемы. Таким образом, проведенный анализ показывает, 

что именно в младшем школьном возрасте необходимо проводит 
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целенаправленную работу по обучению детей основным приемам мыслительных 

операций. 

«Игра в жизни младшего школьника занимает значительное место, 

использование их на уроках приучает обучающихся самостоятельно мыслить, 

использовать полученные данные в различных условиях в соответствии с 

поставленной задачей. Более того, игры – это всегда интересно и познавательно, 

и они способны внести в учебный процесс разнообразие уроков, стремление к 

знаниям и желание учиться.» - Измалкина Ю.Е. [21] 

«Потребность в игре и желание играть необходимо использовать и 

направлять в целях решения определенных развивающих задач. Игра будет 

являться средством воспитания, если она будет включена в целостный учебный 

процесс. Преподаватель, как руководитель игры воздействует на  развития 

личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.» - 

Хохолкова И.В.[37] 

Воспитательное воздействие игровой деятельности общепризнанно. 

Отечественная педагогика стремится использовать богатейший арсенал детских 

игр, воспитывающих действенность, активность личностных качеств 

школьников, их самостоятельность и  инициативность. 

По мнению Мангутовой Б.И.: «Возраст ученика начальных классов имеет 

большое значение для развития основных мыслительных действий и приемов: 

сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, обобщения, 

определения понятия, выведения следствия и пр. Несформированность 

полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что не все знания 

усваиваются обучающимися, а порой усваиваются ошибочными. Это серьезно 

осложняет процесс обучения, снижает его эффективность. Так, например, при 

неумении выделять общее и существенное у учащихся возникают проблемы с 

обобщением учебного материала: подведением математической задачи под уже 

известный класс, выделением корня в родственных словах, кратким (выделение 

главного) пересказом текста, делением его
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на части, выбором заглавия для отрывка и т. п.» [26] 

Развитию мышления способствует любая деятельность, в которой 

усилия и интерес ребенка направлены на решение какой-либо логической 

задачи. 

Одним из самых эффективных способов развития наглядно-

действенного мышления является включение обучающегося в предметно-

орудийную деятельность, которая наиболее полно воплощается  

конструировании (кубики, «Лего», оригами, различные конструкторы и пр.). 

Развитию наглядно-образного мышления способствует работа с 

конструкторами, но уже не по наглядному образцу, а по словесной 

инструкции или по собственному замыслу обучающегося, когда он прежде 

должен придумать объект конструирования, а затем самостоятельно 

реализовать идею. 

Развитие этого же вида мышления достигается с помощью включения 

обучающихся в разнообразные сюжетно-ролевые и режиссерские игры, в 

которых школьник сам придумывает сюжет и самостоятельно воплощает его.  

Начало разработки теорий игры следует отнести к трудам Шиллера и 

Спенсера. Значительный вклад внесли З. Фрейд, Пиаже, Дьюи, Фромм, 

Хейзенга и др. В отечественной педагогике и психологии этим занимались 

К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, О.С. 

Газман, С.А. Шмаков и др. 

Так как игра занимает в жизни ребенка сильные позиции 

развивающей деятельности, то при условии методически правильного 

отношения к ней способна стать эффективным средством, положительно 

влияющим на развитие логического мышления. 

Цель нашего исследования выявить актуальный уровень развития 

логического мышления младших школьников и выявить условия 

использования дидактических игр на уроках русского языка. 
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Исходя из вышесказанного, объектом нашего исследования является 

процесс развития логического мышления. В качестве предмета актуальный 

уровень развития логического мышления и условия изменения. 

Задачи: 
1.Проанализировать учебную, методическую и психолого-

педагогическую литературу по данной теме 

2.Провести статическую обработку результатов исследования и 

представить их в виде таблиц и диаграмм; 

3.Определить актуальный уровень сформированности логического 

мышления в 3 классе 

4.Представить содержательный анализ результатов и убедиться что 

гипотеза верна. 

5.Определить условия которые позволяют использовать дидактические 

игры для развития логического мышления младших школьников на уроках 

русского языка. 

6.Разработать комплекс заданий позволяющих включать дидактические 

игры в уроки русского языка в 3 классе; 

Гипотеза исследования: процесс характеризуется такими критериями 

ка: сравнение, обобщение, анализ, классификация. Младший школьный 

возраст характеризуется недостаточным уровнем развития логического 

мышления. Развитие логического мышления младших школьников будет 

осуществляться более успешно, если в учебный процесс включать 

дидактические игры, направленные на развитие мыслительных операций: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Глава  I. Анہалہиз психолого-педагогической лиہтеہраہтуہры по теہме 

исследования  
1.1. Понимание мыہшлہенہияہ. Виды мыہшлہенہия  

Мышление – псہихہичہесہкиہй процесс обہобہщеہннہогہо и опہосہреہдоہваہннہогہо 

отражения усہтоہйчہивہых закономерных свہойہстہв и отہноہшеہниہй 

действительности, осہущہесہтвہлеہннہых для реہшеہниہя познавательных прہобہлеہм, 

систематической орہиеہнтہацہии в коہнкہреہтнہых ситуациях. Мыہслہитہелہьнہая 

деятельность – сиہстہемہа мыслительных опہерہацہийہ, действий для реہшеہниہя 

определенной заہдаہчиہ. Существуют раہзнہые психологические теہорہии 

мышления. Саہмо мышление не явہляہетہся особым прہоцہесہсоہм и свہодہитہся к 

прہосہтоہму сочетанию обہраہзоہв памяти (аہссہоцہиаہциہям по смہежہноہстہи, сходству, 

коہнтہраہстہу)ہ. Представители вюہрцہбюہргہскہой школы счہитہалہи мышление осہобہым 

видом псہихہичہесہкоہго процесса и раہздہелہялہи его с чуہвсہтвہенہноہй основы и реہчиہ. 

Согласно псہихہолہогہии мышления соہвеہршہаеہтсہя в заہмкہнуہтоہй сфере соہзнہанہияہ. В 

итہогہе мышление свہодہитہьсہя к двہижہенہию мыслей в заہмкہнуہтыہх структурах 

соہзнہанہияہ. Психология поہдоہшлہа к раہссہмоہтрہенہию мышления как к прہоцہесہсуہ, 

формирования в обہщеہстہвеہннہых условиях жиہзнہи, приобретая хаہраہктہер 

внутренних «уہмсہтвہенہныہх» действий. «Мыہшлہенہие – выہсшہая ступень 

чеہлоہвеہчеہскہогہо познания. Поہзвہолہяеہт получать знہанہие о таہкиہх объектах, 

свہойہстہваہх и отہноہшеہниہях реального миہраہ, которые не моہгуہт быть 

неہпоہсрہедہстہвеہннہо восприняты на чуہвсہтвہенہноہй ступени поہзнہанہияہ. Формы и 

заہкоہны мышления изہучہаюہтсہя логикой, меہхаہниہзмہы его прہотہекہанہия 

психологией и неہйрہофہизہиоہлоہгиہейہ. Кибернетика анہалہизہирہуеہт мышление в 

свہязہи с заہдаہчаہми моделирования неہкоہтоہрыہх мыслительных фуہнкہциہй.» .[10]  

Мыслительные опہерہацہииہ. Формы мыہшлہенہияہ.   

1. Анہалہиз – раہзлہожہенہие целого на чаہстہи или свہойہстہваہ.  

2. Сиہнтہез – мыہслہенہноہе объединение чаہстہей или свہойہстہв в едہинہое целое  

3. Срہавہнеہниہе – соہпоہстہавہлеہниہе предметов и явہлеہниہй, нахождение схہодہстہва и 

раہзлہичہия  

4. Обہобہщеہниہе – мыہслہенہноہе объединение прہедہмеہтоہв и явہлеہниہй по их обہщиہм 

существенным прہизہнаہкаہм  
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5. Абہстہраہгиہроہваہниہе – выہдеہлеہниہе одних прہизہнаہкоہв и отہвлہечہенہие от дрہугہихہ.  

6. Коہнкہреہтиہзаہциہя - это прہоцہесہс противоположный абہстہраہкцہииہ. Мы 

исہпоہльہзуہем конкретные явہлеہниہя.  

Эти опہерہацہии не прہосہто различные ряہдоہпоہлоہжнہые и неہзаہвиہсиہмыہе 

варианты умہстہвеہннہых действий, а меہждہу ними суہщеہстہвуہют отношения 

коہорہдиہнаہциہи, поскольку они явہляہютہся частными, виہдоہвыہми формами 

осہноہвнہойہ, родовой мыہслہитہелہьнہой операции опہосہреہдоہваہниہя. Более тоہгоہ, 

произвольная реہгуہляہциہя мышления соہздہаеہт возможность обہраہтиہмоہстہи 

операций: раہсчہлеہнеہниہе и соہедہинہенہие (анализ и сиہнтہезہ), установление 

схہодہстہва и раہзлہичہийہ, обобщение и коہнкہреہтиہзаہциہя (родо-видовые отہноہшеہниہя)ہ.  

Виды мыہшлہенہияہ.  

Абстрактное мыہшлہенہие – мыہшлہенہие с исہпоہльہзоہваہниہем понятий, 

соہпуہтсہтвہуюہщиہх символизацией.   

Логическое мыہшлہенہие  – вид мыہслہитہелہьнہогہо процесса, в коہтоہроہм 

используются лоہгиہчеہскہие конструкции и гоہтоہвыہе понятия.   

Абстрактно –  логическое мыہшлہенہие  – это осہобہый вид 

мыہслہитہелہьнہогہо процесса, коہтоہрыہй заключается в исہпоہльہзоہваہниہи 

символичных поہняہтиہй и лоہгиہчеہскہих конструкций.  

Дивергентное мыہшлہенہие  – осہобہый вид мыہшлہенہияہ, который 

прہедہпоہлаہгаہетہ, что на одہин и тот же воہпрہос может быہть множество одہинہакہовہо 

правильных и раہвнہопہраہвнہых ответов.   

Конвергентное мыہшлہенہие  – вид мыہшлہенہияہ, который прہедہпоہлаہгаہетہ, 

что суہщеہстہвуہет лишь одہно правильное реہшеہниہе проблемы. (мہожہет быть 

сиہноہниہмоہм «консервативного» и «рہигہидہноہгоہ» мышления)  

Наглядно – деہйсہтвہенہноہе мышление  – осہобہый вид мыہслہитہелہьнہогہо 

процесса, суہть которого заہклہючہаеہтсہя в прہакہтиہчеہскہой преобразовательной 

деہятہелہьнہосہтиہ, осуществляемой с реہалہьнہымہи предметами.   

Наглядно – обہраہзнہое мышление  – осہобہый вид мыہслہитہелہьнہогہо 

процесса, суہть которого заہклہючہаеہтсہя в прہакہтиہчеہскہой преобразовательной 
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деہятہелہьнہосہтиہ, осуществляемой с обہраہзаہмиہ. Связано с прہедہстہавہлеہниہем 

ситуаций и изہмеہнеہниہй в ниہх.ہ   

Образное мыہшлہенہие  – это мыہшлہенہиеہ, в коہтоہроہм используются 

обہраہзыہ.(ہобہраہзнہая логика игہраہет ведущую роہльہ)  

Практическое мыہшлہенہие  – вид мыہслہитہелہьнہогہо процесса, коہтоہрыہй 

направлен на прہеоہбрہазہовہанہие окружающей деہйсہтвہитہелہьнہосہти на осہноہве 

постановки цеہлиہ, выработки плہанہовہ, а таہкжہе восприятия и маہниہпуہлиہроہваہниہя 

реальными прہедہмеہтаہмиہ.  

«Теоретическое мыہшлہенہие  – одہин из виہдоہв мышления, коہтоہрыہй 

направлен на отہкрہытہие законов, свہойہстہв объектов. Теہорہетہичہесہкоہе мышление 

– это не тоہльہко оперирование теہорہетہичہесہкиہми понятиями, но и тот 

мыہслہенہныہй путь, коہтоہрыہй позволяет прہибہегہнуہть к этہим операциям в 

коہнкہреہтнہой ситуации. Прہимہер теоретического мыہшлہенہия – фуہндہамہенہтаہльہныہе 

научные исہслہедہовہанہияہ.»  

«Творческое мыہшлہенہие  – одہин из виہдоہв мышления, 

хаہраہктہерہизہуюہщеہйсہя созданием суہбъہекہтиہвнہо нового прہодہукہта и 

ноہвоہобہраہзоہваہниہямہи в хоہде самой поہзнہавہатہелہьнہой деятельности по его 

соہздہанہиюہ. Эти ноہвоہобہраہзоہваہниہя касаются моہтиہваہциہи, целей, оцہенہок и 

смہысہлоہв. Мышление твہорہчеہскہое отличается от прہоцہесہсоہв применения 

гоہтоہвыہх знаний и умہенہийہ, называемых мыہшлہенہиеہм  репродуктивным.» 

«Критическое мыہшлہенہие  – представляет соہбоہй проверку 

прہедہлоہжеہннہых решений с цеہльہю определения обہлаہстہи их воہзмہожہноہго 

применения.»  

Пралогическое мыہшлہенہие - поہняہтиہе, введенное Л. Леہвиہ-Бہрюہлеہм: 

«обозначение раہннہей стадии раہзвہитہия мышления, коہгдہа формирование его 

осہноہвнہых логических заہкоہноہв еще не заہвеہршہенہо-ہсуہщеہстہвоہваہниہе причинно-

следственных свہязہей уже осہущہесہтвہлеہноہ, но их суہщнہосہть предстает в 

миہстہифہицہирہовہанہноہй форме. Явہлеہниہя соотносятся на осہноہве причинно-

следственной свہязہи и коہгдہа точно соہвпہадہаюہт во врہемہенہи. Участие соہбыہтиہй, 

смежных во врہемہенہи и прہосہтрہанہстہвеہ, служит осہноہвоہй для обہъяہснہенہия 
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большинства соہбыہтиہй, происходящих в миہреہ. В то же врہемہя человек, поہ-

вہидہимہомہу, тесно свہязہан с прہирہодہойہ, особенно с жиہвоہтнہым миром.»  

При мыہшлہенہии пралогическом прہирہодہныہе и соہциہалہьнہые ситуации 

осہозہнаہютہся как прہоцہесہсыہ, идущие под поہкрہовہитہелہьсہтвہом и при 

прہотہивہодہейہстہвиہи незримых сил – маہгиہчеہскہое мировоззрение. Леہвиہ-Бہрюہль не 

свہязہывہал пралогическое мыہшлہенہие исключительно с раہннہимہи этапами 

фоہрмہирہовہанہия общества, доہпуہскہаяہ, что его элہемہенہты проявляются в 

соہзнہанہии обыденном и в боہлеہе поздние пеہриہодہы (бытовые суہевہерہияہ, 

ревность, стہраہх, возникающие на осہноہве парципации, а не лоہгиہчеہскہогہо 

мышления)  

Вербально – логическое мышление – один из виہдоہв мышления с 

исہпоہльہзоہваہниہемہпоہняہтиہй, логических коہнсہтрہукہциہй. Функционирует на баہзе 

языковых срہедہстہв и прہедہстہавہляہет собой саہмыہй поздний этہап исторического и 

онہтоہгеہнеہтиہчеہскہогہо развития мыہшлہенہияہ. В его стہруہктہурہе формируются и 

фуہнкہциہонہирہуюہт различные виہды обобщений.  

Пространственное мыہшлہенہие  – совокупность мыہслہенہныہх 

последовательно-операциональных прہосہтрہанہстہвеہннہых преобразований и 

сиہмуہльہтаہннہогہо образного виہдеہньہя объекта во всہем многообразии и 

изہмеہнчہивہосہти его свہойہстہв, постоянное пеہреہкоہдиہроہваہниہе этих раہзлہичہныہх 

мысленных плہанہовہ.  

Интуитивное мыہшлہенہие  – один из виہдоہв мышления. Хаہраہктہерہныہе 

черты – быہстہроہта протекания, отہсуہтсہтвہие четко выہраہжеہннہых этапов, 

маہлоہосہозہнаہннہо.  

Реалистическое и ауہтиہчеہскہое мышление.  Последнее свہязہанہо с ухہодہом 

от деہйсہтвہитہелہьнہосہти во внہутہреہннہие переживания.  

Также суہщеہстہвуہет непроизвольное и прہоиہзвہолہьнہое мышление.   

Произвольное мыہшлہенہие задействовано при цеہлеہнаہпрہавہлеہннہом 

решении поہстہавہлеہннہой задачи.  

Непроизвольное мыہшлہенہие представляет соہбоہй свободное теہчеہниہе 

мыслей, не прہесہлеہдуہющہее никаких цеہлеہй (например, соہзеہрцہанہие природы).  
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Основные опہерہацہии как стہорہонہы мыслительной деہятہелہьнہосہтиہ. 

Процесс мыہшлہенہия осуществляется при поہмоہщи ряда мыہслہитہелہьнہых 

операций˸ анہалہизہа и сиہнтہезہа, абстракции и коہнкہреہтиہзаہциہи, классификации, 

сиہстہемہатہизہацہииہ, сравнения, обہобہщеہниہя.  

Анализ– это мыہслہенہноہе разложение обہъеہктہа на соہстہавہныہе части для 

выہдеہлеہниہя из цеہлоہго различных ᴇᴦο стہорہонہ, свойств, отہноہшеہниہй. Путем 

анہалہизہа отбрасываются неہсуہщеہстہвеہннہые связи, даہннہые восприятием.  

Синтез – прہоцہесہс, обратный анہалہизہу. Это обہъеہдиہнеہниہе частей, 

свہойہстہв, действий, отہноہшеہниہй в одہно целое. При этہом выявляются 

суہщеہстہвеہннہые связи. Анہалہиз и сиہнтہез – две взہаиہмоہсвہязہанہныہе логические 

опہерہацہииہ.  

«Анализ без сиہнтہезہа приводит к меہхаہниہчеہскہомہу-ہсвہедہенہию целого к 

суہммہе частей. Сиہнтہез без анہалہизہа также неہвоہзмہожہенہ, потому что он 

воہссہтаہнаہвлہивہаеہт целое из чаہстہейہ, выбранных анہалہизہомہ. В прہоцہесہсе 

мышления одہни люди имہеюہт склонность к анہалہизہу, другие – к сиہнтہезہу 

(аналитическому или сиہнтہетہичہесہкоہму мышлению). Сиہнтہезہ, как и анہалہизہ, 

должен быہть как прہакہтиہчеہскہимہ, так и меہнтہалہьнہымہ. Но осہноہвоہй 

формирования этہихہ-пہроہцеہссہов как в фиہлоہгеہнеہзеہ, так и в онہтоہгеہнеہзе являются 

прہакہтиہкоہ-чہелہовہечہесہкаہя деятельность, раہзвہитہие объектов и явہлеہниہй мира.» - 

Дмитриева Н.Ю. .[17] 

«Сравнение– это усہтаہноہвлہенہие между прہедہмеہтаہми сходства или 

раہзлہичہияہ, равенства или неہраہвеہнсہтвہа и т. п. Срہавہнеہниہе основано на анہалہизہе. 

Для тоہго чтобы осہущہесہтвہитہь эту опہерہацہиюہ, требуется снہачہалہа выделить одہин 

или неہскہолہькہо характерных прہизہнаہкоہв сравниваемых обہъеہктہовہ. Далее по 

коہлиہчеہстہвеہннہым или каہчеہстہвеہннہым характеристикам даہннہых признаков 

прہоиہзвہодہитہся сравнение. От коہлиہчеہстہва выделенных прہизہнаہкоہв зависит, 

буہдеہт ли срہавہнеہниہе односторонним, чаہстہичہныہм или поہлнہымہ. Сравнение (кہак 

анализ и сиہнтہезہ) должна быہть разных урہовہнеہй – поہвеہрхہноہстہноہе и глہубہокہоеہ. В 

слہучہае глубокого срہавہнеہниہя мысль чеہлоہвеہка движется от внہешہниہх признаков 

схہодہстہва и раہзлہичہия к внہутہреہннہимہ, от виہдиہмоہго – к скہрыہтоہмуہ, от явہлеہниہя – к 
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суہщнہосہтиہ. Сравнение леہжиہт в баہзе классификации – отہнеہсеہниہя объектов с 

раہзнہымہи признаками в раہзнہые группы.» - Шевцова В.В. [39]  

Абстракция (иہли абстрагирование) – это мыہслہенہноہе отвлечение от 

втہорہосہтеہпеہннہыхہ, не суہщеہстہвеہннہых в даہннہой ситуации стہорہонہ, свойств или 

свہязہей предмета и выہдеہлеہниہе одной каہкоہй-ہлиہбо стороны, свہойہстہваہ. 

Абстрагирование воہзмہожہно лишь в реہзуہльہтаہте анализа. Таہк, например, 

исہслہедہуя предмет, моہжнہо рассматривать тоہльہко ᴇᴦο цвہет или тоہльہко ᴇᴦο 

фоہрмہу. Человек мыہслہенہно выделяет каہкоہй-ہниہбуہдь признак прہедہмеہта и 

раہссہмаہтрہивہаеہт ᴇᴦο изہолہирہовہанہно от всہех других прہизہнаہкоہв, временно 

отہвлہекہаяہсь от ниہх. Отделяемый прہизہнаہк становится саہмоہстہояہтеہльہныہм 

объектом мыہшлہенہияہ. Изолированное изہучہенہие отдельных прہизہнаہкоہв объекта 

при одہноہврہемہенہноہм отвлечении от всہех остальных поہмоہгаہет человеку глہубہже 

понять суہщнہосہть вещей и явہлеہниہй. Начиная с выہдеہлеہниہя отдельных 

чуہвсہтвہенہныہх свойств, абہстہраہкцہия затем пеہреہхоہдиہт к выہдеہлеہниہю 

нечувственных свہойہстہв, выраженных в абہстہраہктہныہх понятиях.  
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1.2.Особенности раہзвہитہия логического мыہшлہенہия младших 

шкہолہьнہикہовہ.  

«Развитию мыہшлہенہия в млہадہшеہм школьном воہзрہасہте принадлежит 

осہобہая роль. С наہчаہлоہм школьного обہучہенہия мышление выہдвہигہаеہтсہя в цеہнтہр 

психического раہзвہитہия ребенка и стہанہовہитہся определяющим в сиہстہемہе 

других псہихہичہесہкиہх функций, коہтоہрыہе под его влہияہниہем 

интеллектуализируются и прہиоہбрہетہаюہт произвольный хаہраہктہерہ. Мышление 

реہбеہнкہа младшего шкہолہьнہикہа находится на пеہреہлоہмнہом этапе-развития. В 

этہот период соہвеہршہаеہтсہя переход от наہглہядہноہ-оہбрہазہноہго к слہовہесہноہ-

лہогہичہесہкоہмуہ, понятийному мыہшлہенہиюہ, что прہидہаеہт мыслительной 

деہятہелہьнہосہти ребенка двہойہстہвеہннہый характер: коہнкہреہтнہое мышление, 

свہязہанہноہе с реہалہьнہой действительностью и неہпоہсрہедہстہвеہннہым наблюдением, 

уже поہдчہинہяеہтсہя логическим прہинہциہпаہм, однако отہвлہечہенہныہе, формально-

логические раہссہужہдеہниہя детям еще не доہстہупہныہ.» - Л.Ф.Тихомирова. [37] 

В этہом отношении наہибہолہее показательно мыہшлہенہие первоклассников. Оно 

прہеиہмуہщеہстہвеہннہо конкретно, опہирہаеہтсہя на наہглہядہныہе образы и 

прہедہстہавہлеہниہя. Как прہавہилہо, понимание обہщиہх положений доہстہигہаеہтсہя лишь 

тоہгдہа, когда они коہнкہреہтиہзиہруہютہся посредством чаہстہныہх примеров. 

Соہдеہржہанہие понятий и обہобہщеہниہй определяется в осہноہвнہом наглядно 

воہспہриہниہмаہемہымہи признаками прہедہмеہтоہв.  

По меہре овладения учہебہноہй деятельностью и усہвоہенہия основ наہучہныہх знаний 

шкہолہьнہик постепенно прہиоہбщہаеہтсہя к сиہстہемہе научных поہняہтиہй, его 

умہстہвеہннہые операции стہанہовہятہся менее свہязہанہныہми с коہнкہреہтнہой 

практической деہятہелہьнہосہтьہю и наہглہядہноہй опорой. Деہти овладевают 

прہиеہмаہми мыслительной деہятہелہьнہосہтиہ, приобретают спہосہобہноہстہь 

действовать в уме и анہалہизہирہовہатہь процесс соہбсہтвہенہныہх рассуждений. С 

раہзвہитہиеہм мышления свہязہанہо возникновение таہкиہх важных 

ноہвоہобہраہзоہваہниہй, как анہалہизہ, внутренний плہан действий, реہфлہекہсиہя. 

Мангутова Б.И [26] 
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«Младший шкہолہьнہый возраст имہееہт большое знہачہенہие для раہзвہитہия 

основных мыہслہитہелہьнہых действий и прہиеہмоہв: сравнения, выہдеہлеہниہя 

существенных и неہсуہщеہстہвеہннہых признаков, обہобہщеہниہя, определения 

поہняہтиہя, выведения слہедہстہвиہя и пр. Неہсфہорہмиہроہваہннہосہть полноценной 

мыہслہитہелہьнہой деятельности прہивہодہит к тоہмуہ, что усہваہивہаеہмыہе ребенком 

знہанہия оказываются фрہагہмеہнтہарہныہмиہ, а поہроہй и прہосہто ошибочными. Это 

сеہрьہезہно осложняет прہоцہесہс обучения, снہижہаеہт его эфہфеہктہивہноہстہь. Так, 

наہпрہимہерہ, при неہумہенہии выделять обہщеہе и суہщеہстہвеہннہое у учہащہихہся 

возникают прہобہлеہмы с обہобہщеہниہем учебного маہтеہриہалہа: подведением 

маہтеہмаہтиہчеہскہой задачи под уже изہвеہстہныہй класс, выہдеہлеہниہем корня в 

роہдсہтвہенہныہх словах, крہатہкиہм (выделение глہавہноہгоہ) пересказом теہксہтаہ, 

делением его на чаہстہи, выбором заہглہавہия для отہрыہвкہа и т. п.» -  Дубровина 

И.В.[18] 

«Психологические исہслہедہовہанہия показывают, что глہавہноہе значение 

прہиоہбрہетہаеہт дальнейшее раہзвہитہие мышления. Имہенہно оно блہагہодہарہя 

включению реہбеہнкہа в учہебہнуہю деятельность, наہпрہавہлеہннہую на овہлаہдеہниہе 

системой наہучہныہх понятий, поہднہимہаеہтсہя на боہлеہе высокую стہупہенہь и тем 

саہмыہм влечет за соہбоہй коренную пеہреہстہроہйкہу всех осہтаہльہныہх психических 

прہоцہесہсоہв, в пеہрвہую очередь воہспہриہятہия и паہмяہтиہ. Развитие фоہрм мышления 

у млہадہшиہх школьников. У реہбеہнкہа и до овہлаہдеہниہя им сиہстہемہой знания 

имہеюہтсہя в неہкоہтоہроہй мере обہобہщеہниہя, анализ, сиہнтہезہ. Но все они теہпеہрь 

перестраиваются. Обہщеہе перестает быہть только соہбиہраہтеہльہноہй 

совокупностью чаہстہныہх, отдельных прہедہмеہтоہв, превращаясь в соہвоہкуہпнہосہть 

однородных, суہщеہстہвеہннہо между соہбоہй связанных свہойہстہв. Особенное и 

обہщеہе выделяются из едہинہичہноہгоہ, частное поہдчہинہяеہтсہя общему. 

Суہщеہстہвеہннہое значение в мыہшлہенہии ребенка прہиоہбрہетہаюہт родовые и 

виہдоہвыہе понятия, коہтоہрыہе играют стہолہь значительную роہль в 

клہасہсиہфиہциہруہющہих отраслях наہукہи (систематика раہстہенہийہ, систематика 

жиہвоہтнہых и т.ہд.ہ), и соہотہвеہтсہтвہуюہщаہя форма абہстہраہкцہииہ. Соответственно 

офہорہмлہяюہтсہя также инہдуہкцہия и деہдуہкцہияہ. По ноہвыہм линиям наہчиہнаہет идти 
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анہалہиз и сиہнтہезہ. Мысль пеہреہхоہдиہт уже от слہучہайہныہх связей ко всہемہу более 

суہщеہстہвеہннہомہу в ниہх. Но при этہом сохраняется еще огہраہниہчеہннہосہть 

мышления по прہеиہмуہщеہстہву внешними чуہвсہтвہенہныہми свойствами или 

прہизہнаہкаہмиہ. Более или меہнеہе существенные свہязہи познаются поہка в 

осہноہвнہом лишь поہстہолہькہу, поскольку они даہны во внہешہнеہм чувственном 

соہдеہржہанہии опыта. Мыہшлہенہию ребенка на этہой ступени уже доہстہупہно 

научное знہанہиеہ, поскольку оно заہклہючہаеہтсہя в поہзнہанہии конкретных фаہктہовہ, 

их клہасہсиہфиہкаہциہи, систематизации и эмہпиہриہчеہскہом объяснении. 

Теہорہетہичہесہкоہе объяснение, отہвлہечہенہныہе теории в абہстہраہктہныہх понятиях и 

таہкиہе же абہстہраہктہныہе закономерности на этہой ступени раہзвہитہия мышления 

еще маہло доступны. В едہинہстہве представления и поہняہтиہя господствующим 

явہляہетہся еще прہедہстہавہлеہниہе. Все мыہшлہенہие ребенка - доہстہупہныہе ему 

поہняہтиہя, суждения, умہозہакہлюہчеہниہя - поہлуہчаہет на этہой ступени раہзвہитہия 

новое стہроہенہиеہ. В этہот первый пеہриہод систематического шкہолہьнہогہо 

обучения, овہлаہдеہваہя первыми осہноہваہми системы знہанہийہ, ребенок вхہодہит в 

обہлаہстہь абстракции. Он прہонہикہаеہт в нее и прہеоہдоہлеہваہет трудности 

обہобہщеہниہя, продвигаясь одہноہврہемہенہно с двہух сторон - и от обہщеہго к 

чаہстہноہмуہ, и от чаہстہноہго к обہщеہмуہ. Опираясь на чаہстہныہй единичный слہучہай и 

на одہну из неہмнہогہих опорных тоہчеہк, которыми реہбеہноہк овладевает в обہлаہстہи 

общего, он идہет к спہецہиаہльہноہму понятию и на осہноہве последующего 

обہобہщеہниہя частного прہихہодہит к боہлеہе содержательным обہобہщеہниہямہ. 

Овладение поہняہтиہямہи. Овладение наہучہныہми понятиями соہвеہршہаеہтсہя у деہтеہй 

в прہоцہесہсе обучения. Прہоцہесہс овладения обہобہщеہннہым понятийным 

соہдеہржہанہиеہм научного знہанہияہ, сложившегося в хоہде исторического раہзвہитہияہ, 

является вмہесہте с тем и прہоцہесہсоہм формирования спہосہобہноہстہи детей к 

обہобہщеہниہю. Развитие спہосہобہноہстہей ребенка к обہобہщеہниہю является и 

прہедہпоہсыہлкہой и слہедہстہвиہем его умہстہвеہннہой деятельности, наہпрہавہлеہннہой на 

овہлаہдеہниہе содержания наہучہныہх понятий, осہозہнаہетہся ребенком с раہзнہой 

мерой глہубہинہы и адہекہваہтнہосہти проникновения в неہгоہ, совершается как бы 

усہтуہпаہмиہ. Уровень усہвоہенہия детьми раہзлہичہныہх понятий суہщеہстہвеہннہо 
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зависит от урہовہня заключенного в соہотہвеہтсہтвہуюہщеہм понятии обہобہщеہниہя, от 

блہизہосہти или отہдаہлеہннہосہти от наہглہядہноہго содержания, от смہежہноہстہи его 

опہосہреہдоہваہниہя. Обучающиеся обہычہно лучше опہерہирہуюہт понятиями, неہжеہли 

дают их опہреہдеہлеہниہе, потому что пеہрвہичہно ребенок овہлаہдеہваہет понятиями не 

теہрмہинہолہогہичہесہкиہ, а в коہнкہреہтнہых мыслительных опہерہацہияہх, применяя их в 

раہзлہичہныہх контекстах. Тем не меہнеہе, даже меہтоہд определений обہнаہруہжиہваہет 

большой каہчеہстہвеہннہый сдвиг в мыہшлہенہии школьника по срہавہнеہниہю с 

доہшкہолہьнہикہомہ. Основная лиہниہя развития мыہшлہенہия проявляется в тоہм, что 

опہреہдеہлеہниہя, т.е. раہскہрыہтиہе содержания поہняہтиہя, все боہлеہе высвобождаются 

от обہусہлоہвлہенہноہстہи субъектом и от свہязہанہноہстہи непосредственной 

сиہтуہацہиеہй; определения поہняہтиہй становятся все боہлеہе объективными и 

опہосہреہдоہваہннہымہи. На раہннہих ступенях раہзвہитہия у доہшкہолہьнہикہа 

значительное меہстہо занимают цеہлеہвыہе определения. Мнہогہочہисہлеہннہые 

данные раہзлہичہныہх исследований обہнаہруہжиہваہют качественные сдہвиہги в 

хаہраہктہерہе определений у деہтеہй на прہотہяжہенہии школьного воہзрہасہтаہ. По 

даہннہым других исہслہедہовہанہий у учہащہихہся начальной шкہолہы число 

лоہгиہчеہскہих определении воہзрہасہтаہет за счہет целевых. При этہом наиболее 

соہвеہршہенہныہми оказываются опہреہдеہлеہниہя, связанные с эмہпиہриہчеہскہи – 

коہнкہреہтнہым материалом, и еще маہло доступны опہреہдеہлеہниہя сложных 

отہвлہечہенہныہх понятий. За опہреہдеہлеہниہем по цеہлеہвоہму назначению снہачہалہа 

следует опہреہдеہлеہниہе посредством пеہреہчиہслہенہия признаков. Пеہрвہую попытку 

опہреہдеہлиہть предмет не тоہльہко отношением его к суہбъہекہтуہ, минуя 

обہъеہктہивہныہе отношения прہедہмеہтоہв, друг к дрہугہу, и не тоہльہко посредством 

наہглہядہныہх признаков прہедہстہавہляہют логические опہреہдеہлеہниہя через роہдоہвоہе 

понятие. Это опہреہдеہлеہниہе по свہоеہй структуре прہибہлиہжаہетہся к опہреہдеہлеہниہям 

формальной лоہгиہкиہ. Оно вкہлюہчаہет предмет в клہасہс однородных, а не в 

сиہстہемہу связанных с ним прہедہмеہтоہв или поہняہтиہй. По даہннہым ряда 

исہслہедہовہатہелہейہ, этот тип опہреہдеہлеہниہя преобладает глہавہныہм образом у 

млہадہшиہх школьников от 7 до 10 - 11 леہт. При этہом недостаточность 

обہобہщеہниہя у деہтеہй на пеہрвہых порах прہояہвлہяеہтсہя в тоہм, что они чаہстہо 
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указывают не спہецہифہичہесہкиہй признак, а чаہстہныہй. Их опہреہдеہлеہниہя, поэтому 

не исہчеہрпہывہаюہщиہе: им реہдкہо удается опہреہдеہлиہть все опہреہдеہляہемہое и тоہльہко 

определяемое. В каہждہом случае даہетہся определение, прہимہенہимہое к чаہстہноہй 

ситуации, но не обہобہщеہннہое путем выہдеہлеہниہя существенных для 

опہреہдеہляہемہогہо отношений, не заہвиہсяہщиہх от даہннہой ситуации. «В таہкиہх 

определениях шкہолہьнہикہ, пользуясь обہщиہми понятиями, все же окہазہывہаеہтсہя 

связанным чаہстہноہй ситуацией, неہпоہсрہедہстہвеہннہо ему даہннہойہ: для одہноہго 

двоюродный брہат - это сын дяہдиہ, для дрہугہогہо - теہтиہ, для одہноہго тетя - это 

сеہстہра матери, для дрہугہогہо - сеہстہра отца. Обہобہщеہннہосہть мысли даہлеہко не 

поہлнہаяہ, она исہхоہдиہт из неہпоہсрہедہстہвеہннہой точки зрہенہияہ, остающейся 

неہизہбеہжнہо во влہасہти частных сиہтуہацہийہ. Третьей, боہлеہе высокой, фоہрмہой 

определения явہляہютہся определения поہсрہедہстہвоہм включения поہняہтиہя в 

сиہстہемہу определяющих его обہъеہктہивہныہх связей (вہмеہстہо формальных 

отہноہшеہниہй подчинения)». Таہкоہвы так наہзыہваہемہые генетические 

опہреہдеہлеہниہя, которые опہреہдеہляہют физическое явہлеہниہе через свہязہь с 

поہроہждہаюہщиہми его прہичہинہамہи или отہвлہечہенہноہе понятие чеہреہз систему 

суہщеہстہвеہннہых для неہго отношений. И таہкиہе определения моہгуہт носить не 

впہолہне обобщенный хаہраہктہерہ. Роль опہреہдеہлеہниہя посредством прہимہерہа по 

меہре развития у шкہолہьнہикہа отвлеченного мыہшлہенہия резко паہдаہетہ. Поскольку 

пуہть к обہобہщеہниہю лежит чеہреہз раскрытие свہязہей и отہноہшеہниہй, эта фоہрмہа 

определений отہкрہывہаеہт большие воہзмہожہноہстہи для обہобہщеہниہя и обہлеہгчہаеہт 

переход на стہупہенہь адекватного опہреہдеہлеہниہя понятия, вкہлюہчаہющہегہо все то и 

тоہльہко то, что обہъеہктہивہно существенно. Раہзлہичہныہе формы опہреہдеہлеہниہя в 

реہалہьнہом мышлении реہбеہнкہа сосуществуют: в то врہемہя как боہлеہе 

элементарные фоہрмہы определения, т.ہе. раскрытие соہдеہржہанہия понятия, по – 

прہежہнеہму преобладают, но в обہлаہстہяхہ, которыми реہбеہноہк лучше овہлаہдеہл, 

наблюдаются уже и боہлеہе совершенные фоہрмہы; и обہраہтнہо, когда реہбеہноہк 

овладел осہноہвнہой системой знہанہийہ, то у неہго начинают прہеоہблہадہатہь высшие 

фоہрмہы определения, хоہтя на плہохہо освоенных учہасہткہах еще всہтрہечہаюہтсہя и 

ниہзшہиеہ. С наہчаہлоہм систематического шкہолہьнہогہо обучения мыہшлہенہие 
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выдвигается в цеہнтہр психического раہзвہитہия ребенка (Лہ.Сہ. Выготский) и 

стہанہовہитہся определяющим в сиہстہемہе других псہихہичہесہкиہх функций, коہтоہрыہе 

под его влہияہниہем интеллектуализируются, прہиоہбрہетہаюہт осознанный и 

прہоиہзвہолہьнہый характер. Мыہшлہенہие ребенка млہадہшеہго школьного воہзрہасہта 

находится на пеہреہлоہмнہом этапе раہзвہитہияہ. В этہот период соہвеہршہаеہтсہя 

переход от мыہшлہенہия наглядно-образного, явہляہющہегہосہя основным для 

даہннہогہо возраста, к слہовہесہноہ-лہогہичہесہкоہмуہ, понятийному мыہшлہенہиюہ. 

Напомним, что наہглہядہноہ-оہбрہазہноہе мышление даہет возможность реہшаہть 

задачи в неہпоہсрہедہстہвеہннہо данном, наہглہядہноہм поле или в плہанہе 

представлений, соہхрہанہивہшиہхсہя в паہмяہтиہ. В этہом случае чеہлоہвеہк 

представляет сеہбе реальную сиہтуہацہию и деہйсہтвہуеہт в ней в свہоеہм 

воображении, деہйсہтвہуеہт не с реہалہьнہымہи предметами (кہак это прہоиہсхہодہит в 

сиہтуہацہии наглядно-действенного мыہшлہенہияہ), а с их обہраہзаہмиہ. Дальнейший 

пуہть развития мыہшлہенہия заключается в пеہреہхоہде к слہовہесہноہ-лہогہичہесہкоہму 

мышлению, осہноہву которого соہстہавہляہет оперирование поہняہтиہямہи. Переход к 

этہой новой фоہрмہе мышления свہязہан с изہмеہнеہниہем содержания мыہшлہенہияہ: 

теперь это уже не коہнкہреہтнہые представления, имہеюہщиہе наглядную осہноہву и 

отہраہжаہющہие внешние прہизہнаہки предметов, а поہняہтиہя, отражающие наہибہолہее 

существенные свہойہстہва предметов и явہлеہниہй и соہотہноہшеہниہя между ниہмиہ, то 

ноہвоہе содержание мыہшлہенہия в млہадہшеہм школьном воہзрہасہте задается 

соہдеہржہанہиеہм ведущей деہятہелہьнہосہти учебной. Слہовہесہноہ-лہогہичہесہкоہе, 

понятийное мыہшлہенہие формируется поہстہепہенہно на прہотہяжہенہии младшего 

шкہолہьнہогہо возраста. В наہчаہле данного воہзрہасہтнہогہо периода доہмиہниہруہющہим 

является наہглہядہноہ-оہбрہазہноہе мышление» - Руہбиہншہтеہйн С. Л. В этہом 

отношении наہибہолہее показательно мыہшлہенہие первоклассников. Оно 

деہйсہтвہитہелہьнہо преимущественно коہнкہреہтнہо, опирается на наہглہядہныہе образы 

и прہедہстہавہлеہниہя. Как прہавہилہо, ребенок наہчиہнаہет понимать обہщиہе положения 

лиہшь тогда, коہгдہа они коہнкہреہтиہзиہруہютہся с поہмоہщьہю частных прہимہерہовہ. 

Содержание поہняہтиہй и обہобہщеہниہй определяется в осہноہвнہом наглядно 

воہспہриہниہмаہвшہимہи признаками прہедہмеہтоہв. Мышление пеہрвہокہлаہссہниہка тесно 
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свہязہанہо с его лиہчнہым опытом и поہтоہму в прہедہмеہтаہх и явہлеہниہях он чаہще 

всего выہдеہляہет те стہорہонہы,ہ; которые гоہвоہряہт об их прہимہенہенہииہ, действии с 

ниہмиہ. Сказанное не озہнаہчаہетہ, что реہбеہноہк 6-7 лет не моہжеہт мыслить 

лоہгиہчеہскہи: он спہосہобہен сопоставлять отہдеہльہныہе факты, деہлаہть простейшие 

выہвоہды и пр. Одہнаہко основной фоہрмہой мышления деہтеہй этого воہзрہасہта 

является мыہшлہенہиеہ, опирающееся на наہглہядہноہстہь. Мышление реہбеہнкہа в 

наہчаہле младшего шкہолہьнہогہо возраста имہееہт своеобразный хаہраہктہерہ. В сиہлу 

отсутствия сиہстہемہатہичہесہкиہх знаний, неہдоہстہатہочہноہго развития поہняہтиہй оно 

окہазہывہаеہтсہя в плہенہу у воہспہриہятہияہ, ребенок поہпаہдаہет в заہвиہсиہмоہстہь от тоہгоہ, 

что виہдиہт. Ж. Пиہажہе, изучавший стہадہии развития деہтсہкоہго мышления, 

усہтаہноہвиہл, что мыہшлہенہие ребенка 6-7 лет хаہраہктہерہизہуеہтсہя двумя осہноہвнہымہи 

особенностями: воہ-пہерہвыہх, несформированностью прہедہстہавہлеہниہй о 

поہстہояہнсہтвہе основных свہойہстہв вещей – неہпоہниہмаہниہе принципа соہхрہанہенہияہ; 

во-вторых, неہспہосہобہноہстہью учесть срہазہу несколько прہизہнаہкоہв предмета и 

соہпоہстہавہитہь их изہмеہнеہниہя - цеہнтہраہциہя: дети скہлоہннہы обращать внہимہанہие 

только на одہнуہ, наиболее очہевہидہнуہю для них хаہраہктہерہисہтиہку объекта, 

игہноہриہруہя остальные. Феہноہмеہн центрации опہреہдеہляہет неспособность 

реہбеہнкہа учесть тоہчкہу зрения дрہугہих людей; его соہбсہтвہенہныہй взгляд на мир 

прہедہстہавہляہетہся ему едہинہстہвеہннہо верным (дہетہскہий эгоцентризм). Деہтиہ, не 

спہраہвлہяюہщиہесہя с заہдаہчаہми на соہхрہанہенہиеہ, находятся, по мнہенہию Ж. Пиہажہе, 

на доہопہерہацہиоہнаہльہноہй стадии мыہшлہенہияہ. Верное реہшеہниہе этих заہдаہч 

свидетельствует о тоہм, что мыہшлہенہие ребенка соہотہвеہтсہтвہуеہт стадии 

коہнкہреہтнہых операций. Имہенہно этот тип мыہшлہенہия характерен для деہтеہй 

младшего шкہолہьнہогہо возраста. Глہавہнаہя характеристика этہой стадии - 

спہосہобہноہстہь использовать лоہгиہчеہскہие правила и прہинہциہпы применительно к 

коہнкہреہтнہомہу, наглядному маہтеہриہалہу. На этہой стадии деہти способны 

осہущہесہтвہляہть операции, обہраہтнہые выполненным, т.ہе. владеют прہинہциہпоہм 

сохранения. Они поہниہмаہютہ, что, есہлиہ, например, пеہреہлиہть жидкость обہраہтнہо 

в дрہугہой стакан, ее урہовہенہь останется прہежہниہм; если из плہасہтиہлиہноہвоہй 

лепешки внہовہь скатать шаہриہк, его маہссہа не изہмеہниہтсہя. На стہадہии 
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дооперационального мыہшлہенہия дети учہитہывہаюہт только одہнуہ, наиболее 

очہевہидہнуہю и брہосہаюہщуہюсہя в глہазہа характеристику обہъеہктہа, например, 

обہраہщаہют внимание тоہльہко на выہсоہту сосуда, игہноہриہруہя его шиہриہнуہ. 

Именно поہтоہмуہ, что они не в соہстہояہниہи удержать срہазہу две хаہраہктہерہисہтиہки 

объекта и соہотہнеہстہи их меہждہу собой, обہучہаюہщиہесہя оказываются не 

спہосہобہны справиться с заہдаہчаہми на соہхрہанہенہиеہ. Овладение прہинہциہпоہм 

сохранения как раз и прہоиہсхہодہит в воہзрہасہте примерно 6-7 леہт. «Одни деہти 

усваивают его раہньہшеہ, другие поہзжہе. Большое знہачہенہие имеет при этہом опыт 

прہакہтиہчеہскہих действий саہмоہго ребенка, а таہкжہе специальное раہзвہивہаюہщеہе 

обучение, прہедہпоہлаہгаہющہее использование раہзлہичہныہх мерок и 

всہпоہмоہгаہтеہльہныہх средств для оцہенہки величин. Мыہшлہенہие на стہадہии 

конкретных опہерہацہий характеризуется таہкжہе способностью раہнжہирہовہатہь 

объекты по каہкоہмуہ-лہибہо признаку (вہелہичہинہе, весу и т.ہд.ہ), классифицировать 

их. Коہгдہа у реہбеہнкہа складывается сиہстہемہа операций и он овہлаہдеہваہет 

обобщенным прہинہциہпоہм сохранения (в отہноہшеہниہи дискретных веہлиہчиہн, 

количества жиہдкہосہтиہ, количества веہщеہстہваہ, веса, обہъеہмаہ), он гоہтоہв к тоہмуہ, 

чтобы у неہго сформировались поہлнہоцہенہныہе научные поہняہтиہя. Современные 

псہихہолہогہичہесہкиہе исследования поہкаہзыہваہютہ, что феہноہмеہны Пиаже, 

свہидہетہелہьсہтвہуюہщиہе о не сфہорہмиہроہваہннہосہти умственных опہерہацہийہ, начинают 

исہчеہзаہть примерно к 8 гоہдаہм. Однако неہкоہтоہрыہе из ниہх, например свہязہанہныہе 

с поہниہмаہниہем сохранения веہсаہ, объема, моہгуہт сохраняться до 101ہ1-ہ лет. По 

меہре овладения учہебہноہй деятельностью и усہвоہенہия основ наہучہныہх знаний, 

шкہолہьнہик постепенно прہиоہбщہаеہтсہя к сиہстہемہе научных поہняہтиہй, его 

умہстہвеہннہые операции стہанہовہятہся менее свہязہанہныہми с коہнкہреہтнہой 

практической деہятہелہьнہосہтьہю или наہглہядہноہй опорой. На баہзе этого у 

шкہолہьнہикہов формируются осہноہвы понятийного или теہорہетہичہесہкоہго 

мышления. Наہпоہмнہимہ, что таہкоہе мышление поہзвہолہяеہт решать заہдаہчи и 

деہлаہть выводы, орہиеہнтہирہуяہсь не на наہглہядہныہеё признаки обہъеہктہовہ, а на 

внہутہреہннہиеہ, существенные свہойہстہва и отہноہшеہниہя. В хоہде обучения 

обہучہаюہщиہесہя овладевают прہиеہмаہми мыслительной деہятہелہьнہосہтиہ, 
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приобретают спہосہобہноہстہь действовать «в умہе» и анہалہизہирہовہатہь процесс 

соہбсہтвہенہныہх рассуждений. Ноہвыہе формы мыہшлہенہияہ, возникающие в 

млہадہшеہм школьном воہзрہасہтеہ, становятся опہорہой для даہльہнеہйшہегہо 

совершенствования и раہзвہитہия остальных псہихہичہесہкиہх процессов: 

воہспہриہятہияہ, памяти, реہчиہ. С раہзвہитہиеہм мышления свہязہанہо возникновение 

таہкиہх новообразований млہадہшеہго школьного воہзрہасہтаہ, как анہалہизہ, 

внутренний плہан действий, реہфлہекہсиہя. Напомним, что анہалہиз как 

мыہслہитہелہьнہое действие прہедہпоہлаہгаہет разложение цеہлоہго на чаہстہи, выделение 

пуہтеہм сравнения обہщеہго и чаہстہноہгоہ, различение суہщеہстہвеہннہогہо и 

неہсуہщеہстہвеہннہогہо в прہедہмеہтаہх и явہлеہниہяхہ. Параллельно с овہлаہдеہниہем 

приемом выہдеہлеہниہя свойств пуہтеہм сравнения раہзлہичہныہх предметов 

(яہвлہенہийہ) необходимо ввہодہитہь понятие обہщиہх и отہлиہчиہтеہльہныہх (частных), 

суہщеہстہвеہннہых и неہсуہщеہстہвеہннہых признаков. Таہкиہм образом, млہадہшиہй 

школьник тоہльہко начинает овہлаہдеہваہть рефлексией, т.ہе. способностью 

оцہенہивہатہь собственные деہйсہтвہияہ, умением анہалہизہирہовہатہь содержание и 

прہоцہесہс своей мыہслہитہелہьнہой деятельности. Спہосہобہноہстہь к реہфлہекہсиہи 

формируется и раہзвہивہаеہтсہя у деہтеہй при выہпоہлнہенہии действий коہнтہроہля и 

оцہенہкиہ. Направляя усہилہия на раہзвہитہие мышления деہтеہй, следует 

орہиеہнтہирہовہатہьсہя на их инہдиہвиہдуہалہьнہые особенности (сہклہад ума, теہмп 

мыслительной деہятہелہьнہосہтиہ, обучаемость и прہ(.ہ.» - Обуховская Л.Ф. [26] 

Знание осہноہвнہых умственных опہерہацہий требуется от учہащہихہся 

первого клہасہсаہ. Поэтому в млہадہшеہм школьном воہзрہасہте следует обہраہтиہть 

внимание на цеہлеہнаہпрہавہлеہннہую работу по обہучہенہию детей осہноہвнہым 

приемам умہстہвеہннہой деятельности.  

Как уже отہмеہчаہлоہсьہ, мышление млہадہшиہх школьников неہраہзрہывہно 

связано с воہспہриہятہиеہм. Воспринял учہенہик только отہдеہльہныہе внешние деہтаہли 

и стہорہонہы учебного маہтеہриہалہа или улہовہил самое суہщеہстہвеہннہоеہ, основные 

внہутہреہннہие зависимости имہееہт большое знہачہенہие для поہниہмаہниہя и 

усہпеہшнہогہо усвоения, для прہавہилہьнہогہо выполнения заہдаہниہя.  
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Некоторые млہадہшиہе школьники срہазہу улавливают в учہебہноہм 

материале суہщеہстہвеہннہые связи меہждہу отдельными элہемہенہтаہмиہ, выделяют 

обہщеہе в прہедہмеہтаہх и явہлеہниہяхہ. Другие деہти затрудняются анہалہизہирہовہатہь 

материал, раہссہужہдаہтьہ, обобщать по суہщеہстہвеہннہомہу признаку.   

В фоہрмہирہовہанہии мышления шкہолہьнہикہов решающее знہачہенہие принадлежит 

учہебہноہй деятельности, поہстہепہенہноہе усложнение коہтоہроہй ведет за соہбоہй 

развитие умہстہвеہннہых способностей учہащہихہсяہ.  

Однако для инہтеہнсہифہикہацہии и опہусہтоہшеہниہя дееспособного 

буہфеہтаہамہиаہйнہенہа используют ноہвыہй век,который во мнہогہих случаях 

явہляہетہся для стہудہенہтоہв проектом.  

Развитию мыہшлہенہия способствует люہбаہя деятельность, в коہтоہроہй 

усилия и инہтеہреہс ребенка наہпрہавہлеہны на реہшеہниہе какой-либо умہстہвеہннہой 

задачи.  

Например, одہниہм из саہмыہх эффективных спہосہобہов развития наہглہядہноہ-

дہейہстہвеہннہогہо мышления явہляہетہся включение реہбеہнкہа в прہедہмеہтнہо-

 о воплощается вہлнہя наиболее поہраہтоہю деятельность, коہнуہийہудہорہ

коہнсہтрہуиہроہваہниہи (кубики, «Лہегہо»ہ, оригами, раہзлہичہныہе конструкторы и прہ.)ہ.  

«Развитию наہглہядہноہ-оہбрہазہноہго мышления спہосہобہстہвуہет работа с 

коہнсہтрہукہтоہраہмиہ, но уже не по наہглہядہноہму образцу, а по слہовہесہноہй 

инструкции или по соہбсہтвہенہноہму замыслу реہбеہнкہа, когда он прہежہде должен 

прہидہумہатہь объект коہнсہтрہуиہроہваہниہя, а заہтеہм самостоятельно реہалہизہовہатہь 

идею. Развитие этہогہо же виہда мышления доہстہигہаеہтсہя с поہмоہщьہю включения 

деہтеہй в раہзнہооہбрہазہныہе сюжетно-ролевые и реہжиہссہерہскہие игры, в коہтоہрыہх 

ребенок сам прہидہумہывہаеہт сюжет и саہмоہстہояہтеہльہно воплощает егہо. 

Неоценимую поہмоہщь в раہзвہитہии логического мыہшлہенہия окажут заہдаہниہя и 

упہраہжнہенہия на поہисہк закономерностей, лоہгиہчеہскہие задачи, гоہлоہвоہлоہмкہи.» - 

Пахомова Е.С. [29] 

«Мышление деہтеہй младшего шкہолہьнہогہо возраста знہачہитہелہьнہо 

отличается от мыہшлہенہия дошкольников. Для мыہшлہенہия дошкольников 

хаہраہктہерہно такое каہчеہстہвоہ, как неہпрہоиہзвہолہьнہосہтьہ, малая упہраہвлہяеہмоہстہь и в 
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поہстہанہовہке мыслительной заہдаہчи и в ее реہшеہниہи, они чаہще и леہгчہе 

задумываются над теہм, что им инہтеہреہснہо, что их увہлеہкаہетہ. Младшие 

шкہолہьнہикہи, когда воہзнہикہаеہт необходимость реہгуہляہрнہо выполнять заہдаہниہя в 

обہязہатہелہьнہом порядке, учہатہся управлять свہоиہм мышлением, дуہмаہть тогда, 

коہгдہа это нуہжнہо, а не тоہльہко тогда, коہгдہа интересно, коہгдہа нравится то, о чем 

наہдо думать.» - Попова М.М. [30]  

Коہнеہчнہо, в 6-7 лет поہняہтиہйнہое мышление еще не сфہорہмиہроہваہлоہсьہ, и 

все же заہдаہткہи этого виہда мышления уже есہтьہ.  

Исследования деہтсہкоہго мышления и его раہзвہитہияہ, в чаہстہноہстہи 

перехода от прہакہтиہчеہскہогہо к лоہгиہчеہскہомہу, были наہчаہты Л.С.Выготским. Им 

же быہли намечены осہноہвнہые пути и усہлоہвиہя этого пеہреہхоہдаہ. Эти 

исہслہедہовہанہияہ, продолженные А.ہА.ہЛюہблہинہскہойہ, Г.И.Минской, 

Х.ہА.ہГаہньہкоہвоہй и дрہ., показали, что прہакہтиہчеہскہое действие, даہже на выہсшہем 

уровне раہзвہитہия логического мыہшлہенہия остается как бы “в реہзеہрвہе”ہ. 

“Мышление руہкаہмиہ” остается “в реہзеہрвہе” даже у поہдрہосہткہов и взہроہслہыхہ, 

когда ноہвуہю задачу они не моہгуہт решить срہазہу словесным пуہтеہм - в умہе.  

На поہниہмаہниہи роли прہакہтиہчеہскہогہо действия как наہчаہльہноہй ступени 

прہоцہесہса развития всہех высших фоہрм мышления чеہлоہвеہка построена 

коہнцہепہциہя “поэтапного фоہрмہирہовہанہия умственного деہйсہтвہияہ”, 

разработанная П.ہЯ.ہГаہльہпеہриہныہм. На пеہрвہом этапе реہбеہноہк использует для 

реہшеہниہя задачи внہешہниہе материальные деہйсہтвہияہ. На втہорہом эти деہйсہтвہия 

только прہедہстہавہляہютہся и прہогہовہарہивہаюہтсہя ребенком (сہнаہчаہла громко, заہтеہм 

про сеہбяہ). Лишь на поہслہедہнеہм, третьем этہапہе внешнее прہедہмеہтнہое действие 

“сہвоہраہчиہваہетہсяہ” и ухہодہит во внہутہреہннہий план.  

С пеہреہхоہдоہм мышления реہбеہнкہа на слہедہуюہщуہю, более выہсоہкуہю 

ступень раہзвہитہия начальных фоہрм его, в чаہстہноہстہи практическое мыہшлہенہиеہ, 

не исہчеہзаہютہ, не “оہтмہенہяюہтсہя”ہ, но их фуہнкہциہи в мыہслہитہелہьнہом процессе 

пеہреہстہраہивہаюہтсہя, изменяются. Таہк, например, в раہбоہте многих спہецہиаہлиہстہов 

- арہхиہтеہктہорہовہ, художников и т.ہд. решающую роہль играет выہсшہееہ, словесно-
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логическое мыہшлہенہиеہ. Однако таہкоہй специалист поہстہояہннہо опирается на 

коہнкہреہтнہые образы и прہакہтиہчеہскہие действия.  

Логическое мыہшлہенہиеہ, по мнہенہию А.А.Люблинской: 

«обہнаہруہжиہваہетہсяہ, прежде всہегہо, в прہотہекہанہии самого мыہслہитہелہьнہогہо 

процесса. В отہлиہчиہе от прہакہтиہчеہскہогہо, логическое мыہшлہенہие 

осуществляется тоہльہко словесным пуہтеہм. Человек доہлжہен рассуждать, 

анہалہизہирہовہатہь и усہтаہнаہвлہивہатہь нужные свہязہи мысленно, отہбиہраہть и 

прہимہенہятہь к даہннہой ему коہнкہреہтнہой задаче изہвеہстہныہе ему поہдхہодہящہие 

правила, прہиеہмыہ, действия. Он доہлжہен сравнивать и усہтаہнаہвлہивہатہь искомые 

свہязہи, группировать раہзнہое и раہзлہичہатہь сходное, и все это выہпоہлнہяеہтсہя лишь 

поہсрہедہстہвоہм умственных деہйсہтвہий[25] «.ہ  

О.К.Тихомиров в свہоеہй “Психологии мыہшлہенہияہ” определяет 

лоہгиہчеہскہое мышление как “рہасہсуہждہаюہщеہе, теоретическое мыہшлہенہиеہ”, 

“характеризующееся исہпоہльہзоہваہниہем понятий, лоہгиہчеہскہих конструкций, 

суہщеہстہвуہющہих функционирующих на баہзе языка, язہыкہовہых средств”. Его же 

он наہзыہваہет аналитическим мыہшлہенہиеہм, которое раہзвہерہнуہто во врہемہенہи, 

имеет чеہткہо выраженные этہапہы, в знہачہитہелہьнہой степени прہедہстہавہлеہно в 

соہзнہанہии самого мыہслہящہегہо человека.[35]  

Огромное знہачہенہие в учہебہноہй деятельности млہадہшеہго школьника 

имہееہт операция срہавہнеہниہя. Ведь боہльہшаہя часть усہваہемہогہо материала имہенہно 

в млہадہшиہх классах поہстہроہенہа на срہавہнеہниہи. Эта опہерہацہия лежит в осہноہве 

классификации явہлеہниہй и их сиہстہемہатہизہацہииہ. Для овہлаہдеہниہя операций 

срہавہнеہниہя человек доہлжہен научиться виہдеہть сходное в раہзнہом и раہзнہое в 

схہодہноہм. Исследования Е.ہН.ہШиہлоہвоہй, Т.В.Косм и мнہогہих других 

убہедہитہелہьнہо показали, что ошہибہки в выہпоہлнہенہии операции срہавہнеہниہя - 

реہзуہльہтаہт неумения учہенہикہов производить нуہжнہое умственное деہйсہтвہиеہ. Их 

прہосہто не учہилہи этому.  

Исследования поہкаہзаہли также, что для лоہгиہчеہскہогہо мышления 

млہадہшиہх школьников хаہраہктہерہна еще одہна особенность - одہноہлиہнеہйнہое 

сравнение, т.ہе. они, усہтаہнаہвлہивہаюہт либо тоہльہко различие, не виہдя сходства 
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(чہащہе всего), лиہбо только схہодہноہе и обہщеہе, не усہтаہнаہвлہивہая различного. К 

тоہму же выہстہупہаеہт заметная раہзнہицہа между прہакہтиہчеہскہим установлением 

схہодہстہва и раہзлہичہия и умہенہиеہм доказывать, обہосہноہваہть свое суہждہенہиеہ, т.е. 

обہъяہснہитہь, что таہкоہе “сравнение” и что озہнаہчаہет “сравнить”.  

Если поہчтہи в наہчаہле года 38% учہащہихہся 1-х клہасہсоہв или 1-2 прہизہнаہка 

сходства, или так мнہогہо признаков раہзлہичہийہ, то тоہльہко 3-9% шкہолہьнہикہов 

могли обہъяہснہитہь, что они деہлаہютہ, когда наہхоہдяہт похожие или 

раہзлہичہитہелہьнہые признаки.  

Совершенствование лоہгиہчеہскہих умозаключений соہхрہанہяеہтсہя и в 

дрہугہих мыслительных прہоцہесہсаہх: в усہтаہноہвлہенہии причинно-следственных 

свہязہейہ, в клہасہсиہфиہкаہциہи и отہвеہтаہх на поہстہавہлеہннہые взрослыми воہпрہосہы, 

требующие плہанہирہовہанہияہ, догадки, поہисہка решения.  

Таким обہраہзоہм, говоря об осہобہенہноہстہях мышления млہадہшеہго 

школьника и, опہирہаяہсь на все укہазہанہноہе выше, моہжнہо сделать слہедہуюہщиہе 

выводы:  

1.Особенности лоہгиہчеہскہогہо мышления млہадہшиہх школьников прہояہвлہяюہтсہя и 

в саہмоہм протекании мыہслہитہелہьнہогہо процесса, и в каہждہой его отہдеہльہноہй 

операции (сہраہвнہенہииہ, классификации, обہобہщеہниہи, совершающихся в раہзнہых 

формах суہждہенہия и умہозہакہлюہчеہниہя)ہ.  

2.Для мыہшлہенہия младших шкہолہьнہикہов характерно одہноہлиہнеہйнہое сравнение 

(оہни устанавливают лиہбо только раہзлہичہиеہ, либо тоہльہко сходное и обہщеہе)ہ.  

3.Для мыہшлہенہия маленького реہбеہнкہа характерен прہоцہесہс, идущий пуہтеہм 

“короткого заہмыہкаہниہя”ہ.  

4.Детям 7-10ہ лет доہстہупہны логические суہждہенہияہ, оперирования поہняہтиہямہи, 

переходы к обہобہщеہниہям и выہвоہдаہм.  

 

 

 

 

 



26 

 

1.3.Структура, фуہнкہциہи и тиہпы дидактических игہр. Теоретические 

осہноہвы использования диہдаہктہичہесہкиہх игр в раہзвہитہии логического 
мыہшлہенہия у деہтеہй младшего шкہолہьнہогہо возраста.  

В отہечہесہтвہенہноہй педагогике сиہстہемہа дидактических игр быہла создана в 

 миہраہтоہго воспитания. Ее авہноہорہнсہй теории сеہкоہотہабہзрہи с раہязہе гг. в св-ہ60

являются изہвеہстہныہе педагоги и псہихہолہогہи: Л. А. Веہнгہерہ, А. П. Усہовہа, 

В.Н.Аванесова и др. В поہслہедہнеہе время поہисہки ученых (3. М. Боہгуہслہавہскہаяہ, О. 

М. Дьہячہенہкоہ, Н.Е.Веракса, Е.ہО.ہСмہирہноہва и дрہ.) идут в наہпрہавہлеہниہи создания 

сеہриہи игр для поہлнہоцہенہноہго развития деہтсہкоہго интеллекта, коہтоہрыہе 

характеризуются гиہбкہосہтьہю, инициативностью мыہслہитہелہьнہых процессов, 

пеہреہноہсоہм сформированных умہстہвеہннہых действий на ноہвоہе содержание. В 

таہкиہх играх чаہстہо нет фиہксہирہовہанہныہх правил, наہпрہотہивہ, дети стہавہятہся перед 

неہобہхоہдиہмоہстہью выбора спہосہобہов решения заہдаہчиہ. Авторы чаہще называют 

прہедہлаہгаہемہые игры  развивающими, а не трہадہицہиоہннہо - диہдаہктہичہесہкиہмиہ.  

«Принято раہзлہичہатہь два осہноہвнہых типа диہдаہктہичہесہкиہх игр: игہры с 

фиہксہирہовہанہныہмиہ, открытыми прہавہилہамہи и игہры со скہрыہтыہми правилами. 

Прہимہерہом игр пеہрвہогہо типа явہляہетہся большинство диہдаہктہичہесہкиہх, 

познавательных и поہдвہижہныہх игр, сюہда относят таہкжہе развивающие 

инہтеہллہекہтуہалہьнہыеہ, музыкальные, игہрыہ-зہабہавہы, аттракционы. Ко втہорہомہу типу 

отہноہсяہт игры сюہжеہтнہо-ہроہлеہвыہе. Правила в них суہщеہстہвуہют неявно.» 

Иконописцева Е.В. [22]  

Дидактические игہры различаются по обہучہаюہщеہму содержанию, 

поہзнہавہатہелہьнہой деятельности деہтеہй, игровым деہйсہтвہияہм и прہавہилہамہ, 

организации и взہаиہмоہотہноہшеہниہям детей, по роہли преподавателя. 

Пеہреہчиہслہенہныہе признаки прہисہущہи всем игہраہм, но в одہниہх отчетливее 

выہстہупہаюہт одни, в дрہугہих - инہыеہ.  

Виды диہдаہктہичہесہкиہх игр . Диہдаہктہичہесہкиہе игры раہзлہичہаюہтсہя по 

обہучہаюہщеہму содержанию, поہзнہавہатہелہьнہой деятельности деہтеہй, игровым 

деہйсہтвہияہм и прہавہилہамہ, организации и взہаиہмоہотہноہшеہниہям детей, по роہли 
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учителя. Пеہреہчиہслہенہныہе признаки прہисہущہи всем игہраہм, однако, в одہниہх играх 

отہчёہтлہивہее выступают одہни признаки, в дрہугہих - инہыеہ. Чёткой клہасہсиہфиہкаہциہи, 

группировки игр по виہдаہм нет. Чаہстہо игры соہотہноہсяہт с соہдеہржہанہиеہм обучения: 

игہры по сеہнсہорہноہму восприятию, слہовہесہныہе игры, игہры по озہнаہкоہмлہенہию с 

прہирہодہой и дрہугہиеہ.  

Иногда игہры соотносят с маہтеہриہалہомہ:  

Игры с прہедہмеہтаہми  (игрушки, прہирہодہныہе материалы и т.ہд.ہ) наиболее 

доہстہупہны детям, так как они осہноہваہны на неہпоہсрہедہстہвеہннہом восприятии, 

соہотہвеہтсہтвہуюہт стремлению реہбёہнкہа действовать с веہщаہми и таہкиہм образом 

знہакہомہитہьсہя с ниہмиہ.  

Настольно-печатные игہры , таہкжہе как и игہры с прہедہмеہтаہмиہ, основаны 

на прہинہциہпе наглядности, но в этہих играх деہтяہм даётся не сам прہедہмеہт, а его 

изہобہраہжеہниہе. Как и диہдаہктہичہесہкаہя игрушка, наہстہолہьнہо-ہпеہчаہтнہая игра хоہроہша 

лишь в том слہучہаеہ, когда она трہебہуеہт самостоятельной умہстہвеہннہой работы.  

Словесные игہрыہ  наиболее слہожہныہ, они не свہязہанہы с неہпоہсрہедہстہвеہннہым 

восприятием прہедہмеہтаہ. В них деہти должны опہерہирہовہатہь представлениями. Эти 

игہры имеют боہльہшоہе значение для раہзвہитہия мышления реہбёہнкہа, так как в них 

деہти учатся выہскہазہывہатہь самостоятельные суہждہенہияہ, делать выہвоہды и 

умہозہакہлюہчеہниہя, не поہлаہгаہясہь на суہждہенہия других, заہмеہчаہть логические ошہибہкиہ. 

[59]  

А. И. Соہроہкиہна выделяет слہедہуюہщиہе виды диہдаہктہичہесہкиہх игр: игہрыہ-

пہутہешہесہтвہияہ; игры-поручения; игہрыہ-пہреہдпہолہожہенہияہ; игры-загадки; игہрыہ-

бہесہедہы.  

Игры-путешествия имеют схہодہстہво со скہазہкоہй, ее раہзвہитہиеہм, чудесами. 

Игہраہ-пہутہешہесہтвہие отражает реہалہьнہые факты или соہбыہтиہя, но обہычہноہе 

раскрывает чеہреہз необычное, прہосہтоہе - чеہреہз загадочное, трہудہноہе - чеہреہз 

преодолимое, неہобہхоہдиہмоہе - чеہреہз интересное. Все это прہоиہсхہодہит в игہреہ, в 

игہроہвыہх действиях, стہанہовہитہся близким реہбеہнкہу, радует егہо. Цель игہрыہ-

пہутہешہесہтвہия - усہилہитہь впечатление, прہидہатہь познавательному соہдеہржہанہию 
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чуть-чуть скہазہочہнуہю необычность, обہраہтиہть внимание деہтеہй на то, что 

наہхоہдиہтсہя рядом, но не заہмеہчаہетہся ими. Игہрыہ-пہутہешہесہтвہия обостряют 

внہимہанہиеہ, наблюдательность, осہмыہслہенہие игровых заہдаہч, облегчают 

прہеоہдоہлеہниہе трудностей и доہстہижہенہие успеха. Игہрыہ-пہутہешہесہтвہия всегда 

неہскہолہькہо романтичны. Имہенہно это выہзыہваہет интерес и акہтиہвнہое участие в 

раہзвہитہии сюжета игہрыہ, обогащение игہроہвыہх действий, стہреہмлہенہие овладеть 

прہавہилہамہи игры и поہлуہчиہть результат: реہшиہть задачу, чтہо-ہто узнать, чеہмуہ-тہо 

научиться. Роہль педагога в игہре сложна, трہебہуеہт знаний, гоہтоہвнہосہти ответить на 

воہпрہосہы детей, игہраہя с ниہмиہ, вести прہоцہесہс обучения неہзаہмеہтнہо. Игра-

путешествие - игہра действия, мыہслہи, чувств реہбеہнкہа, форма удہовہлеہтвہорہенہия его 

поہтрہебہноہстہей в знہанہииہ. В наہзвہанہии игры, в фоہрмہулہирہовہке игровой заہдаہчи 

должны быہть “зовущие слہовہа”ہ, вызывающие инہтеہреہс детей, акہтиہвнہую игровую 

деہятہелہьнہосہтьہ. В игہреہ-пہутہешہесہтвہии используются мнہогہие способы раہскہрыہтиہя 

познавательного соہдеہржہанہия в соہчеہтаہниہи с игہроہвоہй деятельностью: поہстہанہовہка 

задач, поہясہнеہниہе способов ее реہшеہниہя, иногда раہзрہабہотہка маршрутов 

пуہтеہшеہстہвиہя, поэтапное реہшеہниہе задач, раہдоہстہь от ее реہшеہниہя, содержательный 

отہдыہх. В соہстہав игры-путешествия инہогہда входит пеہснہя, загадки, поہдаہркہи и 

мнہогہое другое. Игہрыہ-пہутہешہесہтвہия иногда неہпрہавہилہьнہо отождествляются с 

экہскہурہсиہямہи. Существенное раہзлہичہие их заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что экہскہурہсиہя -- 

фоہрмہа прямого обہучہенہия и раہзнہовہидہноہстہь занятий. Цеہльہю экскурсии чаہще всего 

явہляہетہся ознакомление с чеہм-ہтоہ, требующим неہпоہсрہедہстہвеہннہогہо наблюдения, 

срہавہнеہниہя с уже изہвеہстہныہм. Иногда игہруہ-пہутہешہесہтвہие отождествляют с 

прہогہулہкоہй. Но прہогہулہка чаще всہегہо имеет озہдоہроہвиہтеہльہныہе цели. 

Поہзнہавہатہелہьнہое содержание моہжеہт быть и на прہогہулہкеہ, но оно явہляہетہся не 

осہноہвнہымہ, а соہпуہтсہтвہуюہщиہм.  

Игры-поручения имеют те же стہруہктہурہныہе элементы, что и игہрыہ-

пہутہешہесہтвہияہ, но по соہдеہржہанہию они прہощہе и по прہодہолہжиہтеہльہноہстہи короче. В 

осہноہве их леہжаہт действия с прہедہмеہтаہмиہ, игрушками, слہовہесہныہе поручения. 

Игہроہваہя задача и игہроہвыہе действия в них осہноہваہны на прہедہлоہжеہниہи что-то 
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сдہелہатہь: “Помоги Буہраہтиہно расставить знہакہи препинания”, “Пہроہвеہрь домашнее 

заہдаہниہе у Неہзнہайہкиہ”.  

Игры-предположения “Что быہло бы..?” или “Чہто бы я сдہелہалہ”.ہ..ہ, “Кем бы 

хоہтеہл быть и поہчеہмуہ”?ہ, “Кого бы выہбрہал в дрہузہьяہ?” и др. Инہогہда началом таہкоہй 

игры моہжеہт послужить каہртہинہкаہ. Дидактическое соہдеہржہанہие игры заہклہючہаеہтсہя 

в тоہм, что пеہреہд детьми стہавہитہся задача и соہздہаеہтсہя ситуация, трہебہуюہщаہя 

осмысления поہслہедہуюہщеہго действия. Игہроہваہя задача заہлоہжеہна в саہмоہм 

названии “Чہто было быہ..ہ?” или “Чہто бы я сдہелہалہ”.ہ..ہ. Игровые деہйсہтвہия 

определяются заہдаہчеہй и трہебہуюہт от деہтеہй целесообразного прہедہпоہлаہгаہемہогہо 

действия в соہотہвеہтсہтвہии с поہстہавہлеہннہымہи условиями или соہздہанہныہми 

обстоятельствами. Деہти высказывают прہедہпоہлоہжеہниہя, констатирующие или 

обہобہщеہннہо-ہдоہкаہзаہтеہльہныہе. Эти игہры требуют умہенہия соотнести знہанہия с 

обہстہояہтеہльہстہваہмиہ, установления прہичہинہныہх связей. В них соہдеہржہитہся и 

соہреہвнہовہатہелہьнہый элемент: “Кہто быстрее соہобہраہзиہт?ہ”.  

Игры-загадки. Воہзнہикہноہвеہниہе загадок ухہодہит в даہлеہкоہе прошлое. 

Заہгаہдкہи создавались саہмиہм народом, вхہодہилہи в обہряہдыہ, ритуалы, вкہлюہчаہлиہсь в 

прہазہднہикہи. Они исہпоہльہзоہваہлиہсь для прہовہерہки знаний, наہхоہдчہивہосہтиہ. В этہом и 

заہклہючہаеہтсہя очевидная пеہдаہгоہгиہчеہскہая направленность и поہпуہляہрнہосہть загадок 

как умہноہго развлечения. В наہстہояہщеہе время заہгаہдкہи, загадывание и 

отہгаہдыہваہниہе, рассматриваются как вид обہучہаюہщеہй игры. Осہноہвнہым признаком 

заہгаہдкہи является заہмыہслہовہатہое описание, коہтоہроہе нужно раہсшہифہроہваہть 

(отгадать и доہкаہзаہтьہ). Описание это лаہкоہниہчнہо и неہреہдкہо оформляется в виہде 

вопроса или заہкаہнчہивہаеہтсہя им. Глہавہноہй особенностью заہгаہдоہк является 

лоہгиہчеہскہая задача. Спہосہобہы построения лоہгиہчеہскہих задач раہзлہичہныہ, но все они 

акہтиہвиہзиہруہют умственную деہятہелہьнہосہть ребенка. Деہтяہм нравятся игہрыہ-зہагہадہкиہ. 

Необходимость срہавہниہваہтьہ, припоминать, дуہмаہтьہ, догадываться--доставляет 

раہдоہстہь умственного трہудہа. Разгадывание заہгаہдоہк развивает спہосہобہноہстہь к 

анہалہизہу, обобщению, фоہрмہирہуеہт умение раہссہужہдаہтьہ, делать выہвоہдыہ, 

умозаключения.  
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Игры-беседы (дہиаہлоہгиہ) . В осہноہве игры-беседы леہжиہт общение пеہдаہгоہга 

с деہтьہмиہ, детей с пеہдаہгоہгоہм и деہтеہй друг с дрہугہомہ. Это обہщеہниہе имеет осہобہый 

характер игہроہвоہго обучения и игہроہвоہй деятельности деہтеہй. В игہреہ-бہесہедہе 

воспитатель чаہстہо идет не от сеہбяہ, а от блہизہкоہго детям пеہрсہонہажہа и тем саہмыہм 

не тоہльہко сохраняет игہроہвоہе общение, но и усہилہивہаеہт радость егہо, желание 

поہвтہорہитہь игру. Одہнаہко игра-беседа таہит в сеہбе опасность усہилہенہия приемов 

прہямہогہо обучения. Воہспہитہатہелہьнہо-ہобہучہаюہщеہе значение заہклہючہенہо в 

соہдеہржہанہии сюжета - теہмы игры, в воہзбہужہдеہниہи интереса к тем или инہым 

аспектам обہъеہктہа изучения, отہраہжеہннہогہо в игہреہ. Познавательное соہдеہржہанہие 

игры не леہжиہт “на поہвеہрхہноہстہи”ہ: его нуہжнہо найти, доہбыہть - сдہелہатہь открытие и 

в реہзуہльہтаہте что-то узہнаہтьہ. Ценность игہрыہ-бہесہедہы заключается в тоہм, что она 

прہедہъяہвлہяеہт требования к акہтиہвиہзаہциہи эмоционально-мыслительных 

прہоцہесہсоہв: единства слہовہа, действия, мыہслہи и воہобہраہжеہниہя детей. Игہраہ-бہесہедہа 

воспитывает умہенہие слушать и слہышہатہь вопросы учہитہелہя, вопросы и отہвеہты 

детей, умہенہие сосредоточивать внہимہанہие на соہдеہржہанہии разговора, доہпоہлнہятہь 

сказанное, выہскہазہывہатہь суждение. Все это хаہраہктہерہизہуеہт активный поہисہк 

решения поہстہавہлеہннہой игрой заہдаہчиہ. Немалое знہачہенہие имеет умہенہие 

участвовать в беہсеہдеہ, что хаہраہктہерہизہуеہт уровень воہспہитہанہноہстہи. Основным 

срہедہстہвоہм игры-беседы явہляہетہся слово, слہовہесہныہй образ, всہтуہпиہтеہльہныہй 

рассказ о чеہм-ہтоہ. Результатом игہры является удہовہолہьсہтвہиеہ, полученное деہтьہмиہ.  

Перечисленными тиہпаہми игр не исہчеہрпہывہаеہтсہя, конечно, веہсь спектр 

воہзмہожہныہх игровых меہтоہдиہк. Однако на прہакہтиہке наиболее чаہстہо используются 

укہазہанہныہе игры, лиہбо в “чہисہтоہм” виде, лиہбо в соہчеہтаہниہи с дрہугہимہи видами игہр: 

подвижными, сюہжеہтнہо-ہроہлеہвыہми и др.  

По хаہраہктہерہу познавательной деہятہелہьнہосہти  дидактические игہры 

можно отہнеہстہи к слہедہуюہщиہм группам:  

1. игہрыہ, требующие от деہтеہй исполнительной деہятہелہьнہосہтиہ. С поہмоہщьہю 

этих игр деہти выполняют деہйсہтвہия по обہраہзцہу.  

2. игہрыہ, требующие воہспہроہизہвеہдеہниہя действия. Они наہпрہавہлеہны на 
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фоہрмہирہовہанہие вычислительных наہвыہкоہв и наہвыہкоہв правописания.  

3. игہрыہ, с поہмоہщьہю которых деہти изменяют прہимہерہы и заہдаہчи в дрہугہиеہ, 

логически свہязہанہныہе с ниہм.  

4. игہрыہ, включающие элہемہенہты поиска и твہорہчеہстہваہ.  

Указанная клہасہсиہфиہкаہциہя дидактических игр не отہраہжаہет всего их 

раہзнہооہбрہазہияہ, тем не меہнеہе она поہзвہолہяеہт учителю орہиеہнтہирہовہатہьсہя в обہилہии 

игр. А таہкжہе важно раہзлہичہатہь собственно диہдаہктہичہесہкиہе игры и игہроہвыہе 

приемы, исہпоہльہзуہющہиеہся при обہучہенہии детей. По меہре “вхождения” деہтеہй в 

ноہвуہю для них деہятہелہьнہосہть - учہебہнуہю – знہачہенہие дидактических игр как 

спہосہобہа обучения снہижہаеہтсہя, в то врہемہя как игہроہвыہе приемы поہ-пہреہжнہемہу 

используются пеہдаہгоہгоہм. Они нуہжнہы для прہивہлеہчеہниہя внимания деہтеہй, снятия 

у них наہпрہяжہенہияہ. Самое глہавہноہе заключается в тоہм, чтобы игہра органически 

соہчеہтаہлаہсь с сеہрьہезہныہм, напряженным трہудہомہ, чтобы игہра не отہвлہекہалہа от 

учہенہияہ, а, наہобہорہотہ, способствовала бы инہтеہнсہифہикہацہии умственной раہбоہтыہ.  

Структура диہдаہктہичہесہкоہй игры . Диہдаہктہичہесہкаہя игра имہееہт 

определенную стہруہктہурہу. Структура - это осہноہвнہые элементы, 

хаہраہктہерہизہуюہщиہе игру как фоہрмہу обучения и игہроہвуہю деятельность 

одہноہврہемہенہноہ. Выделяются слہедہуюہщиہе структурные соہстہавہляہющہие 

дидактической игہрыہ: дидактическая заہдаہчаہ; игровая заہдаہчаہ; игровые деہйсہтвہияہ; 

правила игہрыہ; результат (пہодہвеہдеہниہе итогов).   

Дидактическая заہдаہча  определяется цеہльہю обучающего и 

воہспہитہатہелہьнہогہо воздействия. Она фоہрмہирہуеہтсہя педагогом и отہраہжаہет его 

обہучہаюہщуہю деятельность. Таہк, например, в ряہде дидактических игр в 

соہотہвеہтсہтвہии с прہогہраہммہныہми задачами соہотہвеہтсہтвہуюہщиہх учебных прہедہмеہтоہв 

закрепляется умہенہие составить из буہкв слова, отہраہбаہтыہваہютہся навыки счہетہа и т. 

д.  

Игровая заہдаہча  осуществляется деہтьہмиہ. Дидактическая заہдаہча в 

диہдаہктہичہесہкоہй игре реہалہизہуеہтсہя через игہроہвуہю задачу. Она опہреہдеہляہет игровые 

деہйсہтвہияہ, становится заہдаہчеہй самого реہбеہнкہа. Самое глہавہноہе: дидактическая 
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заہдаہча в игہре преднамеренно заہмаہскہирہовہанہа и прہедہстہаеہт перед деہтьہми в виہде 

игрового заہмыہслہа (задачи).  

Игровые деہйсہтвہия  - осہноہва игры. Чем раہзнہооہбрہазہнеہе игровые деہйсہтвہияہ, 

тем инہтеہреہснہее для деہтеہй сама игہра и тем усہпеہшнہее решаются поہзнہавہатہелہьнہые и 

игہроہвыہе задачи. В раہзнہых играх игہроہвыہе действия раہзлہичہны по их 

наہпрہавہлеہннہосہти и по отہноہшеہниہю к игہраہющہимہ. Это, наہпрہимہерہ, могут быہть 

ролевые деہйсہтвہияہ, отгадывание заہгаہдоہк, пространственные прہеоہбрہазہовہанہия и т. 

д. Они свہязہанہы с игہроہвыہм замыслом и исہхоہдяہт из неہгоہ. Игровые деہйсہтвہия 

являются срہедہстہваہми реализации игہроہвоہго замысла, но вкہлюہчаہют и деہйсہтвہияہ, 

направленные на выہпоہлнہенہие дидактической заہдаہчиہ.  

Правила игہры . Их соہдеہржہанہие и наہпрہавہлеہннہосہть обусловлены обہщиہми 

задачами фоہрмہирہовہанہия личности реہбеہнкہа, познавательным соہдеہржہанہиеہм, 

игровыми заہдаہчаہми и игہроہвыہми действиями. Прہавہилہа содержат нрہавہстہвеہннہые 

требования к взہаиہмоہотہноہшеہниہям детей, к выہпоہлнہенہию ими ноہрм поведения. В 

диہдаہктہичہесہкоہй игре прہавہилہа являются заہдаہннہымہи. С поہмоہщьہю правил пеہдаہгоہг 

управляет игہроہй, процессами поہзнہавہатہелہьнہой деятельности, поہвеہдеہниہем детей. 

Прہавہилہа влияют и на реہшеہниہе дидактической заہдаہчи - неہзаہмеہтнہо ограничивают 

деہйсہтвہия детей, наہпрہавہляہют их внہимہанہие на выہпоہлнہенہие конкретной заہдаہчи 

учебного прہедہмеہтаہ.  

Подведение итہогہов (результат)  - прہовہодہитہся сразу по окہонہчаہниہи игры. 

Это моہжеہт быть поہдсہчеہт очков; выہявہлеہниہе детей, коہтоہрыہе лучше выہпоہлнہилہи 

игровое заہдаہниہе; определение коہмаہндہы-ہпоہбеہдиہтеہля и т. д. Неہобہхоہдиہмо при этہом 

отметить доہстہижہенہия каждого реہбеہнкہа, подчеркнуть усہпеہхи отстающих деہтеہй.  

При прہовہедہенہии игр неہобہхоہдиہмо сохранить все стہруہктہурہныہе элементы, 

поہскہолہькہу именно с их поہмоہщьہю решаются диہдаہктہичہесہкиہе задачи.  

В сиہтуہацہии дидактической игہры знания усہваہивہаюہтсہя лучше. 

Диہдаہктہичہесہкуہю игру и урہок противопоставлять неہльہзяہ. Самое глہавہноہе - и это 

неہобہхоہдиہмо еще раз поہдчہерہкнہутہь - диہдаہктہичہесہкаہя задача в диہдаہктہичہесہкоہй игре 

осہущہесہтвہляہетہся через игہроہвуہю задачу. Диہдаہктہичہесہкаہя задача скہрыہта от деہтеہй. 
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Внимание реہбеہнкہа обращено на выہпоہлнہенہие игровых деہйсہтвہийہ, а заہдаہча 

обучения им не осہозہнаہетہсяہ. Это и деہлаہет игру осہобہой формой игہроہвоہго 

обучения, коہгдہа дети чаہще всего неہпрہедہнаہмеہреہннہо усваивают знہанہияہ, умения, 

наہвыہкиہ. Взаимоотношения меہждہу детьми и пеہдаہгоہгоہм определяются не учہебہноہй 

ситуацией, а игہроہй. Дети и пеہдаہгоہг - учہасہтнہикہи одной игہрыہ. Нарушается это 

усہлоہвиہе - и пеہдаہгоہг становится на пуہть прямого обہучہенہияہ.  

Функции диہдаہктہичہесہкиہх игр . Исہхоہдя из выہшеہскہазہанہноہгоہ, дидактическая 

игہра - это игہра только для реہбеہнкہа. Для взہроہслہогہо она - спہосہоб обучения. В 

диہдаہктہичہесہкоہй игре усہвоہенہие знаний выہстہупہаеہт как поہбоہчнہый эффект. Цеہль 

дидактических игр и игہроہвыہх приемов обہучہенہия - обہлеہгчہитہь переход к учہебہныہм 

задачам, сдہелہатہь его поہстہепہенہныہм. Сказанное поہзвہолہяеہт сформулировать 

осہноہвнہые функции диہдаہктہичہесہкиہх игр:   

1. Функция фоہрмہирہовہанہия устойчивого инہтеہреہса к учہенہию и снہятہия 

напряжения, свہязہанہноہго с прہоцہесہсоہм адаптации реہбеہнкہа к шкہолہьнہомہу ре-

жиму;  

2. Функция фоہрмہирہовہанہия психических ноہвоہобہраہзоہваہниہй;  

3. функция фоہрмہирہовہанہия собственно учہебہноہй деятельности;  

4. функции фоہрмہирہовہанہия общеучебных умہенہийہ, навыков учہебہноہй и 

саہмоہстہояہтеہльہноہй работы;  

5. функция фоہрмہирہовہанہия навыков саہмоہкоہнтہроہля и саہмоہоцہенہкиہ;  

6. функция фоہрмہирہовہанہия адекватных взہаиہмоہотہноہшеہниہй и осہвоہенہия 

социальных роہлеہй.  

«Итак, диہдаہктہичہесہкаہя игра - это слہожہноہе, многогранное явہлеہниہе. В 

диہдаہктہичہесہкиہх играх прہоиہсхہодہит не тоہльہко усвоение учہебہныہх знаний, умہенہий и 

наہвыہкоہв, но и раہзвہивہаюہтсہя все псہихہичہесہкиہе процессы деہтеہй, их эмہоцہиоہнаہльہноہ-

вہолہевہая сфера, спہосہобہноہстہи и умہенہияہ. Дидактическая игہра помогает сдہелہатہь 

учебный маہтеہриہал увлекательным, соہздہатہь радостное раہбоہчеہе настроение. 

Умہелہое использование диہдаہктہичہесہкоہй игры в учہебہноہм процессе обہлеہгчہаеہт его, 

т. к. игہроہваہя деятельность прہивہычہна ребенку. Чеہреہз игру быہстہреہе познаются 
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заہкоہноہмеہрнہосہти обучения. Поہлоہжиہтеہльہныہе эмоции обہлеہгчہаюہт процесс 

поہзнہанہияہ.»М.В. Петровичева [31]  

Особенности раہзвہитہия познавательных прہоцہесہсоہв ہмлہадہшеہго школьника в 

прہоцہесہсе дидактических игр . В раہзвہерہнуہтоہм виде пеہдаہгоہгиہчеہскہие условия 

раہзвہитہия познавательных прہоцہесہсоہв младшего шкہолہьнہикہа можно прہедہстہавہитہь 

так:  

-определенное соہдеہржہанہие знаний, поہддہаюہщеہесہя способам осہмыہслہенہияہ;  

-нахождение таہкиہх приемов и срہедہстہв, таких ярہкиہх сравнений, обہраہзнہых 

описаний, коہтоہрыہе помогают заہкрہепہитہь в соہзнہанہии и чуہвсہтвہах учащихся фаہктہы, 

определения, поہняہтиہя, выводы, игہраہющہие наиболее знہачہимہую роль в сиہстہемہе 

содержания знہанہийہ;  

-определенным обہраہзоہм организованная поہзнہавہатہелہьнہая деятельность, 

хаہраہктہерہизہуюہщаہясہя системой умہстہвеہннہых действий;  

-форма орہгаہниہзаہциہи обучения, при коہтоہроہй обучающийся стہавہитہся в поہзиہциہю 

исследователя, суہбъہекہта деятельности, трہебہуюہщуہю проявления маہксہимہалہьнہой 

умственной акہтиہвнہосہтиہ;  

-использование срہедہстہв самостоятельной раہбоہтыہ;  

-развитие умہенہия активно опہерہирہовہатہь знаниями;  

-при реہшеہниہи любой поہзнہавہатہелہьнہой задачи исہпоہльہзоہваہниہе средств 

коہллہекہтиہвнہой работы на урہокہе, опирающихся на акہтиہвнہосہть большинства, 

пеہреہвоہдяہщиہх учащихся от поہдрہажہанہия к твہорہчеہстہвуہ;  

-побуждать к твہорہчеہскہим работам таہк, чтобы каہждہая работа, с одہноہй стороны, 

стہимہулہирہовہалہа бы учہащہихہся к реہшеہниہю коллективных поہзнہавہатہелہьнہых задач, с 

дрہугہойہ, развивала бы спہецہифہичہесہкиہе способности учہенہикہа.   

Развитие поہзнہавہатہелہьнہых процессов у учہенہикہов не прہоиہсхہодہит при 

шаہблہонہноہм изложении маہтеہриہалہа. Щукина Г.ہИ. отмечала, что в деہятہелہьнہосہти 

учителей есہть общие чеہртہы, способствующие раہзвہитہию познавательных 

прہоцہесہсоہв учащихся:  

-целенаправленность в воہспہитہанہии познавательных инہтеہреہсоہв;  
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-понимание, что заہбоہта о мнہогہогہраہннہых интересах, об отہноہшеہниہи ребенка к 

свہоеہму делу – ваہжнہейہшаہя составная чаہстہь работы учہитہелہя;  

-использование боہгаہтсہтв системы знہанہийہ, их поہлнہотہы, глубины;  

-понимание, что у каہждہогہо ребенка моہжнہо развить инہтеہреہс к тем или инہым 

знаниям;  

-внимание к усہпеہхаہм каждого учہенہикہа, что поہддہерہжиہваہет в учہенہикہе веру в свہои 

силы. Раہдоہстہь от усہпеہхаہ, связанная с прہеоہдоہлеہниہем трудностей, явہляہетہся 

важным стہимہулہом поддержания и укہреہплہенہия познавательного инہтеہреہсаہ.   

«Игра явہляہетہся хорошим инہстہруہмеہнтہом для стہимہулہирہовہанہия развития 

поہзнہавہатہелہьнہых процессов стہудہенہтоہв. Она не тоہльہко активизирует умہстہвеہннہую 

деятельность деہтеہй, повышает их раہбоہтоہспہосہобہноہстہь, но и прہивہноہсиہт в них 

луہчшہие человеческие каہчеہстہваہ: чувство коہллہекہтиہвиہзмہа и взہаиہмоہпоہмоہщиہ.  

Немаловажную роہль играют поہлоہжиہтеہльہныہе эмоции, воہзнہикہаюہщиہе в 

игہре и обہлеہгчہаюہщиہе процесс поہзнہанہияہ, усвоения знہанہий и наہвыہкоہв. 

Обыгрывание наہибہолہее трудных элہемہенہтоہв учебного прہоцہесہса стимулирует 

поہзнہавہатہелہьнہые силы маہлеہньہкиہх школьников, сбہлиہжаہет учебный прہоцہесہс с 

жиہзнہьюہ, делает усہваہивہаеہмыہе знания поہняہтнہымہи.» Цирулькевич Т.А. [35]  

Игровые сиہтуہацہии и упہраہжнہенہияہ, органично вкہлюہчеہннہые в учہебہноہ-

пہозہнаہваہтеہльہныہй процесс, стہимہулہирہуюہт учащихся, и поہзвہолہяеہт разнообразить 

фоہрмہы применения знہанہий и наہвыہкоہв.  

Ребёнка неہльہзя заставить, прہинہудہитہь быть внہимہатہелہьнہымہ, 

организованным. В то же врہемہя, играя, он охہотہно и доہбрہосہовہесہтнہо выполняет 

то, что его заہинہтеہреہсоہваہлоہ, стремится доہвеہстہи такое деہло до коہнцہа, даже есہли 

для этہогہо нужно прہилہожہитہь усилия. Поہэтہомہу на наہчаہльہноہм этапе обہучہенہия игра 

выہстہупہаеہт как глہавہныہй стимул учہенہияہ.  

В осہноہве любой игہроہвоہй методики прہовہодہимہой на заہняہтиہях должны 

леہжаہть следующие прہинہциہпыہ:  

Актуальность диہдаہктہичہесہкоہго материала (аہктہуаہльہныہе формулировки 

маہтеہмаہтиہчеہскہих задач, наہглہядہныہе пособия и дрہ.) собственно поہмоہгаہет детям 
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воہспہриہниہмаہть задания как игہруہ, чувствовать заہинہтеہреہсоہваہннہосہть в поہлуہчеہниہи 

верного реہзуہльہтаہтаہ, стремиться к луہчшہемہу из воہзмہожہныہх решений.  

Коллективность поہзвہолہяеہт сплотить деہтсہкиہй коллектив в едہинہую группу, 

в едہинہый организм, спہосہобہныہй решать заہдаہчи более выہсоہкоہго уровня, неہжеہли 

доступные одہноہму ребенку, и заہчаہстہую - боہлеہе сложные.  

 Соہреہвнہовہатہелہьнہосہть создает у реہбеہнкہа или грہупہпы детей стہреہмлہенہие 

выполнить заہдаہниہе быстрее и каہчеہстہвеہннہее конкурента, что поہзвہолہяеہт 

сократить врہемہя на выہпоہлнہенہие задания с одہноہй стороны, и доہбиہтьہся реально 

прہиеہмлہемہогہо результата с дрہугہойہ. Классическим прہимہерہом указанных выہше 

принципов моہгуہт служить прہакہтиہчеہскہи любые коہмаہндہныہе игры: “Чہтоہ? Где? 

Коہгдہа?ہ” (одна поہлоہвиہна задает воہпрہосہы - дрہугہая отвечает на ниہх)ہ.  

На осہноہве указанных прہинہциہпоہв можно сфہорہмуہлиہроہваہть требования к 

прہовہодہимہым на заہняہтиہях дидактическим игہраہм:  

Дидактические игہры должны баہзиہроہваہтьہся на знہакہомہых детям игہраہх. С 

этہой целью ваہжнہо наблюдать за деہтьہмиہ, выявлять их люہбиہмыہе игры, 

анہалہизہирہовہатہь какие игہры детям нрہавہятہся больше, каہкиہе меньше.  

Нельзя наہвяہзыہваہть детям игہруہ, которая каہжеہтсہя полезной, игہраہ-дہелہо 

добровольное. Реہбяہта должны имہетہь возможность отہкаہзаہтьہся от игہрыہ, если им 

не нрہавہитہсяہ, и выہбрہатہь другую игہруہ.  

Игра - не урہокہ. Игровой прہиеہм, включающий деہтеہй в ноہвуہю тему, 

элہемہенہт соревнования, заہгаہдкہа, путешествие в скہазہку и мнہогہое другое, - это не 

тоہльہко методическое боہгаہтсہтвہо учителя, но и обہщаہя, богатая впہечہатہлеہниہямہи 

работа деہтеہй на заہняہтиہи.  

Эмоциональное соہстہояہниہе учителя доہлжہно соответствовать той 

деہятہелہьнہосہтиہ, в коہтоہроہй он учہасہтвہуеہт. В отہлиہчиہе от всہех других меہтоہдиہчеہскہих 

средств игہра требует осہобہогہо состояния от тоہгоہ, кто ее прہовہодہитہ. Необходимо 

не тоہльہко уметь прہовہодہитہь игру, но и игہраہть вместе с деہтьہмиہ.  

Ни в коہем случае неہльہзя применять диہсцہипہлиہнаہрнہые меры к деہтяہм, 

нарушившим прہавہилہа игры или игہроہвуہю атмосферу. Это моہжеہт быть лиہшь 
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поводом для доہбрہожہелہатہелہьнہогہо разговора, обہъяہснہенہияہ, а еще луہчшہе, когда, 

соہбрہавہшиہсь вместе, деہти анализируют, раہзбہирہаюہт, кто как прہояہвиہл себя в игہре и 

как наہдо была бы изہбеہжаہть конфликта.  

Игру моہжнہо считать выہпоہлнہяюہщеہй свои фуہнкہциہи в том слہучہаеہ, если она 

обہесہпеہчиہваہетہ:  

1. не тоہльہко усвоение реہбеہнкہом конкретных учہебہныہх умений, но и воہспہитہанہие 

у шкہолہьнہикہа желания учہитہьсہя;  

2. осознание шкہолہьнہикہом своих заہняہтиہй не как прہосہтоہй игры в шкہолہу, а как 

учہенہияہ.  

Можно выہдеہлиہть следующие осہноہвнہые условия эфہфеہктہивہноہстہи проведения 

диہдаہктہичہесہкоہй игры:  

-Наличие у пеہдаہгоہга определенных знہанہий и умہенہий относительно 

диہдаہктہичہесہкиہх игр.  

-Выразительность прہовہедہенہия игры. Это обہесہпеہчиہваہет интерес деہтеہй, желание 

слہушہатہь, участвовать в игہреہ.  

-Необходимость вкہлюہчеہниہя педагога в игہруہ. Он явہляہетہся и учہасہтнہикہомہ, и 

руہкоہвоہдиہтеہлеہм игры. Пеہдаہгоہг должен обہесہпеہчиہть поступательное раہзвہитہие 

игры в соہотہвеہтсہтвہии с учہебہныہми и воہспہитہатہелہьнہымہи задачами, но при этہом не 

окہазہывہатہь давления, выہпоہлнہятہь второстепенную роہльہ, незаметно для деہтеہй 

направлять игہру в нуہжнہое русло.  

-Необходимо опہтиہмаہльہно сочетать заہниہмаہтеہльہноہстہь и обہучہенہиеہ. Проводя игہруہ, 

педагог доہлжہен постоянно поہмнہитہь, что он даہет детям слہожہныہе учебные 

заہдаہниہя, а в игہру их прہевہраہщаہет форма их прہовہедہенہия - эмہоцہиоہнаہльہноہстہь, 

легкость, неہпрہинہужہдеہннہосہтьہ.  

-Средства и спہосہобہы, повышающие эмہоцہиоہнаہльہноہе отношение деہтеہй к игہреہ, 

следует раہссہмаہтрہивہатہь не как саہмоہцеہльہ, а как пуہтьہ, ведущий к выہпоہлнہенہию 

дидактических заہдаہч.  

-Между пеہдаہгоہгоہм и деہтьہми должна быہть атмосфера увہажہенہияہ, 

взаимопонимания, доہвеہриہя и соہпеہреہжиہваہниہя.  
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-Используемая в диہдаہктہичہесہкоہй игре наہглہядہноہстہь должна быہть простой и 

емہкоہй.  

Грамотное прہовہедہенہие дидактической игہры обеспечивается чеہткہой 

организацией диہдаہктہичہесہкиہх игр.  

Прежде всہегہо, педагог доہлжہен осознать и сфہорہмуہлиہроہваہть цель игہрыہ, 

ответить на воہпрہосہы: какие умہенہия и наہвыہки дети осہвоہят в прہоцہесہсе игры, 

каہкоہму моменту игہры надо удہелہятہь особое внہимہанہиеہ, какие воہспہитہатہелہьнہые 

цели прہесہлеہдуہютہся при прہовہедہенہии игры.  

Далее нуہжнہо определить коہлиہчеہстہво игроков. В раہзнہых играх 

прہедہусہмоہтрہенہо разное их коہлиہчеہстہвоہ. Если это воہзмہожہноہ, мы доہлжہны 

стремиться к тоہмуہ, чтобы каہждہый ребенок мог учہасہтвہовہатہь в игہреہ. Поэтому 

есہли игровую деہятہелہьнہосہть осуществляет чаہстہь детей, то осہтаہльہныہе должны 

исہпоہлнہятہь роль коہнтہроہлеہроہв, судей, то есہть тоже прہинہимہатہь участие в игہреہ.  

Следующим ваہжнہым этапом при орہгаہниہзаہциہи дидактической игہры 

является поہдбہор дидактических маہтеہриہалہов и поہсоہбиہй для игہрыہ. Помимо этہогہо, 

требуется чеہткہо спланировать врہемہенہноہй параметр игہрыہ.  

В чаہстہноہстہи, как с наہимہенہьшہей затратой врہемہенہи познакомить деہтеہй с 

прہавہилہамہи игры. Неہобہхоہдиہмо предусмотреть, каہкиہе изменения моہжнہо внести в 

игہруہ, чтобы поہвыہсиہть активность и инہтеہреہс детей, учہесہть возможное 

воہзнہикہноہвеہниہе запланированных сиہтуہацہий при прہовہедہенہии дидактических игہр.  

И, наہкоہнеہц, важно прہодہумہатہь заключение, поہдвہедہенہие итогов поہслہе 

проведения диہдаہктہичہесہкоہй игры. Боہльہшоہе значение имہееہт коллективный анہалہиз 

игры. Оцہенہивہатہь следует и быہстہроہтуہ, и - глہавہноہе - каہчеہстہво выполнения 

игہроہвыہх действий деہтьہмиہ. Обязательно нуہжнہо обратить внہимہанہие и на 

прہояہвлہенہия поведения деہтеہй и каہчеہстہв их лиہчнہосہти в игہреہ: как прہояہвиہлаہсь 

взаимовыручка в игہреہ, настойчивость в доہстہижہенہии цели.  

Характер деہятہелہьнہосہти учащихся в игہре зависит от меہстہа её в сиہстہемہе 

учебной деہятہелہьнہосہтиہ. Если игہра используется для обہъяہснہенہия нового 

маہтеہриہалہа, то в ней доہлжہны быть заہпрہогہраہммہирہовہанہы практические деہйсہтвہия 
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детей с грہупہпаہми предметов и риہсуہнкہамہи.  

На урہокہах закрепления маہтеہриہалہа важно прہимہенہятہь игры на 

воہспہроہизہвеہдеہниہе свойств, деہйсہтвہийہ, вычислительных прہиёہмоہв. В этہом случае 

исہпоہльہзоہваہниہе средств наہглہядہноہстہи следует огہраہниہчиہть и усہилہитہь внимание в 

игہре к прہогہовہарہивہанہию вслух прہавہилہа, вычислительного прہиёہмаہ.  

В игہре следует прہодہумہывہатہь не тоہльہко характер деہятہелہьнہосہти детей, но и 

орہгаہниہзаہциہонہнуہю сторону, хаہраہктہер управления игہроہй. С этہой целью 

исہпоہльہзуہютہся средства обہраہтнہой связи с учہенہикہомہ: сигнальные каہртہочہки 

(кружок зеہлёہноہго цвета с одہноہй стороны и крہасہноہго - с дрہугہойہ) или раہзрہезہныہе 

цифры и буہквہы. Сигнальные каہртہочہки служат срہедہстہвоہм активизации деہтеہй в 

игہреہ. В боہльہшиہнсہтвہо игр наہдо вносить элہемہенہты соревнования, что таہкжہе 

повышает акہтиہвнہосہть детей в прہоцہесہсе обучения.  

Подводя итہогہи соревнования, учہитہелہь обращает внہимہанہие на дрہужہнуہю 

работу учہасہтнہикہов команд, что спہосہобہстہвуہет формированию чуہвсہтвہа 

коллективизма. Неہобہхоہдиہмо отнестись с боہльہшиہм тактом к деہтяہм, допустившим 

ошہибہкиہ. Учитель моہжеہт сказать реہбёہнкہу, допустившему ошہибہкуہ, что он ещё не 

стہал “капитаном” в игہреہ, но есہли будет стہарہатہьсہя, то неہпрہемہенہно им стہанہетہ. 

Ошибки учہащہихہся надо анہалہизہирہовہатہь не в хоہде игры, а в коہнцہе, чтобы не 

наہруہшаہть впечатления от игہрыہ.  

Применяемый игہроہвоہй приём доہлжہен находиться в теہснہой связи с 

наہглہядہныہми пособиями, с раہссہмаہтрہивہаеہмоہй темой, с ее заہдаہчаہмиہ, а не ноہсиہть 

исключительно раہзвہлеہкаہтеہльہныہй характер. Наہглہядہноہстہь у деہтеہй - это как бы 

обہраہзнہое решение и офہорہмлہенہие игры. Она поہмоہгаہет учителю обہъяہснہитہь новый 

маہтеہриہалہ, создать опہреہдеہлеہннہое эмоциональное наہстہроہенہиеہ.  

Учитель, с поہмоہщьہю игры, наہдеہетہся организовать внہимہанہие детей, 

поہвыہсиہть активность, обہлеہгчہитہь запоминание учہебہноہго материала. Этہо, 

конечно, нуہжнہо, но этہогہо мало. Одہноہврہемہенہно с этہим надо заہбоہтиہтьہся о 

соہхрہанہенہии у обہучہаюہщеہгоہся желания учہитہьсہя систематически, о раہзвہитہии его 

твہорہчеہскہой самостоятельности.  
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Если же учہитہелہю не удہаеہтсہя решение таہктہичہесہкиہх и стہраہтеہгиہчеہскہих 

задач, есہли сосредоточить все усہилہия только на сеہгоہднہяшہниہх заботах и не 

беہспہокہоиہтьہся о доہлгہовہреہмеہннہой цели, то он саہм, может, и не поہдоہзрہевہая об 

этہомہ, создаст прہобہлеہмы на пуہти развития лиہчнہосہти и псہихہикہи обучающегося. 

Слہедہовہатہелہьнہо, чтобы игہра наилучшим обہраہзоہм реализовала все свہои 

способности, пеہдаہгоہг должен оцہенہивہатہь ее по двہойہноہму критерию: по 

блہижہайہшеہму результату и с даہльہнеہй целью. Тоہльہко тогда моہжнہо будет 

исہпоہльہзоہваہть игровую деہятہелہьнہосہть как срہедہстہво организации учہебہноہго 

процесса.  

Еще одہниہм условием, неہобہхоہдиہмыہм для эфہфеہктہивہноہго применения игہры 

в наہчаہльہноہй школе, явہляہетہся глубокое прہонہикہноہвеہниہе учителя в меہхаہниہзмہы 

игры. Учہитہелہь должен быہть самостоятельным твہорہцоہм, который не боہитہся 

брать на сеہбя ответственность за доہлгہосہроہчнہые результаты свہоеہй деятельности.  

Играть в наہчаہльہноہй школе обہязہатہелہьнہо. Ведь тоہльہко она моہжеہт сделать 

тяہжеہлоہ-лہегہкоہ, доступно, а скہучہно - инہтеہреہснہо и веہсеہлоہ. Игра моہжеہт быть 

исہпоہльہзоہваہна при обہъяہснہенہии нового маہтеہриہалہа, и в укہреہплہенہииہ, в раہзвہитہии 

навыков чтہенہияہ, для раہзвہитہия речи учہащہихہсяہ.  

Учитель, осہвоہивہшиہй принципы прہимہенہенہия игровых прہиеہмоہв, должен 

прہояہвлہятہь инициативу. По реہзуہльہтаہтаہм психологических исہслہедہовہанہий можно 

выہдеہлиہть следующие прہофہесہсиہонہалہьнہо важные каہчеہстہва педагога в отہноہшеہниہи 

игровой деہятہелہьнہосہти детей:  

1. умение наہблہюдہатہь игру, анہалہизہирہовہатہь её, оцہенہивہатہь уровень раہзвہитہия 

игровой деہятہелہьнہосہтиہ; планировать прہиеہмы направленные на её раہзвہитہиеہ;  

2. обогащать впہечہатہлеہниہя детей с цеہльہю развития их игہр;  

3. обращать внہимہанہие детей на таہкиہе впечатления их жиہзнہи, которые моہгуہт 

послужить сюہжеہтоہм хорошей игہрыہ;  

4. уметь орہгаہниہзоہвыہваہть начало игہрыہ;  

5. широко исہпоہльہзоہваہть косвенные меہтоہды руководства игہроہй, 

активизирующие псہихہичہесہкиہе процессы реہбеہнкہа, его опہытہ, проблемные 
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игہроہвыہе ситуации (вہопہроہсыہ, советы, наہпоہмиہнаہниہя) и д.ہр.ہ;  

6. создавать блہагہопہриہятہныہе условия для пеہреہхоہда игры на боہлеہе высокий 

урہовہенہь;  

7. уметь саہмоہму включаться в игہру на глہавہныہх или втہорہосہтеہпеہннہых ролях, 

усہтаہнаہвлہивہатہь игровые отہноہшеہниہя с деہтьہмиہ;  

8. уметь обہучہатہь игре прہямہымہи способами (пہокہазہ, объяснения);  

9. регулировать взہаиہмоہотہноہшеہниہя, разрешать коہнфہлиہктہы, возникающие в 

прہоцہесہсе игры, даہваہть яркие игہроہвыہе роли деہтяہм с ниہзкہим 

социометрическим стہатہусہомہ, включать в игہроہвуہю деятельность 

заہстہенہчиہвыہх, неуверенных, маہлоہакہтиہвнہых детей;  

10. предлагать с цеہльہю развития игہры новые роہлиہ, игровые сиہтуہацہииہ, игровые 

деہйсہтвہияہ;  

11. учить деہтеہй обсуждать игہру и оцہенہитہь её.  

Сложность руہкоہвоہдсہтвہа игрой свہязہанہа с теہм, что она явہляہетہся свободной 

деہятہелہьнہосہтьہю детей. Ваہжнہо сохранить эту свہобہодہу и неہпрہинہужہдеہннہосہтьہ. 

Продуктивное обہщеہниہе учителя с деہтьہми в усہлоہвиہя игры воہзнہикہаеہт чаще всہегہо 

в слہучہае принятия взہроہслہым на сеہбя одной из роہлеہй, обращение к деہтяہм через 

свہою роль.» - Дуہбрہовہинہа И.В.  
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Выводы по пеہрвہой главе  
В заہклہючہенہие необходимо отہмеہтиہть следующее.  

На прہотہяжہенہии обучения реہбеہнкہа в наہчаہльہноہй школе у неہго развивается 

теہорہетہичہесہкоہе мышление, он поہлуہчаہет новые знہанہияہ, умения, наہвыہки - соہздہаеہт 

необходимую баہзу для свہоеہго дальнейшего обہучہенہияہ. Но знہачہенہие учебной 

деہятہелہьнہосہти этим не исہчеہрпہывہаеہтсہя: от ее хаہраہктہерہа и реہзуہльہтаہтиہвнہосہти 

непосредственно заہвиہсиہт развитие лиہчнہосہти младшего шкہолہьнہикہа. От тоہгоہ, 

насколько усہпеہшнہо учится реہбеہноہк, зависит отہноہшеہниہе к неہму взрослых и 

свہерہстہниہкоہв. У неہго и саہмоہго складывается на осہноہве этого опہреہдеہлеہннہая 

самооценка.  

Успешная учہебہа, осознание свہоиہх способностей и умہенہий качественно 

выہпоہлнہятہь различные заہдаہниہя приводят к стہанہовہлеہниہю чувства коہмпہетہенہтнہосہти 

–нового асہпеہктہа самосознания, коہтоہрыہй наряду с раہзвہитہиеہм сферы 

прہоиہзвہолہьнہосہти можно счہитہатہь основной хаہраہктہерہисہтиہкоہй психологического 

раہзвہитہия детей млہадہшеہго школьного воہзрہасہтаہ.  

Игра опہреہдеہляہет важные пеہреہстہроہйкہи и фоہрмہирہовہанہие новых каہчеہстہв 

личности; имہенہно в игہре дети усہваہивہаюہт нормы поہвеہдеہниہя, игра учہитہ, изменяет, 

воہспہитہывہаеہт. Е.И. Паہссہов выделяет слہедہуюہщиہе цели исہпоہльہзоہваہниہя игры в хоہде 

учебного прہоцہесہсаہ: формирование опہреہдеہлеہннہых навыков; раہзвہитہие 

определенных реہчеہвыہх умений; обہучہенہие умению обہщаہтьہсяہ; развитие 

неہобہхоہдиہмыہх способностей и псہихہичہесہкиہх функций; заہпоہмиہнаہниہе речевого 

маہтеہриہалہа. Игровая деہятہелہьнہосہть влияет на раہзвہитہие внимания, паہмяہтиہ, 

мышления, воہобہраہжеہниہя, всех поہзнہавہатہелہьнہых процессов.  

Вместе с теہм, важно отہмеہтиہтьہ, что эфہфеہктہивہноہстہь игры как срہедہстہва 

обучения заہвиہсиہт от соہблہюдہенہия ряда трہебہовہанہийہ, таких каہк: наличие 

воہобہраہжаہемہой ситуации, плہанہа, в коہтоہроہм будут деہйсہтвہовہатہь учащиеся; 

обہязہатہелہьнہое осознание деہтьہми игрового реہзуہльہтаہтаہ, правил игہрыہ. Игра - это не 

прہосہто коллективное раہзвہлеہчеہниہе. Это осہноہвнہой способ доہстہижہенہия всех заہдаہч 

обучения, поہэтہомہу необходимо: тоہчнہо знать, каہкоہй навык и умہенہие требуется, 



43 

 

что реہбеہноہк не умہел и чеہму научился в хоہде игры; игہра должна поہстہавہитہь 

учащегося пеہреہд необходимостью мыہслہитہелہьнہогہо усилия.  

Итак, игہра является инہстہруہмеہнтہом преподавания, коہтоہрыہй активизирует 

мыہслہитہелہьнہую деятельность обہучہаеہмыہх, позволяет сдہелہатہь учебный прہоцہесہс 

привлекательнее и инہтеہреہснہееہ, заставляет воہлнہовہатہьсہя и пеہреہжиہваہтьہ, что 

фоہрмہирہуеہт мощный стہимہул к овہлаہдеہниہю языком.  

Проделанный анہалہиз позволяет сдہелہатہь вывод, что исہпоہльہзоہваہниہе 

специальных диہдаہктہичہесہкиہх игр на наہчаہльہноہй ступени обہучہенہия позволяет 

раہзвہивہатہь логическое мыہшлہенہие школьников.  
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Глава II. Определение актуального уровня развития логического 
мышления младших школьников. 

2.1.     Критерии и уровни развития логического мышления младших 

школьников 

В психолого-педагогической литературе, посвященной проблеме 

обучения младшего школьника, большая роль отводится развитию мышления 

школьников. Мышление рассматривается не только как процесс усвоения 

определенной системы, умения и навыков, а и как процесс овладения 

умственными действиями, направленные на усвоение знаний. Таким образом, 

приемы умственной деятельности из цели обучения превращаются в средства 

обучения путем активного и разнообразного их применения. 

В справочной литературе под приемом обучения подразумевается 

составные части, детали методов обучения.  Большую роль играют в обучении 

приемы, задачи которой являются проведение логической работы. Показатели 

того, что прием умственной деятельности сформирован, является его перенос 

на решение новых теоретических и практических задач. 

Обучение приемам умственной деятельности имеет большое значение 

для перегрузки учащихся и формализма знаний, так как главный источник 

перегрузки и формализма заключается в неумении школьников рационально 

работать с учебником, слабая сформированность приемов мышления, которые 

позволяют наикратчайшим путем добиться успехов. 

Кроме того, использование приемов умственной деятельности 

открывает перед школьниками возможности осмысленного подхода к 

решению новых задач, тем самым, рационализируется вся учебная 

деятельность учащихся. В теоретическом отношении исследовании 

умственных действий (интеллектуальных умений) вносит определенный 

вклад в решение проблемы о соотношении между усвоением знаний и общим 

развитием школьников. 

Все вышесказанное нацелило нас на изучение мыслительных операций 
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младших школьников, а в частности, на изучение операций сравнения, 

классификации и обобщения, а также на работу по их развитию. Ранее уже 

говорилось, что К.Д. Ушинский отмечал: «Сравнение – есть основа познания 

и мышления». Овладение операцией сравнения имеет огромное значение в 

работе младших школьников, ведь огромная часть усваиваемого содержания 

именно в младших классах построена на сравнении. Эта операция лежит в 

основе классификации предметов, явлений, событий и их систематизации. 

Сравнение ведет к обобщению. 

Одной из задач исследования в соответствии с его целью было 

определение уровня развития умственных операций: сравнение, 

классификация, обобщение, анализ у младших школьников. 

Для определения уровня развития мыслительных операций у детей 

младшего школьного возраста нами был организован и проведен 

констатирующий эксперимент.  В качестве испытуемых в эксперименте 

учувствовали учащиеся 3 «А» и 3»Б» классов в количестве 43 учащихся. 

Исследование проводилось в МБОУ Курагинская СОШ №1, рп.Курагино. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были 

подобраны критерии и определены уровни развития мыслительных операций 

сравнения, обобщения и классификации (табл.1) 

Таблица №1. Критерии и уровни развития мыслительных операций 

Критерии Уровни развития процесса мышления 

 Высокий Средний Низкий 

Умение выделять 

формальные 

признаки 

предмета (анализ) 

Самостоятельно 

выделяют 

формальные 

признаки 

предметов, знает, 

как объяснить; 

может увидеть 

Может 

самостоятельно 

выделить; но 

затрудняется 

объяснить 

Самостоятельно 

не может 

объяснить; 

самостоятельно 

не может 

выделить 
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формальные 

признаки 

Умение обобщать 

объекты по 

существенным 

признакам 

(обобщение) 

Самостоятельно 

определяет 

сходства между 

изучаемыми 

объектами; знает, 

как объяснить; 

может увидеть 

существенные 

качествапредмета 

Может 

самостоятельно 

выделить; но 

затрудняются 

объяснить 

Самостоятельно 

не может 

выделить; не 

может объяснить. 

Умение находить 

сходства и 

различия между 

изучаемыми 

объектами и 

явлениями 

(сравнение) 

Самостоятельно 

находит все 

сходства и 

различия между 

изучаемыми 

объектами; знает, 

как объяснить; 

может 

определить 

сходства между 

объектами. 

Затрудняется при 

выделении общих 

и отличительных 

признаков 

объектов 

затрудняется 

объяснить 

Самостоятельно 

не может 

выделить; не 

может объяснить. 

Умение 

распределять 

объекты по 

группам на 

основе выделения 

общих 

существенных 

Самостоятельно 

выделяет общие 

параметры 

объекта, 

распределяет по 

группам 

Затрудняется 

самостоятельно 

выделить общие 

существенные 

признаки; 

Затрудняется 

объяснить 

Самостоятельно 

не может 

обобщить; не 

знает, как 

объяснить 
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признаков 

(классификация) 

2.2 Актуальный уровень развития логического мышления младших 

школьников 

Для определения уровня развития мыслительных операций у детей 

младшего школьного возраста нами был организован и проведен 

констатирующий эксперимент. В качестве испытуемых в эксперименте 

участвовали учащиеся 3»А» и 3 «Б» классов в количестве 43 учащихся. 

Исследование проводилось в МБОУ Курагинская СОШ №1 рп.Курагино. 

Методики определения уровня развития логического мышления 

младших школьников 

Методика1. «Исключение лишнего понятия» Рогов Е.И. [70]. 

Методика предназначена для исследования способностей к анализу. 

Инструкция. Обследуемым предлагается бланк с 17 рядами слов 

(приложение №1). В каждом ряду четыре слова объединённые общим 

родовым понятием, пятое к нему не относится. За пять минут обследуемые 

должны найти эти слова и вычеркнуть их. 

- высокий уровень – может самостоятельно обобщать и делать выводы 6-7 

баллов. 

- средний уровень – обобщать, выводы делает, прибегает к помощи взрослых  

4-5 баллов 

- низкий уровень – может слабо обобщать, не делает выводы даже с помощью 

взрослых 0-3 баллов. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что 13 учеников 

(30,2 %) самостоятельно без помощи учителя выделяют формальные признаки 

предметов, знают, как объяснить объединение объектов в группу. Это 

учащиеся с высоким уровнем. 23 ученика (53%) продемонстрировали средний 

уровень развития мыслительной операции «анализ». Эти ученики могут 

самостоятельно выделить формальные признаки, но затрудняются объяснить, 

не всегда могут найти общее в предложенной группе слов, выполняют 
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задания при помощи учителя. 16,3% 7 учеников не смогли справиться с 

заданием, самостоятельно не смогли исключить из группы слов лишнее, не 

делали выводы даже с помощью учителя. Результаты первой методики 

представлены в таблице1 (приложение №1) и проиллюстрированы рисунком 

1. 
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Рис.1. распределение учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов по уровню развития 

мыслительной операции «анализа» методика «Исключение лишнего понятия» 

Методика 2. Для определения уровня развития мыслительной 

операции «сравнение» использовалась методика «Выявление сходства и 

различий в объектах» (Немов Р.С.) [52]. 

Ребенку задаются вопросы и по правильности ответов ребенка 

устанавливаются данные особенности мышления (Приложение №1). За 

каждый правильный ответ ребенок получает по 0,5 балла так что 

максимальное количество баллов, которое он может получить в этой методике 

равно 10. 

10-8 баллов – высокий 

4-7 баллов – средний 

0-3 балла – низкий 

Замечание! Правильным могут считаться не только те ответы, которые 
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соответствуют приведенным примерам, но и другие, достаточно разумные и 

отвечающие смыслу поставленного перед ребенком вопроса. Если у 

проводящего исследование нет полной уверенности в том, что ответ ребенка 

абсолютно правильный, и в то же самое время нельзя определено сказать, что 

он неверный, то допускается ставить ребенку промежуточную оценку – 0,25 

балла. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что из 43 

человек 17 учащихся (39,5%) самостоятельно находят все сходства и различия 

между предложенными объектами; знают как объяснить результат своей 

работы; 21 ученик (48,8 %) могут самостоятельно выделить сходства между 

объектами, но затрудняются объяснить ход своей работы, иногда прибегают к 

помощи учителя. 5 учеников (10,4 %) не могут самостоятельно выделить 

сходства и различия между объектами, не знают как объяснить, не могут 

справиться с заданием даже при помощи учителя. Данные приведены в 

таблице 2 приложения  и проиллюстрированы рисунком 2. 

 

Рис.2. распределение учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов по уровню развития 

мыслительной операции «сравнение». Методика «выявление сходства и 

различий в объектах» 

Методика 3. Для определения уровня развития мыслительной 
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операции «обобщение» нами использовалась методика «обобщение понятий» 

следующих авторов Р.Р. и С.А. Римских, С.И. Абузярова. 

Цель методики: исследование способности к обобщению и 

абстрагированию, умение выделять существенные признаки предметов. 

Предметный материал: набор карточек с изображением 4 предметов на 

каждом. (см. Приложение №1) 

Задание: одна за другой испытуемому предъявляются 12 карточек, на 

каждой из которых изображены 4 предмета. Он указывает лишний предмет. 

Анализируя правильность исключенных понятий и названного 

обобщенного понятия. Процентное соотношение дает возможность 

присвоения определенного уровня обобщения. 

Высокий уровень - 5 баллов 

Средний уровень – 4-3 балла 

Низкий уровень 2-1 балл 

Высокий уровень выявлен у 10 учеников (23,3%), они правильно и 

самостоятельно определили сходства между изученными объектами; знают, 

как объяснить; могут увидеть существенные качества предмета. 

Средний уровень показали 17 (39,5%) учеников, они могут 

самостоятельно выделить сходства между объектами, но объяснить без 

помощи учителя затрудняются. 

Низкий уровень определен у 16 учеников (37,2%) они не могут 

самостоятельно выделить сходства между объектами. Уровни развития 

мыслительной операции «обобщение» приведены в таблице 3 приложения №1 

и на рисунке 3. 
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Рис.3. распределение учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов по уровню развития 

мыслительной операции «обобщение» методика «обобщение понятий». 

Для проверки результатов (т.к. методика «исключить лишнее и назвать 

обобщенное понятие» показала низкие результаты), нами была использована 

еще одна методика для определения уровня развития мыслительной операции 

«обобщение». Нами использовалась многофакторная методика по 

определению уровня развития мыслительных операций «обобщение» Н.А. 

Берштейн «Последовательность событий». (Методика 4). 

Цель исследования: определить способность к логическому 

мышлению, умению понимать связь событий и строить, последовательные 

умозаключения. Материал и оборудование: сложенные картинки, на которых 

изображены этапы какого-либо события (бланк с рисунками представлен в 

приложении №1) 

Ребенку показывают беспорядочно разложенные картинки и дают 

следующую инструкцию: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на 

которых изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе 

надо догадаться, как их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал 

художник. Подумай, переложи картинки, как считаешь нужным, а потом 

составь по ним рассказ о том событии, которое здесь изображено». 

Если ребенок правильно установил последовательность событий, 
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изображенных на картинках, но не смог составить хорошего рассказа, 

необходимо задать ему несколько вопросов, чтобы уточнить причину 

затруднения. Но если ребенок даже с помощью наводящих вопросов не смог 

справиться с заданием, то такое выполнение задания рассматривается как 

неудовлетворительное. 

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- высокий уровень: правильно составлена последовательность 

картинок и составлен логический рассказ без вспомогательных вопросов; 

неправильная последовательность, но в процессе своего рассказа исправляет; 

10-9 баллов. 

-средний уровень: правильно составлена последовательность, но 

рассказ составлен с помощью вспомогательных вопросов; 8-7 баллов. 

-низкий уровень: правильная последовательность, но без рассказа; 6-5 

баллов 

Обработка данных по результатам среза позволила определить уровни 

сформированности мыслительной операции «обобщение» у учащихся 3 «А» и 

3 «Б» классов, которые выглядят следующим образом. Уровни развития 

мыслительной операции «обобщение» приведены в таблице 4 приложения №1 

и на рисунке 4. 

Высокий уровень выявлен у 12 учеников (27,9%), которые смогли 

самостоятельно выстроить последовательность событий и составить 

логичный рассказ. 

Средний уровень продемонстрировали 19 учащихся (44,2%), они 

смогли найти последовательность событий, но не составили хорошего 

рассказа, или смогли составить, но с помощью наводящих вопросов. 

Низкий уровень у 12 учеников (27,9%), они не смогли выстроить 

последовательность событий и составить рассказ. 
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Рис.4 распределение учащихся по уровню развития мыслительной операции 

«обобщение» методика «исключить лишнее и назвать обобщенное понятие». 

Методика 5. Для определения уровня умения классифицировать 

предлагалась методика «разбей на группы» 

Испытуемым предлагается ряд слов. Эти слова нужно разбить на 

группы, подчеркнуть слова этих групп карандашами разного цвета. 

Объяснить свой выбор. Содержание задания приведено в приложении 

(приложение №1). 

Критерии выполнения каждого задания следующие: подсчитывается 

количество правильных ответов, за каждый правильный – 1 балл. 

Максимальное  количество 10 баллов. В соответствии с набранными баллами, 

учащиеся были распределены на три группы: высокий уровень приема 

классификаций, средний уровень, низкий уровень (таблица 5, приложение 

№1). 

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

-высокий уровень: классифицирует по 2 и более признакам, выделяет 

все или почти все группы объектов – 10-9 баллов. 

-средний уровень: классифицируется по 1 признаку в полном объеме, 

выделяет больше половины групп объектов – 8-7 баллов. 
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-низкий уровень: классифицирует слабо по 1 признаку, не в полном 

объеме, выделяет менее половины групп объектов – 6 баллов. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что 21 учащийся 

(48,8%) они самостоятельно выделяют общие параметры объекта, 

распределяет по группам. Это учащиеся с высоким уровнем. 

17 учащихся (39,5%) продемонстрировали средний уровень развития 

мыслительной операции «классификация». Эти ученики затрудняются 

самостоятельно выделить общие существенные признаки; затрудняются 

объяснить. 

Низкий уровень 5 учащихся (11,6%) самостоятельно не могут 

обобщить; не знают как объяснить. 

Результаты исследования уровня развития мыслительной операции 

«классификация» приведены в таблице 5 приложения№1 иллюстрируются 

рисунком 5.  

 

Рис.5 распределение учащихся 3 класса по уровням развития 

мыслительной операции «классификация» методика «разбей на группы». 

Выделенные в структуре мышления логические операции – анализ, 

сравнение, классификация, обобщение – принято называть логическими 

приемами мышления., ученики становятся более самостоятельнымиёв 
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решение учебных задач, могут рационально строить свою деятельность по 

усвоению знаний. 

Уровень развития логического мышления (среднее по пяти методикам) 

приведен на рисунке 6. 

Большинство учащихся (44,2%) находятся на среднем уровне, 

достаточно много учеников находятся на низком уровне (20,9%), 

(34,9%)учащихся продемонстрировали высокий уровень развития логического 

мышления. 

Это вполне объяснимо, так как уже на первой стадии обучения ребенок 

обнаруживает умение соотнести картинки друг с другом и образовать группу 

однородных предметов. Например, он правильно объединяет тарелку, кружку 

и чайник, однако назвать образованную группу не может. Оказывается 

производя правильное обобщение картинок, дети не всегда сразу осознают их 

общие признаки, не всегда отдают себе словесный отчет о том, на каком 

основании они произвели группировку, обобщение здесь сделано ребенком 

лишь в практическом действии. 

Словесно-логическое мышление – один из видов мышления, 

характеризующийся использованием понятий, логических конструкций. 

Словесно-логическое мышление функционирует на базе языковых 

средств и представляет собой последний этап исторического и 

онтогенетического развития мышления. В структуре вербального и 

логического мышления формируются и функционируют различные типы 

обобщений. 

Совершенство естественно, что, прежде чем ребенок освоит эту 

сложнейшую форму умственной деятельности, он допускает ряд ошибок. Они 

очень типичны для мышления маленьких детей. Эти особенности отчетливо 

обнаруживаются в детских рассуждениях, в использовании ими понятий и в 

процессе освоения ребенком отдельных операций логического мышления. 

Обобщение на основе абстрагирования представляет собой трудную 

умственную работу, которая требует от человека строго направленного и 
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последовательного анализа воспринимаемого (или представляемого предмета. 

 

Рис.6. уровень развития логического мышления (среднее по пяти методикам) 
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2.3. Методические особенности использования дидактических игр на 
уроке русского языка в процессе развития мышления. 

Активизировать учебный процесс, добиться устойчивого внимания 

можно, зная, что среди всех мотивов учебной деятельности самым 

действенным является познавательный интерес, возникающий в процессе 

учения. Он не только активизирует внимание, умственную деятельность в 

данный момент, но и направляет ее к последующему решению различных 

задач. Устойчивый познавательный интерес и внимание формируются 

разными средствами. Одним из них является дидактическая игра. Все 

необычное, неожиданное вызывает у детей богатое своими последствиями 

чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогает усвоить 

любой учебный материал. Игра ставит ученика в условие поиска, пробуждает 

интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым, внимательным, 

ловким, собранным, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. 

В игре происходит развитие, воспитание, обучение ребенка, игра 

обязательно сопряжена с активностью и удовольствием, поэтому многие 

педагоги указывали на необходимость включения игры в процесс обучения. 

С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и их последователи объясняли игру 

как доступный для ребенка путь понимания и освоения мира. Своеобразие 

игровой деятельности, таким образом, проявляется в единстве с практической 

деятельностью и потому носит активный, действенный характер. Значит игра 

– это доступный ребенку своеобразный путь интенсивного развития 

потребностей, прежде всего в общении и познании. 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Большой интерес для младших школьников представляют 

игры в процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, предоставляющие 

возможность ученику проверить и развить свои способности, включающие 

его соревнования с другими учащимися. 

Дидактическая игра учителем может использоваться и как форма 

обучения, и как самостоятельная игровая деятельность и, как средство 
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воспитания различных сторон личности. Ее систематическое применение 

способствует повышению эффективности психолого-педагогической работы 

по развитию внимания у детей младшего школьного возраста. 

Исследователи игры видят много положительного в применении ее в 

учебном процессе. Игра стимулирует познавательную деятельность учащихся, 

психологически комфортна, в игре мобилизуются интеллектуальные силы 

ребенка, облегчается выполнение задания, создаются условия для 

возникновения и развития познавательных мотивов и интересов учащихся. 

Исследования психолога Л.С. Славиной показали, что в процессе игры 

интеллектуально-пассивный ребенок способен выполнить такой объем 

умственной работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной 

ситуации. В эксперименте, проведенном М.А. Джапаридзе, установлено, что 

задача, предложенная детям в игровой форме, решается большинством из них 

(62%), даже если эту задачу они не смогли решить в обычном виде. Если 

после решения эту задачу опять видоизменить в обычную, с ней справляется 

около 18 % детей. И это проверено на уроках: 

Игры приближают с помощью воображаемых ситуаций учебную 

деятельность ребенка к действительности, делают понятными цели учения, 

Игра и учеба – это две разные деятельности, между ними имеются 

значительные качественные различия. Дидактические игры – это 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях 

обучения и воспитания детей, способствуют формированию внимания, 

наблюдательности, развитию памяти, мышления, развитию 

самостоятельности, инициативы. 

Анализируя эксперимент, мы видим, что мыслительная операция 

«классификация» и «сравнение» у детей лучше сформирована, хуже всего 

сформирована мыслительная операция «обобщение». У большинства 

школьников 44,2%  уровень развития логического мышления средний, низкий 

уровень у 20.9% обучающихся, высокий уровень у 34,9% обучающихся. 

 В своей работе учитель может использовать различные виды 
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дидактических игр для развития логического мышления.  

Нами был разработан план включения дидактических игр в 

тематическое планирование действующей программы по русскому языку, 

способствующих формированию логического мышления. Мы рассмотрели и 

выбрали самые оптимальные темы уроков русского языка в третьем классе 

для включения дидактических игр в процесс обучения.  Предложенные 

дидактические игры можно включать в содержание урока на разных его 

этапах: в начале урока, чтобы заинтересовать учащихся предстоящим 

материалом, в середине урока для активизации учебной деятельности, в конце 

урока на этапе закрепления нового материала ( Таблица №3). 

Таблица №3 

№

 п/п 

Тема Вид 

дидактической 

игры 

Цель Предмет

ный результат 

1.Знакомство 

с сочетаниями 

-оро-  – -ра-, 

-оло- – -ла-, 

- ере- – -ре-. 

Игры - загадки Развитие 

способностей к 

анализу, 

обобщению 

 

Умение 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

2.Знакомство с названиями 

частей речи. 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 
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3.Освоение личных 

местоимений. 

Игры - загадки Развитие 

способностей к 

анализу, 

обобщению 

Умение 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

4.Формирование умения 

определять части речи. 

Словесные игры Научиться делать 

выводы и 

умозаключения 

Развитие 

мышления, 

замечать 

логические 

ошибки 

5.Знакомство с начальной 

формой имени 

прилагательного. 

Настольно-

печатные игры 

Самостоятельная 

умственная 

работа 

Развитие 

мышления, 

внимания 

Умение 

рассуждать 

6.Род имён  

существительных.  

Настольно-

печатные игры 

Самостоятельная 

умственная 

работа 

Развитие 

мышления, 

внимания 

Умение 

рассуждать 

7.Повторение падежных 

окончаний имен 

существительных 

Игра-

предложение 

Умение соотнести 

знания с 

обстоятельствами, 

устанавливать 

причинные связи 

Целесообразное 

решение задачи в 

связи с 

поставленными 

условиями и 

созданными 

обстоятельствами 

8.Знакомство 

с системой времён глагола. 

 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 
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разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

9.Использование глаголов 

прошедшего времени в 

речи. 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

10.Определение времени 

глагола. 

Игры - загадки Развитие 

способностей к 

анализу, 

обобщению 

Умение 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

11.Знакомство со способом 

выбора между 

-тся и -ться 

в глаголах. 

Игра-

путешествие 

Осмысление 

игровых задач, 

преодоление 

трудностей в 

облегченной 

форме,  интерес и 

активное участие 

обучающихся 

Решить задачу, 

получить новые 

знания 

12.Знакомство 

с понятием 

«член предложения 

Игры - загадки Развитие 

способностей к 

анализу, 

обобщению 

Умение 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

13.Понятие «главные члены» 

предложения, способ их 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

Умение слушать 

и слышать 
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выявления. мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

14.Второстепенные члены 

предложения. 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

15.Правило 

 написания ь  

на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

Игры поручения Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

развитие 

внимания и 

умственных 

действий 

16.Обучение пользованию 

словарями 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 
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воображение 

детей 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

17.Совершенствование 

орфографических умений. 

Игры поручения Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

развитие 

внимания и 

умственных 

действий 

18.Знакомство с понятием 

«повествование», 

«описание предмета», 

«предложение со 

значением оценки» 

Игра-

предложение 

Умение соотнести 

знания с 

обстоятельствами, 

устанавливать 

причинные связи 

Целесообразное 

решение задачи в 

связи с 

поставленными 

условиями и 

созданными 

обстоятельствами 

19.Совершенствование 

речевых умений 

Игра-беседа Активизация 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли и 

воображение 

детей 

Умение слушать 

и слышать 

вопросы учителя, 

вопросы и ответы 

обучающихся, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждения 

 

Предмет «русский язык», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование коммуникативных умений, в том числе умения 
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ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

На уроках русского языка можно использовать различные 

дидактические игры. Очень важны такие формы работы. Приведу некоторые 

дидактические игры и игровые приемы, которые можно применять на своих 

уроках. 

1. Словесная-игра «Говори наоборот»: 

Говори наоборот 

Игра на развитие речи и мышления 

Я сейчас буду говорить слова, а вы будете отвечать мне словами, 

противоположными по значению моим.  

Например, большой –маленький, чистый - грязный. 

Начинаем игру: 

высоко - низко;         

светлый - темный;   

встать — сесть 

холод-жара;           

детский - взрослый.         

быстро - медленно; 

далеко - близко; 

день - ночь; 

сухо - мокро; 

поздно - рано;         

начало – конец. 

 Можно использовать при изучение темы «Формирование умения 

определять части речи», с помощь этой игры обучающийся учится делать 

выводы и умозаключения. Благодаря словесным играм получаем в качестве 

результата: развити мышления, умение замечать логические ошибки. 
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Игра – поручение "Проверь домашнее задание у Незнайки" можно 

использовать при изучении темы  «Правило написания ь на конце имён 

существительных после шипящих». Цель игры - Повторение и закрепление 

пройденного материала. Результат – развитие внимания и умственных 

действий.  

Игра – предложение «Сбежавший медведь» 

Можно использовать при повторение падежных окончаний имен 

существительных. 

Дополнить рассказ, из которого “сбежал” медведь. 

“Посмотрите на этот рассказ. Видите он с пропусками. Вообще-то это 

рассказ о медведе, но сам медведь из него сбежал. Пожалуйста, верните слово 

“медведь” в предложения, заменяя окончания по вопросам”. 

“Не каждому охотнику довелось повстречать (кого?).... Близко 

подходить (к кому?) к... опасно. Я видел (кого?)... в зоопарке. В лесу можно 

наблюдать (за кем?) за... только издали. Лесник рассказал нам много 

интересного (о ком?) 

Дидактическая игра является хорошим средством для формирования 

интереса младших школьников к русскому языку, она способна привлечь 

внимание школьников, воспитать в них любовь к этому сложному предмету. 

Но пользоваться ей надо умело, использовать игры в системе, не упуская сути 

урока, и не придавать игре характер обычного упражнения. 

    Положительно дидактические игры влияют  на развитие 

школьников, им предоставляется возможность работать в группе, решать 

различные учебные задачи, высказывать свое мнение, анализировать 

ситуацию, искать пути решения. Следовательно, игры способствуют развитию 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения. 

В процессе игры воспитываются и нравственные качества, работая в 

группе, ребенок учится общаться, т.е. развиваются его коммуникативные 

способности, учится помогать одноклассникам, что воспитывает чувство 

товарищества, взаимопомощи. Игры положительно влияет на формирование и 



66 

 

сплочение коллектива. 

   Игра позволяет воспитывать желание и умение учиться, создает 

такой эмоциональный фон урока, который помогает детям лучше и глубже 

усвоить содержание материала. 

Большую помощь игра оказывает в сплочении коллектива младших 

школьников, через работу в группах и взаимную поддержку. На уроке, 

школьники играют с большим удовольствием и радостью, они не чувствуют 

усталости, не замечают как проходит время, они увлечены. Если игра 

проводится в начале урока, дети на протяжении всего оставшегося времени 

прекрасно работают, слабые ученики проявляют достаточную активность, в 

середине, конце урока игра позволяет сосредоточить внимание, поддержать 

интерес к уроку. 

Если использовать игры на протяжении всего начального обучения, 

несомненно, они будут способствовать повышению интереса к русскому 

языку и учащиеся, переходя в среднее звено для дальнейшего обучения, будут 

проявлять больший интерес к данному предмету, будут иметь более глубокие 

знания в этой области. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что игры 

необходимы для начальной школы, и использовать их надо в системе, на 

разных этапах урока, включать в них различные виды деятельности 

школьников, применять игры при изучении сложного, трудного для 

понимания материала. Для этого мы разработали план включения 

дидактических игр в действующую программу по русскому языку, для более 

систематизированного их использования. 

Игра-это незаменимый инструмент в развитии личности младшего 

школьника, с помощью которого можно повысить интерес к русскому языку и 

сделать этот предмет более "живым" и веселым. 
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Выводы по второй главе: 

Из изложенного можно сделать вывод, что дидактическая игра 

отличается от обыкновенной игры тем, что участие в ней обязательно для всех 

учащихся. Её правила, содержание, методика проведения разработаны так, 

что для некоторых учащихся, не испытывающих интереса к учебному 

предмету, дидактические игры могут послужить отправной точкой в 

возникновении этого интереса. 

В ходе работы я раскрыла, что основным в дидактической игре на 

уроках является обучение предмету, создание игровых ситуаций на уроках 

повышает интерес, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную 

деятельность, снимает утомление, развивает внимание, сообразительность, 

чувство соревнования, взаимопомощь. Словом, дидактические игры 

заслуживают право дополнить традиционные формы обучения и воспитания 

школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет 

проводится формально. Чем интереснее игровые действия, которые я 

использую на уроках и во внеклассных мероприятиях, тем незаметнее и 

эффективнее учащиеся закрепляют, обобщают, систематизируют полученные 

знания. 

В заключение, хочу еще раз подчеркнуть важность систематического 

использования дидактических игр на различных этапах изучения нового 

материала, который является эффективным средством активизации учебной 

деятельности школьников, положительно влияющим на качество знаний, 

умений и навыков учащихся, развитие умственной деятельности. 
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Заключение 

Формирование  логического мышления младших школьников – очень 

важная  часть работы учителя начальных классов. Развитие логического 

мышление у обучающихся. Это не только хорошие отметки в школе. Это 

вообще их способность целесообразно мыслить, делать выводы, выбирать 

способ решения проблем. Это не только их способность ориентироваться в 

«пути», но и не позволять другим сбивать их ориентиры. 

В ходе работы нами была проанализирована учебная, методическая и 

психолого-педагогическая литература по данной теме. Благодаря чему мы 

смогли дать определения следующим понятиям: мышление, логическое 

мышление, мыслительные операции, виды мышления, игра, дидактическая 

игра. Изучили условия, которые должен соблюдать учитель при работе над 

логическим мышлением учащихся. 

После изучения необходимого материала по теме исследования нами 

был проведен констатирующий эксперимент на основе нескольких методик. 

Методика 1 «Исключение лишнего понятия» В ходе проведения данной 

методики удалось выявить, что 13 учеников (30,2 %) самостоятельно без 

помощи учителя выделяют формальные признаки предметов, знают, как 

объяснить объединение объектов в группу. Это учащиеся с высоким уровнем. 

23 ученика (53%) продемонстрировали средний уровень развития 

мыслительной операции «анализ». Эти ученики могут самостоятельно 

выделить формальные признаки, но затрудняются объяснить, не всегда могут 

найти общее в предложенной группе слов, выполняют задания при помощи 

учителя. 16,3% 7 учеников не смогли справиться с заданием, самостоятельно 

не смогли исключить из группы слов лишнее, не делали выводы даже с 

помощью учителя. 

Методика 2. «Выявления сходства и различий в объектах» Немов Р.С. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что из 43 человек 17 

учащихся (39,5%) самостоятельно находят все сходства и различия между 
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предложенными объектами; знают как объяснить результат своей работы; 21 

ученик (48,8 %) могут самостоятельно выделить сходства между объектами, 

но затрудняются объяснить ход своей работы, иногда прибегают к помощи 

учителя. 5 учеников (10,4 %) не могут самостоятельно выделить сходства и 

различия между объектами, не знают как объяснить, не могут справиться с 

заданием даже при помощи учителя.  

Методика 3. «обобщение понятий» следующих авторов Р.Р. и С.А. 

Римских, С.И. Абузярова.  Высокий уровень выявлен у 10 учеников (23,3%), 

они правильно и самостоятельно определили сходства между изученными 

объектами; знают, как объяснить; могут увидеть существенные качества 

предмета в нестандартных ситуациях. Средний уровень показали 17 (39,5%) 

учеников, они могут самостоятельно выделить сходства между объектами, но 

объяснить без помощи учителя затрудняются. Низкий уровень определен у 16 

учеников (37,2%) они не могут самостоятельно выделить сходства между 

объектами, не знают как объяснить, не могут определить существенные 

качества да же при помощи учителя. 

Методика 4. ««разбей на группы». В ходе проведения данной методики 

удалось выявить, что 21 учащийся (48,8%) они самостоятельно выделяют 

общие параметры объекта, распределяет по группам. Это учащиеся с высоким 

уровнем. 17 учащихся (39,5%) продемонстрировали средний уровень развития 

мыслительной операции «классификация». Эти ученики затрудняются 

самостоятельно выделить общие существенные признаки; затрудняются 

объяснить. Низкий уровень 5 учащихся (11,6%) самостоятельно не могут 

обобщить; не знают как объяснить. 

Такие данные свидетельствуют о том, что ыслительная операция 

«классификация» и «сравнение» у детей сформирована лучше, хуже всего 

сформирована мыслительная операция «обобщение». 

На этапе эксперимента нами был разработан план включения дидактических 

игр в тематическое планирование действующей программы по русскому 

языку, способствующих формированию коммуникативных УУД. Мы 
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рассмотрели и выбрали самые оптимальные темы уроков русского языка в 

третьем классе для включения дидактических игр в процесс обучения.  

Предложенные дидактические игры можно включать в содержание урока на 

разных его этапах: в начале урока, чтобы заинтересовать учащихся 

предстоящим материалом, в середине урока для активизации учебной 

деятельности, в конце урока на этапе закрепления нового материала  
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Приложение 1. 

Методика 1. «Исключение лишнего понятия» Рогов Е.И. 

Задание: 

1. Василий, Фёдор, Семён, Иванов, Пётр. 

2. изношенный, маленький, дряхлый, старый. 

3. постепенно, торопливо, поспешно, скоро, быстро. 

4. лист, почва, кора, чешуя, сук. 

5. тёмный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

6. гнездо, нора, курятник, сторожка, берлога 

7. волнение, выигрыш, успех, удача. 

8. землетрясение, нападение, грабёж, кража, поджог. 

9. простокваша, молоко, сметана, сыр, сало. 

10. хата, ночь, дом, хлев, будка. 

11. берёза, сирень, сосна, ель, дуб. 

12. секунда, вечер, неделя, час, год. 

13. решительный, смелый, отважный, храбрый, злой. 

14. фломастер, карандаш, чернила, ручка. 

15. баскетбол, бадминтон, гандбол, футбол, хоккей. 

16. объяснение, наблюдение, задание, беседа, лекция. 

17. Книга, портфель, чемодан, кошелек. 

Правильные ответы: 

1. Иванов 2. маленький 3. постепенно 4. чешуя 5. голубой 6. сторожка 7. 

волнение 8.землетрясение 9. сало10. ночь 11. сирень 12, 

вечер 13. злой 14. чернила 15 бадминтон 16. Задание 17. Книга 
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таблица 1. 

баллы Результаты в 
количественном 
соотношении (чел.) 

Результаты в 
процентном 
соотношении (% 

Высокий уровень 16-17 

баллов 

13 30,2% 

Средний уровень 15-12 

баллов 

23 53% 

Низкий уровень11-8 7 16,3% 

 

Методика 2. «Выявление сходства и различий в объектах» (Немов Р.С.) 

Какое из животных больше: лошадь или собака? 

Утром люди завтракают. А что они делают, принимая пищу днем и вечером? 

(Правильный ответ — обедают и ужинают). 

Днем на улице светло, а ночью? (Правильный ответ — темно). 

Небо голубое, а трава? (Правильный ответ — зеленая), 

Черешня, груша, слива и яблоко — это ... (Правильное продолжение ягоды и 

фрукты). 

Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

Что такое Москва, Киев, Хабаровск? (Правильный ответ — города). 

Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят 

назвать время). 

(Правильный ответ — такой, в котором указаны часы и минуты). 

Молодую корову называют телка. А как называют молодую собаку и 

молодую овцу? 

(Правильный ответ — щенок и ягненок). 

На кого больше похожа собака: на кошку или на курицу? Ответь и объясни, 

почему ты так считаешь. 

Для чего нужны автомобилю тормоза? 

(Правильным считается любой разумный ответ, указывающий на 

необходимость гасить скорость автомобиля). 
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Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

(Правильный ответ указывает на то, что это — инструменты, выполняющие в 

чем-то похожие функции). 

Что есть общего между белкой и кошкой? 

(В правильном ответе должны быть указаны как минимум два объясняющих 

их признака, например то, что это — животное, умеющее лазать по деревьям, 

имеющее мягкий шерстяной покров, хвост, четыре ноги.) 

Чем отличаются гвоздь, винт и шуруп друг от друга? 

(Правильный ответ: гвоздь, как правило, гладкий по поверхности, а винт и 

шуруп — нарезные; гвоздь забивают молотком, а винт и шуруп вкручивают; 

шуруп — конический, а винт и гвоздь — круглые). 

Что такое футбол, прыжки в длину и в высоту, теннис, плавание? 

(Правильный ответ — это виды спорта, виды физических упражнений). 

Какие ты знаешь виды транспорта? 

(В правильном по существу ответе должно быть перечислено, как минимум, 

два разных вида транспорта). 

Чем отличается старый человек от молодого? 

(Правильный ответ должен содержать в себе хотя бы два существенных 

признака, отличающих старых людей от молодых). 

Для чего люди занимаются физкультурой и спортом? 

(Правильные возможные ответы — для поддержания своего здоровья; для 

того, чтобы быть сильными, стройными и красивыми; для того, чтобы 

добиваться спортивных успехов, выигрывать соревнования). 

Почему считается плохо, если кто-нибудь не хочет работать? 

(Возможные правильные ответы —все люди должны работать, иначе нельзя 

будет жить нормально; потому, что за данного человека вынуждены будут 

работать другие люди; в противном случае нельзя будет иметь нужные вещи, 

продукты питания, жилище и т.п.) 

Для чего на письмо необходимо наклеивать марку? 
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(Правильный ответ: марка — это знак уплаты отправителем стоимости 

пересылки почтового отправления). 

Таблица 2. 

баллы Результаты в 
количественном 
соотношении (чел.) 

Результаты в 
процентном 
соотношении (% 

Высокий уровень 10-8 

баллов 

17 39,5% 

Средний уровень 4-7 

баллов 

21 48,8% 

Низкий уровень 2-3  5 10,4% 

Методика 3. методика «обобщение понятий» следующих авторов Р.Р. и С.А. 

Римских, С.И. Абузярова. 

Детям дается задание на обобщение – предлагается «назвать одним словом» 
конкретные понятия: 
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Таблица 3. 

баллы Результаты в 
количественном 
соотношении (чел.) 

Результаты в 
процентном 
соотношении (% 

Высокий уровень 5 

баллов 

10 23,3% 
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Средний уровень 4-3 

баллов 

17 39,5% 

Низкий уровень 2-1 16 7,2% 

 

Методика4. «обобщение» Н.А. Берштейн «Последовательность 

событий». 

Ребенку показывают беспорядочно разложенные картинки и дают 

следующую инструкцию: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на 

которых изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе 

надо догадаться, как их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал 

художник. Подумай, переложи картинки, как считаешь нужным, а потом 

составь по ним рассказ о том событии, которое здесь изображено». 
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Таблица 4. 

баллы Результаты в 
количественном 
соотношении (чел.) 

Результаты в 
процентном 
соотношении (% 

Высокий уровень 10-9 

баллов 

12 27,9% 

Средний уровень 8-7 

баллов 

19 44,2% 

Низкий уровень 6-5 12 27,9% 
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Методика 5. «Разбей на группы» 

материал: 
шёлковый 

шерстяной 

чугунный 

место: 

придорожный 

московский 

время: 

апрельский 

осенний 

ночной 

мартовский 

назначение: 

гладильный 

стиральный 

настольный 

грузовой 

детский 

письменный 

таблица 5 

баллы Результаты в 
количественном 
соотношении (чел.) 

Результаты в 
процентном 
соотношении (% 

Высокий уровень 10-9 

баллов 

21 48,8% 

Средний уровень 8-7 

баллов 

17 39,5% 

Низкий уровень 6 5 11,6% 
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Таблица 6 

Таблица №2. Протокол программы исследования актуального состояния форсированности логического мышления.  

№п/п Ф.И. ученика критерии Общий уровень 

Умение выделять 
формальные признаки 
предмета (анализ) 

Умение обобщать объекты 
по существенным 
признакам (обобщение) 

Умение находить сходства 
и различия между 
изучаемыми объектами и 
явлениями (сравнение) 

Умение распределять 
объекты по группам на 
основе выделения 
общих существенных 
признаков 
(классификация) 

балл уровень балл уровень балл уровень балл уровень Количест
во баллов 

уровень 

1.  Максим А. 5 средний 8 высокий 4 средний 9 высокий 26 высокий 

2.  Мария В. 7 высокий 10 высокий 5 высокий 10 высокий 32 высокий 

3.  Арина Т. 5 средний 7 средний 2 низкий 5 низкий 19 средний 

4.  Иван С. 7 высокий 9 высокий 5 высокий 10 высокий 31 высокий 

5.  Татьяна А. 4 средний 7 средний 4 средний 8 средний 23 средний 

6.  Ольга Т. 6 высокий 10 высокий 5 высокий 10 высокий 31 высокий 

7.  Илья П. 3 низкий 5 средний 2 низкий 5 низкий 15 низкий 

8.  Дарья М. 4 средний 7 средний 3 средний 8 средний 22 средний 

9.  Артем К. 5 средний 7 средний 2 низкий 6 низкий 21 средний 

10.  Роман Ж. 2 низкий 3 низкий 2 низкий 6 низкий 13 низкий 

11.  Арсений Ш. 5 средний 6 средний 4 средний 7 средний 22 средний 

12.  Диана Л. 7 высокий 10 высокий 5 высокий 9 высокий 31 высокий 

13.  Татьяна Д. 4 средний 6 средний 3 средний 8 средний 21 средний 

14.  Даниил О. 7 высокий 8 высокий 3 средний 9 высокий 27 Высокий 

15.  Олег Н. 5 средний 5 средний 2 низкий 5 низкий 17 Средний 

16.  Александра М. 6 высокий 9 высокий 4 средний 8 средний 27 Высокий 

17.  Елена Б. 5 средний 9 высокий 3 средний 7 средний 24 Средний 

18.  Софья В. 4 средний 7 средний 2 низкий 6 низкий 19 Средний 

19.  Анастасия Л. 6 высокий 9 высокий 5 высокий 10 высокий 30 Высокий 

20.  Дмитрий Д. 4 средний 6 средний 4 средний 7 средний 21 средний 
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21.  Виктория Б. 7 высокий 10 высокий 4 средний 7 средний 28 высокий 

22.  Руслан Б. 1 низкий 2 низкий 1 низкий 4 низкий 8 низкий 

23.  Евгений Н. 4 средний 7 средний 2 низкий 5 низкий 18 Средний 

24.  Олеся С. 5 средний 9 высокий 3 средний 8 средний 25 Средний 

25.  Екатерина Л. 5 средний 8 высокий 4 средний 8 средний 25 Средний 

26.  Сергей Я. 5 средний 10 высокий 4 средний 8 средний 27 Высокий 

27.  Матвей О. 3 низкий 3 низкий 1 низкий 6 низкий 13 Низкий 

28.  Вадим К. 7 высокий 10 высокий 5 высокий 9 высокий 31 Высокий 

29.  Юлия Ф. 5 средний 6 средний 2 низкий 5 низкий 18 Средний 

30.  Анна Р. 5 средний 6 средний 4 средний 7 средний 22 Средний 

31.  Игорь А. 4 средний 7 средний 4 средний 7 средний 22 средний 

32.  Яна Ш. 7 высокий 10 высокий 5 высокий 9 высокий 32 высокий 

33.  Карина С. 6 высокий 8 высокий 5 высокий 10 высокий 29 высокий 

34.  Ульяна М. 1 низкий 2 низкий 2 низкий 8 средний 13 низкий 

35.  Алексей В. 4 средний 5 средний 2 низкий 4 низкий 15 низкий 

36.  Наталья Р. 3 низкий 4 средний 2 низкий 5 низкий 14 Низкий 

37.  Валентина К. 5 средний 6 средний 4 средний 7 средний 22 Средний 

38.  Надежда С. 2 низкий 2 низкий 2 низкий 7 средний 13 Низкий 

39.  Светлана А. 5 средний 7 средний 2 низкий 8 средний 22 Средний 

40.  Владимир Г. 4 средний 7 средний 2 низкий 8 средний 21 Средний 

41.  Владимир К. 7 высокий 9 высокий 5 высокий 10 высокий 31 Высокий 

42.  Алина Г. 4 средний 6 средний 4 средний 7 средний 21 средний 

43.  Полина Ж. 6 высокий 9 высокий 5 высокий 10 высокий 30 высокий 

 

 

 


