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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5 -  8 КЛАССОВ

Статья посвящена проблеме эффективного формирования логического мышления учащихся в сензи- 
тивный период. Автор уточняет определение понятия «логическое мышление», его структуру и специфи
ку педагогического воздействия на выделенные компоненты, раскрывает основные моменты генезиса 
логического мышления. Особое внимание уделяется логическими умениями и их содержанию для каждо
го года обучения с 5-го по 8-й классы. На основе проведённого исследования предлагаются разработан
ные автором алгоритмы усвоения информации и поэтапного изучения объекта учащимися, формирова
ния формально-мыслительных операций, анализа учебных задач на основе соотнесения рефлексивных 
действий и этапов логического мышления.

Основным условием развития логи
ческого мышления учащихся явля

ется их целенаправленное обучение [2; 3]. 
Возраст учащихся, на которы й приходится 
обучение в 5 -  8 классах учреждения общ его 
среднего образования, сензитивен для по
строения в их сознании системы знаний (как 
декларативных (знаний о том, что), так и 
процедурных (знаний о том, как)), ф орм иро
вания логического мышления, рефлексии [2; 
7; 14]. Это относительно стабильный период, 
которы й находится между возрастными кри
зисами 10-11 и 15-16 лет [14].

Для выявления стратегии формирования 
логического мышления учащихся необходимо 
уточнить содержание определения понятия 
«логическое мышление», отражающее его осо
бенности, характеризующее его как вид дея
тельности и описывающее этапы этой деятель
ности. Логическое мышление -  это осознанный, 
развёрнутый во времени системно-деятель

ностный, творческий, сочетающий продуктив
ную и репродуктивную деятельность процесс, 
предполагающий выявление и анализ про
блемы, формулировку целей и задач мысли
тельной деятельности, формулировку рабочей 
гипотезы, выбор методов решения проблемы, 
строгую схему процесса решения и проверку 
результатов на адекватность [5; 6; 7].

В структуре логического мышления уча
щихся можно выделить целостный, интегри
рованный комплекс мотивационного, кон
структивного и рефлексивного компонентов, 
опосредую щ их мыслительные и практиче
ские акты деятельности индивидуума. Для 
успеш ного формирования вы сокого уровня 
логического мышления необходимо одно
временное педагогическое воздействие на 
все компоненты. Представим в таблице 1 
особенности  компонентов логического мыш
ления для учащихся 5-8 классов и их психо- 
лого-педагогические новообразования.

Таблица 1 -  Особенности компонентов логического мышления и интеллектуальные новообразо
вания на разных возрастных этапах

Компо
ненты

Возрастной период
Дошкольный 1-4 классы 5-8 классы
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Преобладают личные мотивы: 
потребность в эмоциональной 
оценке взрослого (одобрение, 
ласка, похвала), игровые мо
тивы и мотивы достижения 
(успех, неудача). В старшем 
дошкольном возрасте выраба
тываются устойчивые сопод
чиненные мотивы, что способ
ствует осознанной мыслитель
ной деятельности

К концу дошкольного возрас
та развивается умение решать 
сложные задачи, требующие 
понимания некоторых меха
нических, физических и др. 
связей и отношений, умения 
использовать знания об этих 
связях и отношениях в новых 
условиях

Мотивация преимущественно 
учебная или социальная, вну
тренняя позиция характеризу
ется сочетанием ориентации 
на социальные и учебные ас
пекты школьной жизни 
(в 1-2 классах: мотив учиться в 
школе; в 3 классе: мотивы с ин
дивидуальным характером (мо
тив долга, соревновательный, 
коллективный); в 4 классе: по
зиция школьника)
У учащегося особенно актуа
лизированы познавательные 
способности, он осваивает зна
ния и навыки данного социума. 
Учитель, поощряя тягу к освое
нию нового, к достижению ре
зультатов поддерживает чув
ство компетентности. Знания в 
основном декларативны

Мотивы обучения опос
редованы общением со 
сверстниками. Учебная 
мотивация, как един
ство познавательных 
мотивов и мотивов до
стижения, преломляют
ся через призму узко
личностных, значимых 
и реально действующих 
мотивов групп, вида де
ятельности
У учащихся формиру
ется комплекс деклара
тивных и процедурных 
знаний
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В 2-4 года происходит разви
тие символических функций 
(переход к действиям в уме, 
для построения рассуждений). 
В 5-7 лет способны строить 
умозаключения, но представ
ления синкретичны, не вы
деляются существенные и 
второстепенные признаки, не 
вскрыты правила, связываю
щие эти признаки

Развивающееся мышление 
даёт детям возможность пред
усматривать заранее резуль
таты своих действий, плани
ровать их. Самооценка и само
контроль в развитии. Преиму
щественен внешний контроль 
взрослого

Синтез внешних и внутренних 
действий, объединяющихся 
в единую интеллектуальную 
деятельность (объединение в 
единый процесс наглядно-дей
ственного, наглядно-образно
го и словесно-логического спо
собов решения практических 
задач, внутренняя речь как 
средство мышления), соподчи
нение мотивов, персональное 
самосознание [5]

Учащийся способен к логи
ческим умозаключениям, при 
условии конкретности условий 
задачи

Формируется личностная 
рефлексия (предметом её явля
ется собственное мышление). 
Ориентация на оценку взросло
го является одним из условий 
формирования действий само
оценки и самоконтроля. Доми
нирует внешний контроль

Произвольность, рефлексия, 
внутренний план действий [14]

Учащиеся способны со
вершать мыслительные 
операции, без какой-ли
бо конкретной опоры, 
они способны к постро
ению логических сужде
ний по правилам индук
ции и дедукции

Учащиеся хорошо вла
деют рефлексивными 
навыками (предметом 
является как свой, так 
и мыслительный про
цесс других людей). Раз
вивается самоконтроль, 
эффективен взаимокон
троль и консультирую
щий внешний контроль 
учителя

Переход на стадию 
мыслительных опера
ций, умение опериро
вать гипотезами, само
определение в сфере 
общественных ценно
стей, интегрированная 
самоидентичность [1; 6; 
10; 11 и др.]

Выделение мотивационного компонента в 
структуре логического мышления вызвано не
обходимостью управления учебной деятель
ностью и её регулирования, направленности 
на определённые объекты в соответствии с 
личностной мотивацией. В работах В. С. Ильи
на, А. Н. Леонтьева [3; 4] и др. в структуре дея
тельности образ результата сопоставлен с мо
тивационным аспектом деятельности. «М оти
вацией объясняется выбор между различными 
возможными действиями, между возможными 
содержаниями мышления, интенсивность и 
упорство в осуществлении выбранного дей
ствия и достижения его результатов» [4, с. 115]. 
Как регулятор учебной деятельности, мотива
ция пронизывает все психологические процес
сы учащегося и оказывает воздействие на всю 
гамму мотивационных отношений.

М отивационное обеспечение логического 
мышления осущ ествляется на каждом этапе 
процесса обучения и предполагает рефлек
сию смысла, социальной и личностной зна
чимости данной деятельности. Оно учиты 
вает полимотивированность каждого вида 
деятельности (индивидуальные, групповые, 
общ ественны е мотивы и их иерархию), каче
ство целей (новизна, устойчивость, обосн о
ванность, реалистичность), включает в себя

проблемные ситуации, созданные в учебной 
деятельности, как совокупность факторов 
и условий, ставящих учащегося в позицию 
субъекта собственного учения, требую щ их 
от  него выбора степени напряжения волевых 
усилий, затрат времени, рациональности 
выбираемых учебны х действий (саморегу
ляцию и самоконтроль). Процесс развития 
мотивации учения включает обмен опытом 
между учителем и учащимся и между уча
щимися предъявления проблемных учеб
ных задач, продуктивное решение которых 
невозмож но без соответствую щ его уровня 
развития мотивации. То есть необходимо по
строение инвариантных компонентов такой 
ситуации, среди которы х -  ценностный ком
понент содержания образования, общ ение и 
сотрудничество субъектов ситуации, их со 
вместная деятельность по оценке предмета 
и самого процесса деятельности. Благодаря 
этом у развитие мотивации в учебной дея
тельности достигает наивысшего уровня.

Логическое мышление содерж ит комплекс 
теоретических знаний и практических уме
ний, которые отличаются деятельностным 
характером и степенью готовности  к реали
зации в деятельности по реш ению учебных 
задач. П оэтому возникает необходимость в
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структуре логического мышления выделить 
конструктивный компонент, которы й вклю
чает содержательную и операционно-функ
циональную составляющие.

Содержательная составляющая кон
структивного компонента логического мыш
ления отраж ает результаты познавательной 
деятельности и характеризуется объёмом, 
широтой, глубиной и системностью  деклара
тивных и процедурных знаний, опираясь на 
которы е учащийся может применить спектр 
приёмов, методов и разнообразны х подходов 
к реш ению учебны х задач. По мнению С. Л. 
Рубинштейна, «каждый акт освоения тех или 
иных знаний предполагает в качестве своего 
внутреннего условия соответствую щ ую  про- 
двинутость мышления, необходимую для их 
усвоения, и в свою  очередь ведёт к созданию 
новых внутренних условий для освоения 
дальнейших знаний. В процессе освоения 
некоторой элементарной системы знаний, 
заключающей в себе определённую объ ек 
тивную логику соответствую щ его предмета, 
у человека формируется логический строй 
мышления, служащий необходимой внутрен
ней предпосылкой для освоения системы 
знаний более вы сокого порядка» [8, с. 56].

Опираясь на анализ психолого-педаго- 
гической литературы и массовый практи
ческий опыт, можно утверждать, что содер
жательная составляющая конструктивного 
компонента логического мышления характе
ризуется совокупностью  знаний, направлен
ных на:

а) анализ различных ситуаций и явлений в 
процессе обучения путём выделения состав
ляющих (условия, мотивы, причины, средства, 
возможности);

б) исследование каждой части изучаемого

явления в процессе формирования теоретиче
ских понятий, детерминированных логикой 
данного явления;

в) планирование и оценку целенаправлен
ных действий в процессе умственной деятель
ности, прогнозирование результата;

г) анализ результатов и соответствие им за
траченных усилий [5; 8].

Повышение уровня логического мышле
ния включает накопление знаний и развитие 
компонентов обработки информации. Реше
ние проблем происходит более эффективно, 
когда имеется запас соответствую щ ей ин
формации. У учащихся, владеющих продук
тивными методами хранения и извлечения 
информации, формируются базы знаний. 
База знаний -  «это  сущ ествующ ие семанти
ческие сети и структура семантических дан
ных, посредством которы х субъект строит 
свои собственны е представления о происхо
дящем, а также процедуры, посредством ко
торы х субъект использует имеющиеся у него 
сведения» [12, с. 40]. Для интериоризации 
декларативной и процедурной информации 
необходимо организовать деятельность по 
многократной логической переработке посту
пающей информации с помощью кодирования, 
декодирования и перекодирования знаний. 
Построение системы визуально-понятийного 
кодирования информации способствует улуч
шению взаимодействия между внутренним 
и внешним планами мыслительной деятель
ности, поддержке и активизации учебной дея
тельности, а также успешному формированию 
логического мышления учащихся.

Представим в таблице 2 алгоритм усвоения 
информации и поэтапного изучения объекта 
учащимися 5-8 классов в процессе учебной де
ятельности.

Таблица 2 -  Алгоритм поэтапного изучения объекта учащимися 5-8 классов

Взаимодей
ствующие
процессы

Этапы перекодирования и усвоения информации 
(учебная деятельность)

Процесс логи
ческого мыш
ления

Выявление и 
анализ про
блемы

Формулиров
ка целей и 
задач мысли
тельной дея
тельности

Форму
лировка
рабочей
гипотезы

Выбор
методов
решения
проблемы

Схема
процесса
решения

Проверка 
резуль
татов на 
адекват
ность

Учебные дей
ствия

Замещения 
привычного, 
но неточного 
понятия точ
ным научным 
понятием

Выделение 
свойств по
нятия

Сопостав
ление, стан- 
дартизиро- 
вание

Прообра-
зирование
(проекти
рование
образа)
понятия

Модели
рование
дей
ствий

Действия 
с веще
ственным 
объектом

Технологиче
ские средства 
усвоения ин
формации

Визуализация
образов

Когнитивные
шаблоны

Образы-
стандарты

Образ по
нятия

Образ
дей
ствий

Система
критери
ев
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Функции тех Актуализирую- Преобразую Сравни- Генерирую- Реализу Оценоч-
нологических щая опыт щая тельно-со- щая ющая но-кор-
средств усвое- постави- ректиру-
ния тельная ющая

От начального к завершающему этапам пе
рекодирования и усвоения информации про
исходит смена технологических средств. При 
этом  осущ ествляется поэтапное выполнение 
учебны х действий и логических операций, 
начиная от внешних признаков изучаемого 
объекта до построения образных моделей 
понятия (посредством  абстрагирования и 
установления содержательных связей между 
элементами содержания понятия), завершая 
средствами ориентировочного типа для не
посредственного выполнения контрольных 
действий. Данный алгоритм поэтапного изу
чения объекта может бы ть инвариантным и 
эффективным для организации учебной дея
тельности учащихся.

Операционно-функциональная составляю

щая конструктивного компонента описы ва
ет логическое мышление как деятельность, 
которая, в свою  очередь, осущ ествляется как 
последовательность действий. Способы осу
ществления действия называются операция
ми. Среди операций мыслительной деятель
ности выделяют следующие: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщ ение (ге
нерализация), конкретизация. Необходимо 
учиты вать при формировании формально
мыслительных операций учащихся 5-8 клас
сов постепенные изменения, с несколькими 
возвратами к более ранним способам позна
ния и обратно, соотнош ения между конкрет
но-понятийной и абстрактно-понятийной 
стадиями мышления в пользу второй (табли
ца 3).

Таблица 3 -  Алгоритм формирования формально-мыслительных операций

Процессы Этапы
Учебные
действия

Актуализа
ция мысли
тельной 
операции

Активиза
ция позна
вательной 
деятель
ности

Воссоздание
целостной
картины
изучаемого
объекта

Осущест
вление мыс
лительной 
операции с 
опорой на 
аудиовизуаль
ные средства

Осущест
вление мыс
лительной 
операции 
без опоры 
аудиовизу
альные сред
ства

Обобщение 
и закрепле
ние мыс
лительной 
операции

Когни
тивные 
процессы 
и инстру
менты

Память, 
воспри
ятие, во
ображение, 
ощущения

Образы,
действия,
эмоции

Интуитив
ные пред
ставления, 
образы

Наглядно
образные и 
наглядно
действенные 
компоненты 
мышления

Воображе
ние, ощу
щения

Память,
ощущения,
логическое
мышление

Техно
логические
средства

Визуали
зация об
разов

Визуали
зация об
разов

Языковые 
формы тек
стов, сужде
ний

Когнитивные 
шаблоны, про
граммы опе
раций

Система дей
ствий

Система за
даний

Отдельные мыслительные операции, вхо
дящие в состав действий, перестают нуж
даться в контроле сознания. Сознание в этом 
случае направлено на общ ее руководство де
ятельностью  [2]. Освоенные человеком спо
собы  выполнения действия, обеспечиваемые 
совокупностью  приобретенных знаний и на
выков, называются умениями. В рамках субъ
ектно-деятельностного подхода умение рас
сматривается как категория деятельности 
(это позволяет раскрыть содержательную 
и операциональную стороны  развития уме
ния) и как способность к целенаправленной 
деятельности, что является важной характе
ристикой личности.

Под логическими умениями понимаются 
общ еучебны е умения, обеспечивающ ие чёт
кую структуру содержания процесса поста

новки и решения учебны х задач [1; 12]. Ло
гические умения в полной мере не являются 
однородными: анализ и синтез, сравнение, 
обобщ ение и классификация соответствую т 
основны м методам и формам мышления и 
являются предметом изучения формальной 
логики. Постановка и решение проблем, осу
ществление доказательства и опровержения, 
составление внутреннего плана действий от 
ражают процесс движения мысли в его диа
лектических противополож ностях и изуча
ются диалектической логикой. Поэтому, ч то 
бы подчеркнуть важность диалектической 
составляющ ей логического мышления и её 
формирования наравне с формально-логиче
ской, логические умения уместно разделить 
на две группы: формально-логические и диа
лектико-логические. Овладение формально
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логическими умениями происходит начиная 
с дошкольного возраста, а в полной мере фор
мально-логические и особенно диалектико-ло
гические умения становятся доступными имен
но во время обучения в 5-8 классах.

Успешность формирования логических 
умений определяется целостностью  пред
ставления педагога о той  совокупности уме
ний, которыми должны овладеть учащиеся. 
Содержание формируемых у учащихся логи
ческих умений для каждого года обучения с 
5-го по 8-й классы отражено в таблице 4. К 
каждому следующ ему году обучения умения 
соверш енствую тся: возрастает уровень осоз
нанности при осущ ествлении действий, са

Таблица 4

м остоятельность при организации деятель
ности, соверш енствуется умение осущ ест
влять рефлексию.

Рассматривая рефлексивный компонент  
логического мышления, необходимо отм е
тить, что в данном возрасте психические 
процессы впервые приобретаю т личност
ный характер [14], то есть это отражение 
собственны х мыслительных процессов в со 
знании учащегося, которое помогает сформу
лировать получаемые результаты, переопре
делить цели дальнейшей работы. Рефлексив
ный компонент в логическом мышлении -  это 
мыследеятельностный процесс осознания 
субъектом своей деятельности.

-  Содержание логических умений учащихся
Логические

умения 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ
анализиро
вать и син
тезировать 
объекты

- выделять глав
ное в объекте
- находить при
чинно-следствен
ные связи
- описывать свой
ства объекта

- осуществлять опи
сание компонентов 
объекта
- выявлять вре
менные и функ
циональные компо
ненты объекта
- выявлять свойства

- определять объ
ект анализа и син
теза
- выделять при
чинно-следствен
ные связи

- самостоятельно опреде
лять объект и аспект ана
лиза и синтеза
- соотносить различные 
компоненты объекта
- классифицировать по 
нескольким признакам

сравнивать
объекты,
ситуации

- сравнивать фак
ты, явления, со
бытия по задан
ным критериям

- выделять крите
рии для сравне
ния и осуществлять 
сравнение

- выявлять связи 
соподчинения и 
зависимости меж
ду компонентами 
объекта

- определять объекты и 
аспект сравнения
- опознавать и квалифи
цировать ситуации, как 
ситуации сравнения
- сопоставлять свойства 
объектов, ситуаций по су
щественным признакам

обобщать - давать опреде
ление по суще
ственным при
знакам

- определять поня
тия по существен
ным признакам

- классифициро
вать информацию 
по общим и суще
ственным призна
кам

- самостоятельно обоб
щать и классифицировать 
события, явления, объ
екты по общим и суще
ственным признакам

конкретизи
ровать

- наблюдать
- реконструиро
вать информа
цию
- кодировать-де- 
кодировать

- систематизиро
вать информацию

- устанавливать 
внутрипредмет- 
ные связи

- устанавливать меж
предметные связи

ДИАЛЕКТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ
выдвигать
гипотезу

- участвовать в 
коллективном 
определении про
блемы
- с помощью учи
теля или самосто
ятельно форму
лировать вывод

- участвовать в кол
лективном выдви
жении гипотезы
- формулировать 
вывод

- определять для 
решения пробле
мы новую функ
цию объекта
- комбинировать 
известные сред
ства для нового 
решения пробле
мы

- самостоятельно опреде
лять проблему и предла
гать способы её решения
- комбинировать из
вестные средства для ре
шения новой проблемы
- самостоятельно вы
двигать гипотезу для ре
шения проблемы

осущест
влять дока
зательство

- высказывать 
суждения, под
тверждать их 
фактами

- доказывать ут
верждение, тезис

- различать компо
ненты доказатель
ства
- уметь доказы
вать и опровер
гать

- выбирать форму дока
зательства (прямое, кос
венное)
- опровергать выдвину
тый тезис
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составлять - составлять про- - участвовать в - самостоятельно - осознавать связь спосо-
внутренний стой план коллективном вырабатывать ал- бов выполнения действий
план дейст- - участвовать в построении по- горитм действий с особенностями новой
вий коллективном следовательности - осознанно при- ситуации

выделении эта выполнения дей- менять алгоритм - осуществлять сохране
пов деятельности ствий

- самостоятельно 
вырабатывать алго
ритм действий
- осознанно приме
нять алгоритм в 
разных условиях

в разных условиях ние выработанного алго
ритма действий во вну
треннем плане

Формальные операции, присущие логи- сировать свои умственные действия, опера-
ческому мышлению, наделяют учащихся ции и получать от  этого интеллектуальные
способностью  к рефлексии и позволяю т ему эмоции. Для осущ ествления собственной
получать представление не только о соб- рефлексивной деятельности учащиеся мо-
ственном мышлении, но и о мышлении дру- гут руководствоваться алгоритмом анализа
гих людей. Учащиеся 5-8 классов становятся учебны х задач с использованием вспомога-
способны ми планировать и контролировать тельных вопросов и предложений (таблица
мыслительные построения, учатся рефлек- 5).

Таблица 5 -  Алгоритм анализа учебных задач на основе соотнесения рефлексивных действий и 
этапов логического мышления

Эт
ап

ы
ло

ги
че

ск
ог

о
мы

ш
ле

ни
я

Ре
фл

ек
си

вн
ы

е
де

йс
тв

ия Вопросы Реакция и реплики Содержание этапов
и предложения учащегося решения задачи

Вы
яв

ле
ни

е 
и 

ан
ал

из
 п

ро
бл

ем
ы 

(о
ри

ен
ти

ро
вк

а)

Ос
та

но
вк

а

Как вы думаете, для 
решения данной задачи 
достаточно ли?
Можно ли решить дан
ную задачу способом...? 
К какой задаче можно 
свести данную?

Я сомневаюсь.
Я думаю, что это ошибка.. 
Мне кажется, что нужно 
найти другой способ ре
шения..
Я буду искать ошибку в 
рассуждениях.

Акт принятия задачи -  это связы
вание задачи с некоторой уже су
ществующей, актуализированной 
в данной ситуации (или целена
правленно создаваемой) мотива
ционной структурой

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
це

ле
й 

и 
за

да
ч 

мы
сл

ит
ел

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Ф
ик

са
ци

я

Каким вы видите план 
решения проблемы?
В каком порядке будем 
искать решение про
блемы (выполнять дей
ствия)?
Какие данные надо 
узнать?

Я знаю, в каком месте я 
ошибся..
Я понял, что надо осоз
нать (посмотреть, вспом
нить, сопоставить), что
бы..
Я понял, что надо де
лать..

Осознание учащимся предстоящей 
деятельности с точки зрения её 
учебного смысла 
Переформулировка и моделиро
вание -  построение различных 
графических схем (чертежей, 
условных рисунков), которые от
ражают ситуацию, но не дают от
вета на вопрос, а только помогают 
выбрать путь для решения

Ф
ор

му
ли

ро
вк

а 
пр

ед
по

ло
ж

ен
ия

 
(р

аб
оч

ей
 

ги
по

те
зы

)

От
ст

ра
не

ни
е

Как вы думаете, в чём 
состоит проблема..? 
Что вы должны сделать 
для того, чтобы?
Какой результат нужно 
получить?

Задаются вопросы другим 
учащимся, учителю, себе 
-  в каком месте сделана 
ошибка. Анализируется 
ход решения задачи, осу
ществляется поиск допол
нительной информации

Предметно-содержательный ана
лиз -  декодирование условия зада
чи в целом, воссоздание реальной 
ситуации. Логико-семантический 
анализ текста задачи для установ
ления величин, их значений и со
отношений между ними, заданных 
в тексте задачи, разбиение текста 
задачи на отдельные элементар
ные условия и требования (выяв
ление структуры задачи)

По
ис

к 
пу

тей
 

ре
ш

е
ни

я, 
ос

но
ва

нн
ый

 
на

 
ло

ги
че

ск
их

 
ра

сс
уж

де
ни

ях

Об
ъе

кт
ив

ац
ия

Воспользуйтесь пред
ложенными варианта
ми решения задачи.. 
Какой способ решения 
вы считаете лучшим? 
Как вы думаете, легче и 
продуктивнее будет..?

Появляется план даль
нейших действий, найден 
способ выполнения дей
ствий
Я думаю, нашел способ..
Я разобрался в задаче и 
могу объяснить.

Отделение известного от неизвест
ного, установление существующих 
связей, перевод этих связей с кон
кретного языка текстовой задачи 
на язык математических отноше
ний и зависимостей, разбиение за
дачи на смысловые части и их ана
лиз (выделение о чём говорится; 
что об этом говорится; сколько)
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а н
СОо
£

те а  а к л  ч е асооа

еинасоичааоVOО

Закончите решение 
найденным спосо
бом...
Продолжите объясне
ние...
Исправьте ошибочное 
мнение (действие)...

Есть намерение продол
жить работу, проверяет
ся новый способ её вы
полнения, проявляется 
самостоятельность при 
работе с информацией, 
исправляются ошибки, 
находятся ответы на во
просы
Я исправлю ош ибки.
Я решаю задачу новым 
способом.

Установление факта, что полу
ченное решение удовлетворяет 
условиям задачи. Сопоставление 
проведенного решения с ранее 
решёнными задачами, установ
ление возможности обобщения, 
выделение особенностей реше
ния

А. В. Хуторской указывает, что рефлексив
ная деятельность состои т из определенных 
этапов, выполнение которых предполагает 
появление, успеш ное завершение и получе
ние результата от рефлексии [13]. Рефлек
сивная деятельность включает следующие 
рефлексивные действия: остановка, фикса
ция, отстранение, объективизация, оборачи
вание [9].

Для формирования рефлексивного ком
понента необходима такая организация ра
боты, в ходе которой учащиеся обращаются 
к собственны м действиям, отмечаю т их о со 
бенности; вырабатывают формы предвари
тельного обсуждения и отчёта о ходе реш е
ния учебной задачи; используют алгоритмы 
анализа учебны х задач (тип, сходства и раз
личия условий и сп особов решения).

Таким образом, формирование всех ком
понентов логического мышления обеспечи
вает образовательные потребности учащих
ся в достижении вы сокого уровня логическо
го мышления и сп особствует последующ ему 
обучению в старших классах.
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SUMMARY
The article is devoted to the problem of effective formation of logical thinking to pupils in the favorable period. 

The author clarifies the definition of “logical thinking”, its structure and specificity of the pedagogical influence on 
selected components, reveals the highlights of Genesis of logical thinking. Special attention is paid to the logical 
skills and content for each grade from 5th to 8th grades. Based on the conducted research offers algorithms devel
oped by the author of mastering information and step-by-step learning object, pupils, formation of formal mental 
operations, analysis of the training tasks based on reflexive action and match stages of logical thinking.
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