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развитие логического мышления учащихся является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. каждый предмет, изучаемый на первой сту-
пени общего среднего образования, вносит свой вклад в развитие мышления 
ребенка. особое значение в этом процессе играет математика. логические при-
ёмы мышления играют важную роль в процессе обучения: они необходимы для 
усвоения специфического материала в любой области знаний, используются 
для обобщения и систематизации этих знаний, а также позволяют получать но-
вые знания на основе уже имеющихся. в то же время в содержании обучения 
(даже математики) логический компонент не выделен явно, и логические при-
ёмы не формируются целенаправленно. Это значит, что «развитие логического 
мышления в значительной степени формируется стихийно, поэтому большин-
ство учащихся даже старших классов не овладевают логическими приёмами 
мышления, не говоря уже о его формах» [1, с. 1].

как показывают многочисленные психологические исследования, необхо-
димо уделять внимание развитию логического мышления у детей на всех эта-
пах их развития, начиная с младшего школьного возраста. возраст от 6 до 10 
лет является наиболее важным для формирования основных структур мышле-
ния у детей. если в этот период не развить логическое мышление, то в будущем 
будет очень сложно это сделать [2, с. 17].

Мышление младших школьников в возрасте 8–9 лет уже позволяет улавли-
вать логические связи между разными элементами предлагаемой информации. 
данный переход позволяет ученикам мыслить понятиями, отходя от наглядно-
сти. Процесс развития логической составляющей мышления крайне благопри-
ятен именно в этом возрасте [4, с. 15].

изучение математики вносит определенный вклад в развитие мышления 
ребенка. систематическое включение заданий и упражнений на развитие ло-
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гического мышления на уроках, факультативных и стимулирующих занятиях 
ведёт к тому, что к концу 4-го класса учащиеся в достаточной степени овладе-
вают многими приёмами логического мышления, что позволяет им в будущем 
хорошо успевать по всем предметам.

умение абстрактно мыслить позволяет решать логические задачи и делать 
выводы, опираясь на существенные внутренние характеристики объектов, а не 
на их внешние признаки. При освоении методов мыслительной деятельности, 
ученик приобретает способность решать задачи «в уме» и анализировать свои 
рассуждения. Постепенно рассуждения становятся логически верными и вклю-
чают в себя такие операции, как анализ, синтез, сравнение, классификация, се-
риация, систематизация и обобщение [1, с. 2].

анализ – это разбиение объекта или явления на составляющие его части, 
выделение отдельных признаков и свойств. синтез – объединение отдельных 
элементов, частей и признаков в единое целое. анализ и синтез неразрывно 
связаны, находятся в единстве друг с другом в процессе познания. они яв-
ляются важнейшими мыслительными операциями. аналогия – это сходство 
между объектами в некотором отношении. использование аналогии в мате-
матике является одной из основ поиска решения задач. сравнение – процесс 
сопоставления предметов и явлений с целью выявить их сходства и разли-
чия. классификация – умственное разделение объектов на группы в зависи-
мости от их основных характеристик. сериация – упорядочивание объектов 
по степени интенсивности одного или нескольких признаков. систематиза-
ция – мысленное построение системы, расположение объектов в определён-
ном порядке, установление между ними определённой последовательности. 
обобщение – объединение предметов и явлений в группы на основе общих и 
существенных признаков, которые мы выделяем в процессе абстрагирования. 
конкретизация – мыслительный переход от общего к единичному, которое со-
ответствует этому общему. в учебной деятельности конкретизировать – зна-
чит привести пример.

в своей педагогической практике я систематически использую задания и 
упражнения, развивающие выше названные мыслительные операции, не толь-
ко на уроке математики, но и на стимулирующих и факультативных занятиях по 
данному предмету. Приведу лишь некоторые примеры таких заданий.

• упражнения, направленные на проведение аналогий:
1. уменьшаемое – разность, множитель – ….?
2. Продолжите ряд:
     а) 1, 5, 13, 29,….              б) 1, 4, 9, 16,….
     в) 7, 19, 37, 61,…              г) 1, 8, 27….
3.  окружность – циркуль, прямая –  …. ?
• упражнения  на классификацию объектов:
1. Что объединяет слова длина, площадь, масса? какое слово к ним под-

ходит: секунда, центнер, величина, метр?
2. даны числа: 399, 8200, 753, 13558, 9003, 5460, 20800, 221.
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на какие 3 группы можно разделить числа? (трёхзначные, четырёхзнач-
ные, пятизначные) а на какие 2 группы можно разделить эти же числа? (Чёт-
ные и нечётные, круглые и некруглые)

3. По какому признаку разбиты фигуры на группы? разбей на группы эти 
же фигуры по другим признакам (см. рис.).

 

Рис. – Задание на классификацию фигур

• упражнения  на упорядочивание объектов:
1. нарисуй следующую картинку.

      …      
2. впиши недостающие числа.
а) 40   20   60         б) 20   70   40         в) 80   10   70
    10   80   90              30   20   0               30   20   10
    70   30    ?                50   90   ?               60   20   ?
3. Продолжи ряд чисел по закономерности:
а)  20, 17, 14, …, 8, …, 2
б)  2, 1, 7, 3, 12, 5,…, 7, 22,…
в)  7, 17, 37, 67, … ,  … 
• упражнения на исключение лишнего.
в каждом задании указаны четыре объекта, из которых три в значительной 

мере сходны друг с другом, и только один отличается от всех остальных. его 
нужно назвать и объяснить свой выбор.

1. сумма, разность, множитель, частное.
2. см, дм, м², км.
3. 1, 9, 27, 64.
очень полезны такие задания, в которых «лишний» объект можно найти 

разными способами. например: в ряду чисел 4500, 6732, 988, 1345 
число 4500 – «лишнее», т.к. оно круглое,
число 988 – «лишнее», т.к. оно трёхзначное,
число 1345 – «лишнее», т.к. оно нечётное.
• упражнения, направленные на обобщение по некоторым признакам.
1. круг, квадрат, ромб, овал, прямоугольник – это …
2. 2, 4, 6. 8, 10, 12 – это …
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3. грамм, килограмм, центнер, тонна – это …  
в своей работе уделяем большое внимание содержательно-логическим 

заданиям, которые требуют проведения анализа заданной математической 
ситуации, выявления закономерностей и свойств, а также выделения общего 
признака, т. е. выполнение сразу нескольких мыслительных операций. Затем 
можно использовать это для выполнения задания по поиску недостающего или 
лишнего элемента, по проведению обобщения, классификации и т. д. [3, с. 39].  

использование в начальном обучении математике различных методов, 
приемов по развитию логического мышления способствует активизации мыш-
ления учащихся и тем самым положительно влияет на их общее развитие. опи-
раясь на собственный многолетний опыт работы, считаем, что использование 
учителем начальных классов логических заданий является не только желатель-
ным, но и необходимым элементом обучения математике.
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согласно концепции учебного предмета «Математика» к одной из основ-
ных линий содержания курса относятся «текстовые задачи, которые являются 
важнейшим средством умственного развития учащихся, овладения приёмами 


