
Доклад «Развитие мышления у младших школьников». 

Умение мыслить логически является одним из главных достоинств, которые ведут 
человека к самореализации и успеху. Поэтому, школа и семья должны 
сосредоточить все усилия для полноценного развития у детей всех психических 
процессов. Мышление детей и взрослых значительно отличается, это знает и может 
заметить каждый. Взрослый мыслит исходя со своего жизненного опыта, 
теоретических знаний, а мышление детей основано на наглядных примерах, 
впечатлениях, эмоциях, воображении.  

«Младший школьный возраст - период впитывания, накопления знаний, период 
усвоения по преимуществу. Успешному выполнению этой важной функции 
благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое 
подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно 
игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются» - так 
характеризует этот возраст Н.С. Лейтес. 

В рамках существующей возрастной периодизации младший школьный возраст 
определяется от 6-7 до 10-11 лет и определяется важнейшим обстоятельством в 
жизни ребенка - его поступлением в школу. 

В это время происходит интенсивное биологическое развитие детского организма. 
В основе такой перестройки (ее еще называют вторым физиологическим кризом) 
лежит эндокринный сдвиг. Такая физиологическая перестройка требует от 
организма ребенка большого напряжения для мобилизации всех резервов. В этот 
период возрастает подвижность нервных процессов, процессы возбуждения 
преобладают, и это определяет такие характерные особенности младших 
школьников, как повышенная эмоциональная возбудимость и непоседливость. 

Подходя к школьному возрасту, ребенок имеет достаточно высокий уровень 
развития всех психических процессов. Физиологические трансформации вызывают 
большие изменения в психической жизни ребенка. В центр психического развития 
выдвигается формирование произвольности (планирования, выполнения программ 
действия, осуществление контроля). Происходит совершенствование 
познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания) и формирование 
высших психических функций (речи, письма, чтения, счета). Учась способам 
письма, счета, чтения и т.д., ребенок ориентирует себя на самоизменение - он 
овладевает необходимыми, присущими окружающей его культуре способами 
служебных и умственных действий. Самое существенное в учебной деятельности - 
это рефлексия на самого себя, отслеживание новых достижений и происшедших 
изменений. «Не умел - умею», «Не мог - могу», «Был - стал», - ключевые оценки 
результата углубленной рефлексии своих достижений и изменений. Именно в этом 
возрасте ребенок впервые отчетливо начинает осознавать отношения между ним и 
окружающими, разбираться в общественных мотивах поведения, нравственных 
оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в 
сознательную фазу формирования личности. Глубокие изменения, происходящие в 
психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о широких 
возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. В течение этого 
периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как 
активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего 
собственный опыт в этом мире. 



Логика – наука о законах и формах правильного мышления. Она изучает формы 
рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из чего 
следует, ищет ответ на вопрос: как мы рассуждаем?  

Мышление - это познавательная деятельность, которая осуществляется человеком. 
Это своего рода способ восприятия и отражения действительности. Главный 
результат мыслительной деятельности - это мысль (она может проявляться в виде 
осознания, понятия, идеи или в прочих формах). Стоит отметить, что способность 
человека к мышлению проявляется постепенно, по мере развития индивида. Так, 
при познании человеком норм языка, особенностей окружающей среды и прочих 
форм жизнедеятельности, оно начинает приобретать все новые формы и глубинные 
смыслы. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек 
использует логические понятия и конструкции, которому свойственна 
доказательность, рассудительность и целью которого является получение 
обоснованного вывода из имеющихся предпосылок. Точнее подобрать нужный 
способ, который позволит прийти к правильному выводу.  

НОВЫЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕРЕД ПЕДАГОГАМИ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ:  НАУЧИТЬ РЕБЁНКА НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ, СЧИТАТЬ И ПИСАТЬ, НО И 
ПРИВИТЬ ДВЕ ГРУПППЫ НОВЫХ УМЕНИЙ. 

• Во- первых, это универсальные учебные действия, составляющие умение 
учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 
интерпретации информации. 

• Во- вторых, формирование у детей мотивации к обучению, саморазвитию, 
самопознанию. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть основными  элементами логических 
универсальных  действий:  

      -  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификация объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



«Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», - напоминал 
учителям К.Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной работы на 
эти особенности детского мышления.  

Мышление детей младшего школьного возраста включает в себя 3 основных 
вида:  

 наглядно-действенное: познание с помощью манипулирования предметами. На 
развитие наглядно-действенного мышления работают картинки-пазлы, детали 
конструктора "Лего", разные модели кубика Рубика, головоломки;  

 

 наглядно-образное: познание с помощью представлений предметов, явлений. В 
отличие от наглядно – действенного мышления при наглядно-образном 
мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа.  

 словесно-логическое: познание с помощью понятий, слов, рассуждений, таким 
образом, оно предполагает наличие у ребенка способности к выполнению 
основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификации 
и этому способствуют следующие упражнения: ребусы, различные 
математические таблицы, кроссворды.  

 

Задача школы первой ступени поднять мышление ребенка на качественно новый   
этап, развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей. В 
школьный возраст, указывал Л.С. Выгодский, ребенок вступает с относительно слабой 
функцией интеллекта (сравнительно с функциями восприятия и памяти, которые 
развиты гораздо лучше). В школе интеллект обычно развивается так, как ни в какое 
другое время. Здесь особенно велика роль школы, учителя. Мышление детей 
развивается во взаимосвязи с их речью. Словарный запас нынешних 
четвероклассников насчитывает примерно 3500-4000 слов. Влияние школьного 
обучения проявляется не только в том, что значительно обогащается словарный запас 
ребенка, но прежде всего в приобретении исключительно важного умения устно и 

письменно излагать свои мысли. 
Развитие мышления младших школьников происходит во время учебного процесса. 
Школьный материал преподается на уроках в определенной последовательности. 
Программа 1-2 классов предусматривает максимальный объем работы с наглядными 
образцами, начиная с 3 класса, данный вид занятий умеренно сокращается и 
предпочтение отдается системе научных понятий. Умственные операции, с которыми 
ежедневно сталкивается школьник, становятся все более отдаленными от конкретной 
практической деятельности и наглядной опоры. Умение мыслить абстрактно дает 
возможность решать логические задачи и делать выводы, основываясь на 
существенные внутренние свойства, а не на явные признаки объектов.  

 
Изменения в мыслительном процессе не остаются не замеченными и самими 
школьниками, которые весьма стараются управлять своими мыслями, 
концентрироваться. Зачастую такие побуждения заканчиваются успехом. К 



окончанию младшей школы ученики приобретают некоторые навыки теоретического 
мышления, которому свойственны внутренний план действий, предусматривающий 
логический порядок действий на пути к решению, анализ содержания задачи и 
выделение способа решения, которое обобщается на целый класс задач. 

 Важно, чтобы учителя и родители обращали должное внимание на формирование 
мыслительных процессов и всячески ему способствовали. Практика показала, что 
дети, регулярно решающие логические задачи, точнее рассуждают, легче делают 
выводы, успешнее и быстрее справляются задачами по разным учебным предметам. 
Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, то и в этом 
случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что 
приобретается самое главное в мыслительной деятельности – умение управлять собой 
в проблемных ситуациях. 

 Одним из эффективных способов развития логического мышления есть решение 
школьниками нестандартных логических задач: 

1. Задачи на смекалку  
2. Задачи шутки  
3. Числовые фигуры  
4. Задачи с геометрическим содержанием  
5. Логические упражнения со словами  
6. Математические игры и фокусы  
7. Кроссворды и ребусы  
8. Комбинаторные задачи. 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно большая. 
Причина настолько исключительной роли математики в том, что это наиболее 
теоретическая наука из всех изучаемых в школе.  

Хорошее логическое мышление, развитая способность рассуждать  необходимы 
каждому ребенку. Ведь и в учении, и в жизни устойчивый успех только у того, кто 
делает точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает 
непротиворечиво.  В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 
индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются группы 
"теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают учебные задачи в 
словесном плане, "практиков", которым нужна опора на наглядность и практические 
действия, и "художников" с ярким образным мышлением. У большинства детей 
наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления.  

Заканчивая свое выступление, хочу озвучить еще одно изречение на этот раз великого 
немецкого философа Иммануила Канта "не мыслям надобно учить – а мыслить”... 

 

 


