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Причина исключительной роли математики в развитии логического мы-
шления в том, что это самая теоретическая наука из всех изучаемых в

школе. В ней высокий уровень абстракции и наиболее естественный способ
изложения знаний — от абстрактного к конкретному. Как показывает опыт, в
младшем школьном возрасте один из эффективных способов развивать мыш-
ление — решать нестандартные логические задачи. Решение таких задач спо-
собно привить интерес ребёнка к изучению «классической» математики.

В этом отношении весьма характерен такой пример. Крупнейший ма-
тематик современности, создатель московской математической школы ака-
демик Николай Николаевич Лузин, будучи гимназистом, получал по мате-
матике сплошные двойки. Учитель прямо сказал родителям Н.Н. Лузина,
что их сын в математике безнадёжен, что он туп и вряд ли сможет учиться в
гимназии. Родители наняли репетитора, с помощью которого мальчик еле-
еле перешёл в следующий класс. Однако репетитор этот оказался челове-
ком умным и проницательным. Он заметил невероятную вещь: мальчик не
умел решать простые, примитивные задачи, но у него иногда вдруг получа-
лись задачи нестандартные, гораздо более сложные и трудные. Он восполь-
зовался этим и сумел заинтересовать математикой этого, казалось бы, без-
дарного мальчика. Благодаря такому творческому подходу педагога из
мальчика впоследствии вышел учёный с мировым именем, не только много
сделавший для математики, но и создавший крупнейшую советскую мате-
матическую школу.

Логические задачи 
на уроках математики 

в начальных классах
Общеизвестно, что каждый учитель должен развивать
логическое мышление учащихся. Об этом говорится в

методической литературе, в объяснительных записках к
учебным программам. Однако учитель не всегда знает,

как это делать. Поэтому развитие логического мышления
в значительной мере идёт стихийно, большинство учени-
ков, даже старшеклассников, не овладевает начальными
приёмами логического мышления — сравнения, анализа,

синтеза, абстракции, обобщения, конкретизации… 
Как научить школьников  логике мысли? Можно ли

учить логическому мышлению младших школьников?
Задания какой сложности, в каком возрасте надо пред-

лагать детям? Своим опытом делится учительница 
начальных классов 728-й московской школы.

Ольга Дорохова,

учительница 728-й

московской школы
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 0 7

Значительное место обучению
младших школьников решению ло-
гических задач уделял в своей рабо-
те Василий Алексеевич Сухомлин-
ский. Суть его размышлений сво-
дится к изучению и анализу процес-
са решения детьми задач, при этом
он опытным путём выявлял особен-
ности мышления детей. О работе в
этом направлении он пишет в книге
«Сердце отдаю детям»: «В окружаю-
щем мире — тысячи задач. Их при-
думал народ, они живут в народном
творчестве как рассказы-загадки».
Сухомлинский наблюдал за ходом
мышления детей, и наблюдения под-
твердили, что «прежде всего надо
научить детей охватывать мыслен-
ным взором ряд предметов, явлений,
событий, осмысливать связи между
ними… Изучая мышление тугоду-
мов, я всё больше убеждался, что не-
умение осмыслить, например, зада-
чу — следствие неумения абстраги-
роваться, отвлекаться от конкретно-
го. Надо научить ребят мыслить аб-
страктными понятиями».

Вот одна из задач, которые дети
решали в школе Сухомлинского:
«С одного берега на другой надо пере-
везти волка, козу и капусту. Одновре-
менно нельзя ни перевозить, ни ос-
тавлять вместе на берегу волка и козу,
козу и капусту. Можно перевозить
только волка с капустой или же каж-
дого «пассажира» в отдельности.
Можно делать сколько угодно рейсов.
Как перевезти волка, козу и капусту,
чтобы всё обошлось благополучно?»

Интересно, что задача о волке,
козе и капусте подробно проанали-
зирована в книге немецкого учёного
А. Ноумана «Принять решение — но
как?», где в популярной форме из-
ложены основы теории принятия ре-
шений. В книге приведена картинка,
на которой изображены волк, коза и
капуста на берегу реки, а также гра-
фическая схема решения задачи, от-

ражающая состояния «пассажиров»
на обоих берегах, а также переезды
через реку туда и обратно. Тем са-
мым шуточная задача стала первым
звеном в построении серьёзной ма-
тематической дисциплины.

Построение математики как це-
лостного учебного предмета — слож-
ная проблема, для её решения необ-
ходимо выделить понятия, которые
должны вводиться на различных
ступенях школьного обучения, начи-
ная с начального курса математики.
Эти понятия составляют фундамент
для построения всего учебного пред-
мета. С поступлением ребёнка в шко-
лу в его жизни происходят сущест-
венные изменения, коренным обра-
зом меняется социальная ситуация
развития, формируется учебная дея-
тельность, которая становится для
него ведущей. Обучение выдвигает
мышление в центр сознания ребёнка.
Тем самым мышление становится до-
минирующей функцией. Мышление
ребёнка дошкольного возраста на-
глядно-образное, он воспринимает
или представляет предметы и явле-
ния. Навыки анализа у него элемен-
тарны, в содержание обобщений и
понятий входят лишь внешние и час-
то несущественные признаки. С на-
чалом обучения в школе у ребёнка не
только расширяется круг представ-
лений и понятий, но и сами пред-
ставления и понятия становятся бо-
лее полными и точными.

Форма обобщающей деятель-
ности школьников на разной ступе-
ни обучения также не остаётся по-
стоянной. Вначале она строится
обычно на внешней аналогии, затем
основывается на классификации
признаков, относящихся к внешним
свойствам и качествам предметов, и,
наконец, дети переходят к система-
тизации существенных признаков.
Способность школьников формули-
ровать суждения и производить умо-
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заключения совершенствуется, суж-
дения развиваются от простых форм
к сложным постепенно, по мере ов-
ладения знаниями. Первоклассник в
большинстве случаев судит о том
или ином факте односторонне, опи-
раясь на единичный внешний при-
знак или свой ограниченный опыт.
Его суждения, как правило, выража-
ются в категорической утвердитель-
ной форме. Высказывать предполо-
жения, выражать и, тем более, оце-
нивать вероятность, возможность
наличия того или иного признака,
той или иной причины ребёнок ещё
не может. Умение рассуждать, обос-
новывать и доказывать то или иное
положение более или менее уверен-
но и правильно тоже приходит по-
степенно и в результате специальной
организации учебной деятельности.

Развитие мышления, совер-
шенствование умственных опера-
ций, способности рассуждать пря-
мым образом зависят от методов
обучения. Умение мыслить логичес-
ки, выполнять умозаключения без
наглядной опоры, сопоставлять суж-
дения по определённым правилам —
необходимое условие успешного ус-
воения учебного материала. Широ-
кие возможности в этом плане даёт
решение логических задач.

На первый взгляд, понятия
«отношение», «структура», «законы
композиции» и др., имеющие слож-
ные математические определения, не
могут быть сформированы у малень-
ких детей. Конечно, весь подлинный
и отвлечённый смысл этих понятий
и их место в аксиоматическом пост-
роении математики как науки усваи-
вается только в развитой и натрени-
рованной в математике голове. Од-
нако некоторые свойства вещей, ко-
торые фиксируются этими понятия-
ми, доступны ребёнку уже сравни-
тельно рано — на это имеются кон-
кретные психологические данные.

От момента рождения до 7–10 лет у
ребёнка возникают и формируются
сложнейшие системы общих пред-
ставлений об окружающем мире и
закладывается фундамент содержа-
тельно-предметного мышления. На
сравнительно узком эмпирическом
материале дети выделяют общие
схемы ориентации в пространствен-
но-временны�х и причинно-следст-
венных зависимостях вещей.

Исследования показывают, что
в период дошкольного и школьного
детства у ребёнка формируются опе-
раторные структуры мышления, ко-
торые позволяют ему оценивать
фундаментальные характеристики
классов объектов и их отношений.
Данные о формировании интеллекта
ребёнка с 7 до 11 лет говорят о том,
что он в это время не только воспри-
нимает свойства объектов, которые
описываются посредством математи-
ческих понятий «отношение–струк-
тура», но эти понятия сами органи-
чески входят в мышление ребёнка.
Наличие тесной связи операторных
структур детского мышления и об-
щематематических, общелогических
структур открывает принципиаль-
ные возможности для построения
учебного предмета, развёртывающе-
гося по схеме «от простых струк-
тур — к их сложным сочетаниям».
Традиционные программы по мате-
матике начальной школы не всегда
учитывают это обстоятельство и не
реализуют многие возможности, тая-
щиеся в процессе интеллектуального
развития ребёнка. В этой связи прак-
тика внедрения в начальный школь-
ный курс математики нестандарт-
ных логических задач может стать
нормальным явлением.

Несколько лет я преподавала
математику по традиционным учеб-
никам и постоянно убеждалась в
том, что выполнение стандартных за-
даний, направленных на закрепление
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базовых навыков, не даёт возможно-
сти детям действовать самостоятель-
но, эффективно использовать и раз-
вивать собственный интеллектуаль-
ный потенциал.

Эти причины побуждали меня
активно вводить в традиционный
учебный процесс разнообразные за-
дания, направленные на развитие
личностно-мотивационной и анали-
тико-синтетической сфер ребёнка,
памяти, внимания, пространственно-
го воображения и ряда других важ-
ных психических функций. Стара-
лась сделать так, чтобы ребёнок с
первых лет обучения не тяготился
школой, а учился именно потому, что
ему хочется учиться, испытывая удо-
вольствие от самого учения. Ведь ещё
Ян Амос Коменский призывал сде-
лать труд школьника источником ум-
ственного удовлетворения, чтобы ре-
бёнок почувствовал: «Учение — это
радость, а не только долг, учением
можно заниматься с увлечением, а не
по обязанности». Активизация по-
знавательной деятельности учащих-
ся — одна из основных моих задач.
Исхожу из того, что среди всех моти-
вов учебной деятельности самый дей-
ственный — познавательный интерес,
возникающий в процессе учения. Он
не только активизирует умственную
деятельность в данный момент, но и
направляет её к последующему реше-
нию различных задач. Устойчивый
познавательный процесс формирует-
ся разными средствами, наиболее эф-
фективные из них — заниматель-
ность, создание положительных эмо-
циональных ситуаций, игры, игры-
путешествия, яркие наглядные посо-
бия, задачи в стихах, логические и за-
нимательные задания.

В течение шести лет работаю
по учебникам математики Л.Г. Пе-
терсон, реализующим образователь-
ную программу «Школа 2100…». По-
знакомившись с теоретическими ос-

новами, целями, задачами курса, со-
держанием, формами и методами ор-
ганизации учебного занятия и убе-
дившись, что возможности развития
познавательного интереса намного
расширяются, решила реализовать
этот курс на практике. Использова-
ние в этом курсе деятельностного
метода обучения позволяет активи-
зировать занятия с детьми. Основ-
ная особенность этого метода в том,
что дети не получают знания в гото-
вом виде, а «открывают» их в про-
цессе самостоятельной исследова-
тельской деятельности. Поэтому ма-
тематические знания приобретают
для них личностную значимость и
становятся интересными. В этих
учебниках постоянно встречаются
нестандартные, логические и зани-
мательные задачи.

Важная особенность логичес-
ких задач — для их решения, как
правило, не требуется большого за-
паса математических знаний, можно
ограничиться только некоторыми
сведениями из арифметики; логиче-
ские задачи почти всегда носят зани-
мательный характер и этим привле-
кают даже тех, кто не любит матема-
тику. И главное — их решение разви-
вает логическое мышление, а это
способствует не только лучшему ус-
воению математики, но и успешному
изучению основ любой другой на-
уки. Детям для полноценного лич-
ностного развития на каждом уроке
нужна «пища для ума». Если уроки,
следующие за введением нового ма-
териала, посвящать только его отра-
ботке, то навык будет закрепляться,
но при этом тормозится развитие мо-
тивационной сферы, интеллектуаль-
ных и личностных качеств. Чтобы не
терять высокий уровень отработки
навыков и одновременно постоянно
поддерживать активность детей, я
использую приём «опережающей
многолинейности»: после введения
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понятия, которое требует для отра-
ботки длительного времени, знаком-
лю детей с такими математическими
фактами, которые не входят на дан-
ном возрастном этапе в обязатель-
ные результаты обучения, а служат
развитию детей, подготавливают бо-
лее глубокое изучение математичес-
ких понятий. Таким образом, каж-
дый ребёнок даже с невысоким
уровнем подготовки имеет возмож-
ность «не спеша» отработать необхо-
димый навык, а более подготовлен-
ные дети постоянно получают «пи-
щу для ума», что делает уроки мате-
матики привлекательными для всех
детей — и сильных, и слабых.

Эффективным средством, поз-
воляющим самореализоваться каж-
дому ребёнку в классе, становится
творческая работа. Творческие зада-
ния, в которых учащиеся придумы-
вают, составляют, изображают, пред-
лагаю систематически, не реже 2–3-х
раз в неделю. Дети придумывают
примеры на изученный вычисли-
тельный приём, составляют задачи
по заданным выражениям, расшиф-
ровывают или зашифровывают на-
звание города, книги, кинофильма с
помощью вычислительных приёмов.

Используя занимательные не-
стандартные задачи, придержива-
юсь следующих условий: логичес-
кие задачи ввожу в процесс обучения
систематически, наряду с традицион-
ными для начальной школы; даю де-
тям возможность найти собственные
подходы к их решению; помогаю осо-
знать существующие способы, при-
ёмы. Начинаю с задач такого вида,
которые посильны для всех детей в
классе, а затем постепенно увеличи-
ваю уровень сложности.

Решение логических задач в не-
которой мере напоминает решение
научной проблемы. Исследователь
обычно имеет какое-то количество
фактов, по которым он не может сде-

лать определённого заключения, а
выдвигает гипотезы и проверяет их
справедливость, сопоставляя с име-
ющимися фактами. Если при этом
выдвинутая гипотеза приходит в
противоречие с имеющимися факта-
ми, то она отбрасывается как невер-
ная. Если в результате таких иссле-
дований удаётся прийти к заключе-
нию, которое согласуется с исходны-
ми данными, то выясняется, будет
ли найденное решение единствен-
ным. Почти так же приходится вести
поиск решения логической задачи.

Способы решения нестандарт-
ных и занимательных задач последо-
вательно и систематически рассмат-
риваю наравне с задачами других со-
держательных линий. Часть задач,
доступных большинству учащихся
при специальном объяснении, даю в
текущем году обучения; для более
сложных задач предусматриваю дли-
тельный пропедевтический период,
дети имеют время на поиск собствен-
ных подходов к их решению. Особую
группу составляют трудные задачи,
для решения которых рассматриваем
сообща образцы их решений, приве-
дённые в учебнике. В итоге нестан-
дартные и занимательные (логичес-
кие) задачи, предназначенные, каза-
лось бы, только для «сильных» мате-
матиков, становятся достоянием всех
детей в классе.

Работа с логическими задачами
даёт детям возможность повторять
изученные ранее понятия и отраба-
тывать уже известные алгоритмы
действий над числами в нетривиаль-
ной, увлекательной форме. А это
значит, что работа с содержательной
линией «Занимательные и нестан-
дартные задачи» (логические зада-
чи) неразрывно связана с работой
над такими традиционными содер-
жательными линиями, как «Числа и
действия над ними», «Элементы гео-
метрии», «Элементы алгебры» и др.
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 0 7

В 1-м классе подробно и после-
довательно работаю с числовыми
ребусами и головоломками. Такие
задания решаются путём перебора
вариантов решения и их проверки и
способствуют развитию у детей гиб-
кости и вариативности мышления,
приучают их к критическому осмыс-
лению полученных результатов.
• Поставь вместо звёздочек знаки
«+» или «–»:

5 * 3 * 1 = 1 1 * 5 * 4 = 2 6 * 3 * 1 = 4
4 * 1 * 2 = 3 4 * 1 * 2 = 5 2 * 3 * 1 = 6

• Замени звёздочки цифрами так,
чтобы получились верные записи:

* < 1;  * > 8;  3 = *;  * < 7

Решение арифметических ребу-
сов и головоломок позволяет отра-
батывать уже известные детям алго-
ритмы действий над числами и сни-
жает степень нагрузки при отработ-
ке вычислительных навыков.

Систематически рассматриваю
логические задачи на поиск законо-
мерности. Работа с заданиями этого
вида, прежде всего, направлена на
развитие таких общеинтеллектуаль-
ных умений, как анализ, обобщение
и аналогия. Например: каким дол-
жен быть цвет следующих кругов?
Чтобы ответить на этот вопрос, дети
под моим руководством анализиру-
ют закономерность в представлен-
ном ряду и, работая по аналогии, вы-
страивают продолжение этого ряда.

Во 2-м классе в содержатель-
ную линию включается начальное
понятие математической логики —
высказывание. Предлагаю детям
рассмотреть предложения, являю-
щиеся высказывательными форма-

ми, ознакомительно, без определе-
ния самого этого понятия. Добавляю
некоторые простейшие текстовые
логические задачи, которые требуют
рассмотрения подходов к их реше-
нию. Дети знакомятся со способами
прохождения арифметических лаби-
ринтов, получают представления о
магическом квадрате и задания по
его заполнению. Кроме того, для
разбора предлагаю некоторые мате-
матические фокусы, задачи на разре-
зание, составление фигур, задачи с
палочками.

Проиллюстрирую линию логи-
ки в учебнике 2-го класса.
• Задания:
1. Петя, Саша и Дима заняли призо-
вые места в эстафете. Петя не был
первый, а Дима пришёл не первый и
не второй. Какое место занял каж-
дый из мальчиков?
2. Вставь вместо звёздочек цифры
так, чтобы получились верные ра-
венства. Если это невозможно, объ-
ясни почему.

* + 4 = *;     3* – 9 = *5;
7* – * = 5*;   *2 + 7* = *0

3. Разрежь прямоугольник со сторона-
ми 3 см и 6 см на 4 равных треуголь-
ника и составь из них квадрат.
4. Расшифруй записи:

АА            АБ2
А2 АБА

БАБ             5Б4

АБВ
ВБА
8 8 8

5. Найди закономерность и продолжи
ряд:

а) 0, 1, 0, 2, 0, 3, . . .

б) 1, 2, 4, 8, . . .

+ –

+
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Все логические задачи во 2-м
классе обязательно разбираю фрон-
тально, так как самостоятельно ре-
шить их могут не все дети, но систе-
матическая работа с такими задача-
ми необходима для развития логиче-
ского мышления и формирования
связной речи у учеников.

Игра «Вычислительные
машины»

• Выполни вычисления по алгорит-
му, заданному блок-схемой:

Арифметические лабиринты и игра
«Вычислительные машины» помога-
ют развивать у детей комбинаторное
мышление, умение точно и доказа-
тельно выражать свои мысли, спо-
собствуют формированию вычисли-
тельных навыков в неутомительной,
занимательной форме.

В 3-х и 4-х классах включаю
задания по заполнению магических
квадратов и треугольников с маги-
ческим периметром. Эта работа
также сводится к последовательно-
му перебору вариантов, подбору
нужных чисел и способствует как
развитию комбинаторного мышле-
ния, так и отработке вычислитель-
ных навыков у детей.

• «Магические квадраты и треу-
гольники»

• Поиск закономерности:
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а 3 5 7 8 10 11 13 15

х

2 3 4 5

4 9 16 ?

3 5 7 9

9 25 49 ?
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 0 7

• Составь слова и исключи лишнее
слово:

НОЗИБ, ФЕЛЕТОН, АБРЕЗ, ГРИТ

• Задача с палочками:
Из спичек составлено 4 квадра-

та. Переложи 3 спичи так, чтобы по-
лучилось 3 таких же квадрата:

Выполняя эти задания, ребята
самостоятельно знакомятся со спо-
собами решения таких заданий, раз-
вивают наблюдательность, актуали-
зируют уже имеющиеся у них зна-
ния, целенаправленно перебирают
варианты решения.

Математические фокусы

Математические фокусы, как изве-
стно, основаны на очень простых
свойствах чисел и математических
действий. Такие задания актуализи-
руют знания, закрепляют вычисли-
тельные навыки, развивают логичес-
кое мышление и, как следствие, фор-
мируют обоснованную и доказатель-
ную речь.
• Ваня задумал число, увеличил его
в 7 раз, разделил на 6, к результату
прибавил 15, разделил на 3 и полу-
чил 8. Какое число задумал Ваня?
• Кот Матроскин задумал число,
прибавил его к числу 26, сумму ум-

ножил на 5 и из полученного произ-
ведения вычел 42. В результате по-
лучилось 138. Какое число задумал
Матроскин?

Задания:
• Какое число нужно поставить в
пустую клетку?

• Какие трёхзначные числа можно
составить из цифр 3, 7 и 1 при усло-
вии, что в записи числа не должно
быть одинаковых цифр? Сколько та-
ких чисел?
• В мешке лежат яблоки 3-х сортов.
Какое минимальное число яблок на-
до взять из мешка, не глядя, чтобы:

• среди них было не менее 2-х
яблок одного сорта;

• среди них было хотя бы 5 яб-
лок одного сорта.
• Мышке до норки 20 шагов. Кош-
ке до мышки 5 прыжков. За один
прыжок кошки мышка делает 3 ша-
га. Один прыжок кошки равен
10 шагам мышки. Догонит ли кош-
ка мышку?
• Тане с Сашей вместе 14 лет, Са-
ше с Петей — 20 лет, а Тане с Пе-
тей — 16 лет. Сколько лет Тане, Са-
ше и Пете вместе? Сколько лет
каждому из них?
• Напиши числа от 1 до 10 с помо-
щью четырёх четвёрок, вставляя
между ними, если это необходимо,
знаки арифметических действий и
скобки:

4…4…4…4 = 1    4…4…4…4 = 6
4…4…4…4 = 2    4…4…4…4 = 7
4…4…4…4 = 3    4…4…4…4 = 8
4…4…4…4 = 4    4…4…4…4 = 9
4…4…4…4 = 5    4…4…4…4 = 10

• Составь слова и исключи лишнее
слово:

3 5 7 9

9 25 49 ?
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• За 4 минуты бревно распилили на
полуметровые поленья. Каждая рас-
пиловка занимала 1 минуту. Какой
длины было бревно?

К некоторым задачам возвра-
щаемся все четыре года. Например, в
1-м классе дети знакомятся с игрой
«Колобок».

Они передвигают Колобок по
клеткам поля (каждый шаг Колобка
равен 1 клеточке). Конечную точку
отмечают

Во 2-м классе задание услож-
няется. Необходимо пройти по полю
под мою диктовку:

а) ходы диктую очень медленно
(«вверх», «вниз», «влево» или
«вправо»);

б) ходы диктую очень быстро;

в) диктую ходы, а ученик с за-
крытыми глазами представляет себе
путь Колобка, затем отмечает конеч-
ную точку пути на поле.

В 3-м классе игра детям уже
хорошо известна и поэтому они иг-
рают в неё сами. Играть можно тре-
мя способами: «запутанный след»,
«без помощи рук» и «вслепую». Хо-
ды диктует сосед по парте.

В 4-м классе один ученик
диктует ходы, а другой должен
следить за движениями Колобка.
При этом можно использовать ка-
рандаш, рисуя «след» колобка;
следить за Колобком только взгля-
дом и отмечать на плане только
конечную точку.

Тот, кто будет подавать коман-
ды для передвижения Колобка, вме-
сто слов «вверх», «вниз», «влево»
или «вправо» должен говорить «Се-
вер», «Юг», «Запад», «Восток»
(можно называть также направле-
ния «северо-запад», «юго-восток»,
«юго-запад», «северо-восток», а Ко-
лобок должен передвигаться по со-
ответствующим диагоналям).

Вот ещё задача, в решении ко-
торой поможет числовой луч:
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 0 7

• Пять товарищей спускались с горы
на санках. Игорь проехал дальше Ро-
мана, но ближе, чем Олег. Костя про-
ехал меньше, чем Роман, а Денис —
дальше Олега. Кто из ребят проехал
дальше всех, а кто — меньше всех?

Мы будем моделировать ре-
зультаты движения мальчиков на
числовом луче. По ходу чтения зада-
чи отмечаем точками имена мальчи-
ков на числовом луче, понимая, что
если мальчик проехал дальше, зна-
чит, на числовом луче он находится
правее. Игорь проехал дальше Рома-
на, значит, на числовом луче отме-
тим точки и подпишем имена: Игоря
правее Романа. Игорь проехал мень-
ше, чем Олег, отметим точку и под-
пишем имя Олега правее Игоря.

Рассуждая аналогично, полу-
чим такое расположение имён маль-
чиков на числовом луче.
——•——•——?——•——•——•——>

К      Р              И     О      Д
Ответ: дальше всех проехал Де-

нис, ближе всех — Костя.
В дальнейшем, ре-

шая аналогичные зада-
чи, можно не отмечать
точки на луче, а просто
записывать имена, одно
правее другого, в резуль-
тате получится ряд
имён, который и устано-
вит порядок.

В своей работе я
использую развиваю-
щий курс «Путешествие
в мир учения». Он рас-
считан на четыре уровня
обучения. Каждый из
уровней решает свои
вполне конкретные зада-
чи. Все задания расположены по
схеме от простого к сложному, что
позволяет каждому ребёнку, незави-
симо от его начальных знаний, уме-
ний и навыков, проявить свою инди-
видуальность. Занятия (уроки) я

провожу в основном в форме разви-
вающих игр.

В материалы каждого занятия
развивающего курса «Путешествие в
мир учения» входят 5 тематических
блоков, которые взаимосвязаны и в
то же время самостоятельно разви-
ваются внутри себя.

Задания первого блока носят
название «Путешествие в простран-
стве». Они составляют систему зада-
ний, развивающих логико-простран-
ственное мышление детей. При этом
дети учатся ориентироваться в задан-
ной плоскости, создавать и воссозда-
вать в ней определённые образы.
• «Пятачок стрелял из своего ружья
по воздушным шарикам. На каждом
шарике написано число. Столько оч-
ков начисляется стрелку за попада-
ние в этот шарик. Пятачок выстре-
лил 10 раз и попал в такие точки:
(23, 13), (16, 12), (6, 2), (12, 5), (22,
15), (5, 16), (19, 6), (10, 10), (14, 12),
(13, 15). Сколько всего очков набрал
Пятачок?»

Задания второго блока — «Дя-
ди Борина задача». Они составляют
систему игровых задач и упражне-
ний, развивающих логико-эмоцио-
нальное мышление. Эти задания
тренируют у ребёнка умение нестан-

6 Сельская школа 5/2007
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дартно мыслить, учитывая все ком-
поненты задания, их сочетание и
взаимосвязи.
• Пример задачи:

«В свой обеденный перерыв
Людоед съедаёт 30 килограммов ба-
нанов, правда, уже очищенных. Если
же Людоед весь свой обеденный пе-
рерыв будет только снимать с бана-
нов кожуру, то успеет очистить
60 килограммов. Сколько килограм-
мов бананов должен очистить Людо-
ед, чтобы успеть их съесть до конца
обеденного перерыва?»

Задания третьего блока —
«Внимательные глазки» — со-
ставляют систему упражнений,
тренирующих умение выполнять
заданный алгоритм действий, со-
четать результаты наблюдений,
сравнений и выводов, выделять
части из целого и составлять це-
лое из деталей.
• Попробуйте восстановить недоста-
ющий знак в пустом квадратике.

Задания четвёртого блока —
«Классный эрудит» — представляют
собой систему упражнений для раз-
вития у ребёнка ассоциативного и
образно-эмоционального мышления
и памяти пу-
тём выделе-
ния и фик-
сирования
знакомых
элементов в

образе, развития зрительного внима-
ния, речи, слуховой, оперативной па-
мяти, воссоздающего воображения.
• Попробуй заполнить пирамиду,
вставив необходимое число букв.

Задания пятого блока — «Хит-
рые задачи» — составляют систему
заданий, требующих нетрадицион-
ного подхода к решению, макси-
мальной концентрации внимания
детей на условии задачи, построения
логических умозаключений.

• Числа в вершинах треу-
гольников расположены по
некоторому правилу. Какое
число, согласно этому пра-
вилу, должно стоять вместо
знака вопроса?

Уровень сложности
заданий всех тематичес-
ких блоков постепенно
нарастает, что преду-
преждает потерю интере-
са к занятиям и способст-

вует интеллектуальному росту ре-
бёнка. За этот курс отметки не вы-
ставляю, поэтому дети не боятся
дать неправильный ответ. Они
спорят, доказывают, легко призна-
ют свои ошибки.
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хПри решении логических за-

дач применяю различные формы
работы. Прежде всего, использую
для развития логического мышле-
ния решение задач, ведь в любой за-
даче заложены для этого большие
возможности. Нестандартные логи-
ческие задачи — отличный инстру-
мент для такого развития. Наиболь-
ший эффект может быть достигнут в
результате применения различных
форм работы над ней:
• Работа над решённой задачей.
Многие учащиеся только после по-
вторного анализа осознают план ре-
шения задачи. Это путь к выработке
твёрдых знаний по математике. Ко-
нечно, повторение анализа требует
времени, но оно окупается.
• Решение задач различными спосо-
бами. Этому мало уделяется внима-
ния в основном из-за нехватки вре-
мени. А ведь это умение свидетельст-
вует о достаточно высоком матема-
тическом развитии. Кроме того, при-
вычка находить другой способ реше-
ния сыграет большую роль в буду-
щем. Но я считаю, что это доступно
не всем учащимся, а лишь тем, кто
любит математику, имеет особые ма-
тематические способности.
• Правильно организованный спо-
соб анализа задачи — с вопроса или
от данных к вопросу.
• Представление ситуации, описан-
ной в задаче (нарисовать «картин-
ку»). Обращаю внимание детей на те
детали, которые нужно обязательно
представить, а также такие, которые
можно опустить. Мысленное учас-
тие в этой ситуации. Разбиение тек-
ста задачи на смысловые части. Мо-
делирование ситуации с помощью
чертежа, рисунка.
• Самостоятельное составление за-
дач учащимися.

Составить задачу,
• используя слова: больше на,

столько, сколько, меньше в, на
столько больше, на столько меньше;

• решаемую в 1, 2, 3 действия;
• по данному её плану реше-

ния, действиям и ответу;
• по выражению и т.д.

• Решить задачу с недостающими
или лишними данными.
• Изменить вопрос задачи.
• Составить различные выражения
по заданным задачам и объяснить,
что обозначает то или иное выраже-
ние. Выбрать те выражения, которые
служат ответом на вопрос задачи.
• Объяснить готовое решения задачи.
• Использовать приём сравнения за-
дач и их решений.
• Записать два решения на доске —
одно верное и другое неверное.
• Изменить условие задачи так, чтобы
задача решалась другим действием.
• Закончить решение задачи.
• Указать, какой вопрос и какое
действие лишние в решении зада-
чи (или, наоборот, восстановить
пропущенный вопрос и действие в
задаче).
• Составить аналогичную задачу с
изменёнными данными.
• Решить обратную задачу.

Систематическое использова-
ние на уроках математики и вне-
урочных занятиях специальных за-
дач и заданий, направленных на раз-
витие логического мышления, орга-
низованных согласно приведённой
выше схеме, расширяет математиче-
ский кругозор младших школьников
и позволяет более уверенно ориен-
тироваться в простейших законо-
мерностях окружающей их действи-
тельности и активнее использовать
математические знания в повседнев-
ной жизни.
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