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Аннотация 

Гуманизация и гуманитаризация школьного образования предъявляют новые требования к 
процессу обучения школьников. Выявить приемы, при которых логические задачи являются 
средством развития словесно-логического мышления у школьников на уроках . 

Ключевые слова: мышление,логика ,речь,познание. 
 

Аңдатпа 
Мектептегі білім беруді ізгілендіру мен ізгілендіру мектеп оқушыларын оқыту үдерісіне жаңа 

талаптар қояды. Логикалық тапсырмалар мектеп оқушыларының сабақта ауызша және логикалық 
ойлауын дамыту құралы болып табылатын әдістемелерді анықтау. 

Түйінді сөздер: ойлау, логика, сӛйлеу, білім. 
 

Аbstract 
The humanization and humanitarization of school education impose new requirements on the process of 

teaching schoolchildren. To identify techniques in which logical tasks are a means of developing verbal and 
logical thinking in schoolchildren in the classroom. 

Key words: thinking, logic, speech, knowledge. 
 
Прежде чем рассмотреть развитие логического мышленияу учащихся, определим, что такое 

мышление как психофизиологический процесс в целом. Предметы и явления действительности 
обладают такими свойствами и отношениями, которые можно познать непосредственно, при помощи 
ощущений и восприятий (цвета, звуки, формы, размещение и перемещение тел в видимом 
пространстве), и такими свойствами, и отношениями, которые можно познать лишь опосредованно и 
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благодаря обобщению, т.е. посредством мышления. Мышление  – это психические процессы отражения 
объективной реальности, составляющие высшую ступень человеческого познания. 

Мышление является высшим познавательным психическим процессом. Суть данного процесса 
заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком 
действительности. 

Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и 
признаков. Первым таким признаком является обобщенное отражение действительности. 

Вторым, не менее важным, признаком мышления является опосредованное познание 
объективной реальности. 

Следующей важнейшей характерной особенностью мышления является то, что мышление всегда 
связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в практической 
деятельности. Мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления. 
Причем ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных умственных операций. 

Исключительно важная особенность мышления – это неразрывная связь с речью. Мы всегда 
думаем словами, т.е. мы не можем мыслить, не произнося слова. Итак, мышление – это обобщенное 
отраженное и опосредованное познание действительности. 

Вообще, что касается понятия «мышление», то следует отметить несколько взглядов. 
Во-первых, как указывает толковый словарь С.И. Ожегова, мышление – это «способность 

человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной действительности в 
представлениях, суждениях, понятиях». Разберем это понятие. [1 ] 

Человек очень мало знал бы об окружающем мире, если бы его познание ограничивалось лишь 
показаниями его анализаторов. Возможность глубокого и широкого познания мира открывает 
человеческое мышление. То, что у фигуры четыре угла доказывать не надо, так как мы это видим с 
помощью анализатора (зрения). А вот, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, мы не 
можем ни увидеть, ни услышать, ни почувствовать. Такого рода понятие является опосредованным.  

По мнению Е.Г. Ревиной, мышление  – высшая ступень познания человеком действительности. 
Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств  
– эти единственные каналы связи организма с окружающим миром  – поступает в мозг информация. 
Содержание информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) формой 
переработки информации является деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые 
перед человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым познаѐт сущность вещей и 
явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир. Мышление не только 
теснейшим образом связано с ощущениями и восприятиями, но оно формируется на основе их. Переход 
от ощущения к мысли  – сложный процесс, который состоит, прежде всего, в выделении и обособлении 
предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, 
общего для многих предметов.[4, с.180] 

В работах В.В. Левитеса мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, 
проблем, которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать 
человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений иногда бывают очень трудными, поэтому 
мыслительная деятельность, как правило,  – деятельность активная, требующая сосредоточѐнного 
внимания, терпения. [3,с.15] 

Рогов Е.И. под мышлением понимает процесс познавательной деятельности индивида, 
характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности. Отталкиваясь от 
ощущений и восприятий, мышление, выходя за пределы чувственного данного, расширяет границы 
нашего познания в силу своего характера, позволяющего опосредственно – умозаключением – раскрыть 
то, что непосредственно – восприятием – не дано. [5,с.448] 

А. В. Петровский определяет мышление как социально обусловленный, неразрывно связанный с 
речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредствованного и 
обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе 
практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы. [6, с.512] 

Таким образом, мышление – это высший, наиболее обобщающий и опосредованный процесс 
отражения в человеческом сознании действительности, устанавливающий связи и отношения между 
познаваемыми и объектами, раскрывающими их свойства и сущность. 

В процессе мышления при взаимодействии внешних и внутренних раздражителей в коре 
головного мозга начинают возбуждаться и функционировать временные нервные связи, которые 
являются физиологическими механизмами процесса мышления. Главной особенностью человеческого 
мышления является то, что оно способно выявлять не только случайные, единичные, но и существенные, 
необходимые связи, основанные на реальных зависимостях, отделив их от случайных совпадений. 
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Всякое мышление человека совершается в обобщениях, идя от единичного к общему и от общего к 
единичному, отмечает Л.М. Веккер [2,с.115].  

Наиболее полно мышление как процесс выступает при решении человеком любой задачи. Этот 
путь решения можно разделить на 4 фазы: 

– первая – возникновение затруднения, противоречия, вопроса, проблемы; 
– вторая – выработка гипотезы, предложения или проекта решения задачи; 
– третья – осуществление решения; 
– четвертая – проверка решения практикой и последующая оценка. 
Успех задачи зависит от того, насколько правильно осуществляются мыслительные операции, как 

используются различные формы и виды мышления. 
Мышление – это особого рода деятельность, имеющая свою структуру и виды. 
Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. При этом в 

теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом наглядно-
образное и наглядно-действенное. 

Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются определенные понятия. 
Образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти 

образы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. 
Наглядно – образное мышление – это вид мыслительного процесса, который осуществляется 

непосредственно при восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не может. 
Наглядно-действенное мышление – это особый вид мышления, суть которого заключается в 

практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными предметами. 
Итак, мышление: 
- это высший познавательный процесс; 
- это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая 

мысль, идея; 
- это теоретическая и практическая деятельность, предполагающая систему включенных в нее 

действий и операций ориентировочно – исследовательского; преобразовательного и познавательного 
характера; 

- это высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, 
свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на 
чувствительной ступени познания. 

Если задача решается с помощью логических рассуждений, то человек использует логическое 
мышление. 

Артемов А. К. логическим называет мышление, которое протекает в форме рассуждений является 
последовательным, непротиворечивым, обоснованным. 

Логика изучает логические формы мышления  – понятие, суждение, умозаключение. 
Оперирование ими отражает сущность логического мышления. 

Понятие есть мысль, в которой отражаются общие, существенные и отличительные 
(специфические) признаки предметов и явлений действительности. Принято различать общие и 
единичные понятия. 

Общими понятиями называют те, которые охватывают целый класс однородных предметов и 
явлений, носящих одно и то же название. Например, понятия «стул», «здание», «болезнь» и др. В общих 
понятиях отражаются признаки, свойственные всем предметам, которые объединены соответствующим 
понятием. 

Содержание понятий раскрываются в суждениях, которые всегда выражаются в словесной форме 
– устной или письменной, вслух или про себя. 

Суждение – это отражение связей между предметами и явлениями действительности или между 
их свойствами и признаками. 

Суждения бывают: 
- общими; 
- частными; 
- единичными. 
Мышление – процесс производства умозаключений с логическими операциями над ними (Веккер 

М.Л.). [2, с.115] 
Умение логически мыслить, по мнению А.В. Петровского, включает в себя ряд компонентов: 

умение ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам 
логики, строить свои действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, 
осознанно их аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т.д 
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Таким, образом, логическое мышление  – это вид мышления, сущность которого заключается в 
оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и 
соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически достоверных действий или 
операций мышления, связанных причинно-следственными закономерностями, позволяющими 
согласовать наличные знания с целью описания и преобразования объективной действительности. 

Умение рассуждать, обосновывать и доказывать то или иное положение более или менее 
уверенно и правильно тоже приходит постепенно и в результате специальной организации учебной 
деятельности, когда учитель ставит учащихся в такие условия, когда они должны самостоятельно 
сделать те или иные выводы и заключения. 

Благодаря мышлению, которое является доминирующей функцией, интенсивно развиваются и 
перестраиваются мыслительные процессы, от которых зависят остальные психические функции: 
восприятие, память, внимание и, следовательно, воображение, как основа любой творческой 
деятельности. 

Несмотря на то, что в онтогенезе отношения мышления и речи своеобразны и изменчивы, 
невозможно изучать процесс мышления у школьников вне анализа развития его речи. 

Готовность ребенка к школе определяется удовлетворением целого ряда требований. К ним 
относятся: общее физическое развитие ребенка, владением достаточным объемом знаний, владение 
«бытовыми» навыками самообслуживания, культуры поведения, общения, элементарного труда; 
владение речью; предпосылки овладения письмом (развитие мелкой мускулатурой кисти руки); умение 
сотрудничества, желание учиться. Необходимые для школьника как субъекта учебной деятельности 
интеллектуальные, личностные, деятельностные качества формируются буквально с момента рождения. 
От уровня их сформированности в значительной мере зависит вхождение ребенка в школьную жизнь, его 
отношение к школе и успешность обучения, включаемость в учебную деятельность.Деятельность 
связана с активной работой мышления и находит свое выражение в мыслительных операциях. В 
психолого-педагогической литературе мыслительные операции принято называть логическими приемами 
мышления или приемами умственных действий. 

Умственные действия  – действия человека (от математических преобразований до оценки 
поведения другого человека), выполняемые во внутреннем плане сознания, без опоры на внешние 
средства, в том числе слышимую речь. 

Прием  – это отдельные операции, умственные или практические действия педагога или детей, 
которые дополняют форму усвоения материала. 

Приемы умственных действий  – сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 
аналогия, систематизация, абстрагирование  – в литературе также называют логическими приемами 
мышления. 

Разработанные упражнения позволят педагогам начальной школы, регулярно занимаясь с 
младшими школьниками, развивать у них логическое мышление. 

Большие возможности развития операций мышления имеются на уроках естественно-
математического направления. Данные задания были подобраны с учетом психологических 
закономерностей процесса усвоения знаний, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
младших школьников. 

Комплекс заданий, направленный на развитие логического мышления младших школьников: 
-Развитие умения классифицировать 
В качестве предмета усвоения выступает само действие классификации, когда учащемуся 

приходится самостоятельно разделять предметы на классы, группы путем выделения в этих предметах 
тех или иных признаков. 

-Развитие умения выделять существенные признаки предметов 
Существенные признаки – это такие признаки, каждый из которых, взятый отдельно, необходим, а 

все вместе достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить данный предмет от всех остальных. 
-Развитие умения обобщать. 
-Развитие операции сравнения 
Сравнивать пары понятий – это значит найти в них общие признаки. Для этого следует 

проанализировать каждое понятие в паре, выделить существенные признаки каждого понятии, сравнить 
существенные признаки анализируемой пары понятий. 

-Логические задачи 
Логические задачи  – особый раздел по развитию логического мышления, включающий в себя 

целый ряд разнообразных упражнений. 
Развивая логическое мышление через решение логических задач, необходимо подбирать такие 

задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему), дедуктивного (от общего к 
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единичному) и традуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда посылки и 
заключение являются суждениями одинаковой общности) умозаключения. 

Логика мышления не дана человеку от рождения. Ею он овладевает в процессе жизни, в 
обучении. Поэтому необходимо создавать такие условия, которые способствовали бы наиболее 
эффективному развитию логического мышления у детей школьного возраста. 
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Аннотация 
Педагогическое сопровождение и работе с одаренными обучающимися- приоритетная задача 

школы-гимназии-интернат. Цель статьи заключается в рассмотрении одного из направлений 
работы с одаренными детьми «Подготовка к научным работам» в школе-гимназии-интернат. В 
статье рассмотрен алгоритм создания проекта-исследования, ступени осознанности на проектом и 
основные подходы в обучении одарѐнных детей. 

Ключевые слова:одаренность, научно-исследовательская работа, компетентность, подходы 
в обучении. 

Андатпа 
Педагогикалық сүйемелдеу мен дарынды оқушылармен жұмыс  – мектеп-гимназия-

интернатының басты міндеті. Мақаланың мақсаты мектеп-гимназия-интернатындағы дарынды 
оқушылармен жұмысының бір бағыттарын қарастыру: "Ғылыми жұмыстарға дайындық". Мақалада 
ғылыми жобаны құру алгоритмі, жоба бойынша хабардар болу деңгейі және дарынды оқушыларды 
оқытудағы негізгі тәсілдері қарастырылған.  

Түйінді сөздер: дарындылық, ғылыми-зерттеу жұмысы, құзіреттілік, оқыту тәсілдері. 
 

Abstract 
Pedagogical support of gifted students is a priority task of the boarding school-gymnasium. The goal of 

the article is to consider one of the areas of working with gifted children "Preparation for scientific works" in a 
boarding school-gymnasium. The article discusses the algorithm of creating a research project, the levels of 
awareness on the project and the main approaches of teaching gifted children. 

Key words:giftedness, research work, competence, teaching approaches. 
 

Переход к инновационной экономике актуализирует задачу формирования инновационного 
поведения казахстанской молодежи. Молодость не любопытна ко всему, что ассоциируется у нее со 
вчерашним днем. Поэтому в силу своей восприимчивости ко всему новому, адаптивности к жизненным 
переменам, творческой интеллектуальной энергии и готовности к социально активной деятельности, 
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