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В В Е Д Е Н И Е

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  В решениях 
XX УП съезда и последующих пленумов ЦК КПСС подчеркивается ост

рая необходимость скорейшей реализации задач совершенствования 

учебного и воспитательного процесса, иаыечешщх в "Основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы". Вахнейшей среди этих задач является построение эффек

тивной систеш обучения и воспитания детей. Назначение ее сос

тоит не только в том, чтобы обеспечить учащихся определенным 
объемом соответствующей информации, но и в том, чтобы создать 

условия оптимального интеллектуального и нравственного их раз
вития.

В качестве психологической основы системы обучения и вос

питания выступает теория развивающего обучения /  П.П.Блонский, 
Л.С.Зыготский, П.Й.Гальперин, В.В.Давыдов, Г.С.Косгюк / .  Это 

диктует необходимость углубленного исследования мышления уча

щихся младшего школьного возраста, средств и методов управле

ния его формированием.
Этой проблеме посвящены многочисленные теоретико-экспери- 

• ментальные исследования советских психологов /Д.Н.Богоявлен
ский, А.З.Зак, А.А.Люблинская, С.Д.Максименко, Ы.Н.Шардаков 

и д р ./ .
В настоящее время известно много исследований по разви

тию мышления в процессе обучения, в которых И8уч*аются средст

ва целенаправленного воздействия на мышление учащихся /Н.П.Аба- 

; келия, А.Л.Гарш, В.В.Маткин, Б.Д.Пайсон, Г.И.Сорокина, Е.С.Ши

лова и д р ./ .
Средством целенаправленного воздействия на мыслительные 

способности учащихся ряд исследователей /  Г.А.Балл, И.К.Журав-
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лев* ИЛ»Лернор» В.А.Моляяо, А.Н .Савченко н д р . /  считают реше
ние ими ноанавательных задач; организованных в специальную си - 

(йену.
В своей работе ын исходила из концепции развивающего обу

чении Л*С.Шгохсяогс  ̂ основное содержание которой составляют 
положение о ведущей роди обучении при условии его правильной 
организации* а навив положение о необходимо ста соблюдения в 
обучении детей принципа Последовательного перевода внешних 
действий /функций/ вс внутренние*

йгггпдниы ^ нашей работе явились полокенкн А-В.Скрилченко 
о Той* Иго умственное развитие характеризуется прогрессивными 

целостной днйаничесной. системы связанных между со— 
бой вешмвюторяши инедаче ских, речевых имвдинативных и других 
бб нонпснййтав* Й атц система испытывает на себе влияние дру
гих рясте#  /содержания и методов обучения» учения, как деятель
ности |«п1аяяяй» рипциояаяьяой н волевой сфер развивающейся 
яичвоотя/. Авто# донааад, что каждый компонент етей системы 
нохио изучат пая относительно самостоятельную систему, каче- 
«вейк«  отличия потерей детерминирована своеобразной структу
рой элементов.

деятельность младших школьников была объек
тен исследования многих психологов» но в основном их внимание 
анцеятирсйалосл на научение рналития отдельных мыслительных 
Операций /  Г•Й*Вергвясй| Т.В.Косна» Й.В»Крылова» Л.А.Матвеева, 
&.Л*2егу*» К и таем #  р №  А

©ищиалымву иаучешю динамики развития мыслительных опе
раций у шндътйгов» начавших обучение а сеии дет* иск
ОЯящеЯО жседедовадв Т.Н.Йиеннсяой» данные которого представ- 
тащ научный интерес для нашей работы. В ее иссдедоваивях в



условиях обучения динамика раевития мыслительных операций вы
ступает как предмет специального изучения. Исследователей про
веден всесторонний учет особенностей развития мыслительных 
операций у учащихся начальных классов, начавших обученно с ое- 
ыи лет, и доказано, что внание условий их формирования имеет 
особо важное значение в работе учителя начальных классов.

В связи о переходов обучения младших школьников о б лет 
н по новым программам, возникла необходимость изучит  ̂ особен
ности развития ммолительных операций этой группы младших школь
ников в их динамике и взаимосвязи. Значение Влияния программ 
обучения на развитие мыслительных операций у шедших школьни
ков необходимо анать, поскольку это является ориентиром в нап
равлении развития мыслительных операций. Таким образом, выбор 
темы исследования определяется необходимостью изучения разви
тия мыслительных операций в процессе обучения младших школьни
ков, начавших обучение с б лет, а такие потребностью исследо
вания влияния учебных программ иа это развитие.

Для изучения особенностей развития мыслительных операций 
мы применили структурно-генетический микровоэрастной подход.
При изучении в* сравнительном плане особенности развития мысли
тельных операций у младших школьников, начавших обучение о 7 
и с б лет, нас интересовали конкретные изменения как в разви
тии отдельных мыслительных операций, таи в во внутрифункцио- 
нальных структурах мыслительных операций на кеждрм возрастном 
этапе. Нм поставили перед собой задачу установить связь между 
уровнем развития мыслительных операций и учебными действиями 
по отдельным предметам /  письму, чтению, математню /•  Парад 
нами тайме стояла задача -  выяснить зависимость особенноетай ■ 
развития ц»стгич,йпт.ицу операций от содержания обучения и возра—
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ода учащихся, В результате исследования нами разработан псих* 
лог о-дидактический подход к построению системы познавательных 
заданий, ,

О б ъ е к т о м  исследования является мыслительная де
ятельность учащихся начальных классов.

П р е д м е т е н  исследования -  возрастные в индивиду
альные особенности развития мыслительных операций у младших 
ниельников*

Ц е л ь  исследования: научить в сравнительном плаке 
воарастные и .индивидуальные особенности развитии мыслительных 
операций младших ркояьюншв в различных условиях обучения /  в 
Зависимости от содержании.обучения/,

В основу исследования заложено следующая рабочая гипоте- 
иа: изменение учебных программ приведет к смене динамики раз
вития ведущих мыслительных ейераций в их внутрнфункдненальной 
структуре, к инмевению уровней рааввтия мыслительных операций.

Для достижения поставленной цела в проверка гипотезы по
требовалось решить следующие з а д а ч а :

1, Исследовать воараотные н индивидуальные особенности 
развития мыслительных еяерацнй учащихся 1-Ш классов, начавших 
обучение в б лет»

2, Изучить особе нцоотн формирования внутрифункцновальной 
структуры мыонительных операций учащихся 1-Ш классов в услови
ях обучения по новым программам, начиная е 6-летнего возраста*

3, Провести сравнительный анализ особенностей развития 
мыслительных операций у детей, начавших обучение о б и 7-лет- 
йего возраста.

4» Определить средства управления мыслительной деятель
ностью учащихей начальных классов.
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...
Н е т о д о д о г и ч е с  в о  0 о о ц о |  о |  иооде- 

дования стали марксистско-ленинская теория отражения, в овею 
которой мышление рассматривается как, выооав форма отражения 
действительности; материалы ХХУ11 оьеада партии, материалу ре- 
формы школы, наметившие основные направления перестрой#  ̂ ри- 
стемы обучения и воспитания в уодовиях ускорения орцпадьздь 
экономического развития советского общества̂  црпнщщы совет
ской психологии -  детерминизма а единству сознания и деятель^ 
пости. В теоретической разработке проблемы исследования мы ис
ходили из положений: о ведущей роли обучения в раавитн§ 
/Л.С.ВыготокиЙ/; о смене ведущих компонентов в системе мысли
тельных операций /А.В.Скрвпченво, Т,Н,Лисянокая/| прилрбых 
методах обучеиия будут иметь место индивидуальные особенности 
ныелительных операций /  В.А.Крутецкий, Н.С.Лейтер / ;  аависи- . 
мости уовоевия учебного материала от темпа и качеотва овладе
ния мыслительными операциями /  8.И,Калмыкова / ,

При решении поставленных задач использовались сведущие 
псахапого-педагогнческие методы: наблюдение, опрос /интврвью- 
ированве/, психопато-педагогический эксперимент, Дсдтсщнительяо
проведен аналиа рассуддений вслух и результатов деятельноетв, 
успеваемости и характеристик, данным детям учнтелгая, Нсяшчвст- 
венвая оценка полученных данных осуществлялась при шжащ ме
тодов математической статистики.

Исследование проводилось на протяжении 1Я5-Ш8 гК* Им 
было охвачено 178 учащихся I—И класоов шиш г .Якоьа м̂ Нежяшжо- 
го района Черниговской области.

Н а у ч н а я  н о в и з н е  занввчавтся в ваявжешш: 
тенденций в изменении возрастят: я иядиивдуаиних совпав >
развитии мыслительных операций, шкйЬшкхяв! рвзюиши шущян ..
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функциональной структуры мыслительных операций к процессе обу
чения; завйойМости между уровнем развития мыслительных опера
ций И показателями успеваемости учащихся 1-Ш классов» начавших 
обучение о б лет « по отдельным учебным предметам»

, Т е о р е т и ч е с к о е .  з н а ч е н и е  работы 
состоит в том« что. результаты расширяют научные представления 
об особенностях развития мыслительных операций учащихся 1-Ш 
классов, начавших обучение о 6 'лет* Результаты и выводы иссле
дования о Зависимости формирования внутрифункциональной струк
туры мыслительных операций от содержания обучения .я возраста 
внооят определенный вклад в теорию развивающего обучения*
Связь «виду уровней развития шолительных операций и показате
лями успеваемости учащихся 1-Ш классов, начавших обучение с 
6 лет» по отдельным учебным предметам/письму* чтению, матема
тике/ уточняет психологическую структуру Формирования учебных. • г«* • * * -;
действий» _

И р а к  т и ч  е о к Ь в з н в ч е я и е исследования 
заключается в определении средств упраьления'цнслительнэй дея
тельностью учащихся начальных классов* На этой основе разработа
ны ыёТодйческие рекомендации для учителей -начальных классов по. 
изучению развития шипения младших школьников.

Применияемые методики адаптированы для. диагностирования 
уровней развития мыслительных операций младших школьников а 
могут быть попользованы в педагогической практике*

На защиту выносятся «следующие положения: .
I .  развитие мыслительных операций находится в большей за- 

виоймоотв от содержания обучения, нежели от возраста* На это ', 
указывают отличительные тенденции в раа питии мыслительных опе-
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раций детей, начавших обучение о б щ 7 лет,

2. Важнейшими факторами качественных изменений в структу
ре в нут рифу нк ци овальных связей иыолительншс операций /  анализа, 
синтеза, сравнения*, обобщения, абстрагирования, конкретизации/ 
выступав; содержание Обучения учащихся, их возрастное развитие.

3. Существует неоднозначная связи ненду уровнен развития 
мыслительных операций и показателями успеваемости учащихся по 
отдельным учебным предметам /  письму, математике, чтению./*

А п р о б а ц и я .  Апробация полученных результатов осуще
ствлялась в ходе эксперимента в школах Черниговской области 
о г.Киева. Материалы исследования обсуждались на отчетных кон
ференциях Киевского государственного педагогического института 
имени А.М,Горького /1986-1986/, научно-исследовательского ин
ститута психологии УССР /1987/, на межвузовской научно-практи
ческой конференции "Формирование твортеокого потенциала лично- 
стм в условиях учебно-воспитательного коллектива0 /г.Луца, 
1986г./, на Республиканской ваучно-практяческой конференции 
•Творческое наследие А,С.Макаренко и современная икала" /г.Су- 
мы, 1988г./, на межвузовской научно-практической конференции 
•Использование педагогического наследия А.С,Макаренко в усло
виях перестройки среднего и высшего образования" /г.Киев,1988г./ 

Результаты исследования использованы в "Методических ре
комендациях по изучению развития мышления учащихся первых' 
классов четырехлетвей начальной школы0»

П у б л и к а ц и и .  Основное содержание работы отражено 
в 5 публикациях» *

С т р у к т у р е  н о б ь  е м  р. и 6 о * н. Диосехн 
тация состоит из введения, четырех глав* заключения /наложены 
на 154 страницах машинописного текста/. Диссертация содержим .. 
список основной использованной литературы, включающей 188 май
Менованнй и приложения. В* работе имеется 39 таблиц и 22 рвоур* 
ка. Общий обьен диссертации 195 машинописных страниц.
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ОСНОВ®» С0ДВР1АНИВ РАБОТЫ

Во "Введении* диссертаций обосновывается актуальность зи
яв исследования, формулируется объем, пре диез, цель, задачи, 
гипотеза, раскрывается научная новиава, теоретическое и прак
тическое айачение работы, а заняв основные полояеняя, выноси
мые ва защиту* .

В первое главе -^СоОзОяние вопроса, задачи и ыезодика 
исследования" дается анализ теоретических основ изучаемой про
блею!, сформулированы ссйовные понятня, определены вадачн я 
нвлохева общая методическая схема исследования*

Труда 6*Г.Анавъева, Л.С.Высотойого, Т,С.Кссзпйа я др. 
Исследователей посещены научению умственного развитая детей,
В йотерни еёоднократно указывалось на проблемное» зсого воп
роса* .

До они йорйет сднозначясИе ейрадеяенва понятия "умсзвен- 
йое рнввизяс0» хотя.В исследованиях А,А*ЙюблйЯской, В.И.Калмы
ковой, В.АЛ1вйчяйеяой, А.В*СйрнЯчеяво дамся определенна ато- 
То пшимИй в позиций автор1й ; Ученые приходят к едивоиу мне- 
шш* Ш  уисзВВййов рвевйзис * его саохяая дйнамйчесвая свете- 

Да»
Йоейсд стались различные аспекты проблею истока с&твналь- 

шв условий управления уйстВеннСй деятельностью* приею умсз- 
. ванной дейЗвлвиоети /Е*Н*Кабанвяа -  Келлер/$ способы форниро- 
— прйвйст унбзв явной двйтелвнооя /Л.Б*Изельост/{ рацио* 

/калю я способы яшстнвшш |ч«Уиноя умственных спараций 
/Н*АЛсячиивная, *.Й.Ксюю/| Обучения орденам логического мыш- 
лЯдай /ЯЛ.Ш В /1  ВЛИЯНИЯ ИЯ ранним Юиления алгоритмических 
И ммсздевоки* иотблянВов шпдянив /А.И.Баев/.



- и -
Исследователи выделяю? различные показателя умственного 

развитая в разных видах роихической деятельности: Л,В.3анкет 
на основе разнородных заданий /  анализирующее наблюдение ̂ фор
мирование понятий, умение мысленно представлять план предстоя
щих практических действий -  уиевее действовать в Руне0/ ,
А.А.Люблинская -  кав процесс анализа в синтеза, $.Н.Кабанова- 
Келлер -  широкий и самостоятельный перенос сформированных рацио
нальных приемов умственной деятельности ца учебные и внеучеб- 
ные задания,

Ряд работ /  А.З.Зака, Г.С.Костюка, Я,А.Гончарува и др./ 
посвящены изучению проблемы связи обучении и умственного раз
вития.

Ряд авторов /3 ,И.Калмыкова, Н.А.Менчинская, А.П.Антонова 
я др«/ считают, что успешность учения /обучаемость/свяаана о 
процессом мышления, который являетЬя очень существенным кшшо-. 
нентом обучаемости *

Исследование состояло из констатирующего и формирующего 
эксперимента* Констатирующий эксперимент быд посвящен исследо
ванию возрастных и индивидуальных особенностей развития мысли
тельных операций младших школьников, начавших обучение о 6-га 
в 7-ми лет. При этомиоюльз авали сь адаптированные методики, 
изложенные в работах О.К.Тихсмирова, Т.В,Ливановой, Н.Й.Пщдгор- 
ной, А.И.Липниной, Л.И.РУмяндевой, М.В.Зверевой.

Задача формирующего эксперимента состояла в том, чтобы вы
яснить изменения внутрифункционадьной структуры мыслительных 
операций различных возрастных групп младших школьников в про
цессе обучения.. I

Всем учащимся контрольных и экспериментальных классов 
предъявлялись одни и те хе'задания, которые диагностировали
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уровень раввитвя мыслительных операций. Учащиеся контрольных 
классов Начинали обучение с 7 лет и обучалась Но протравке, 
составленной сотрудниками НИИ педагогика УССР до 1983 года, 
а учащиеся экспериментальных классов начинали обучение с 6лет 
в обучались по новой программе, составленной сотрудникаыи это
го не института.

Методика исследования включала опрос учащихся начальных 
классов, начавших обучение с 6 лет, и экспертные оценки учите
лей. Учителя.оценивали у учащихся уровень развития мышления, 
способность к учению, давали психологические характеристики 
своим ученикам. Подученные материалы послунилн для написания 
Поахологйческих характеристик на учеников о различным уровнем 
развитая мыслительных операций в для описания типичного выпол
нений диагностирующих заданий представителями учащихся с раэ- 
личным уровнем развнтия Мыслительных операций.

Во второй главе "Воараотиые и индивидуальные особенности 
развития мыслительных операций младших школьников** -  рассмат
риваются особенности развития мыслительны* операций у младших 
школьников* начавших обучение с 6 лет. Проводится сравнитель
ный авалю уровней развитий Мыслительных операций младших 
юйояьй!Ков* Начавших обучение 0 6 И 7 лет. Пока ванн отличитель
ные Тенденций* Изменении индивидуальных отличий в развития 
мыслительных агераций.

Основным* показателям* при определении уровня развития 
(шояительвОй расрацни йвлииоь самостоятельность и качество 
выполнении задан*** Выпсвшвн*е задания оценивали абаллах* 
«оядеопля*СШ с уровнем* 8адашю дети выполняли индивиду
ально * устно* рнпагшевйе ваданий яатайюй во времени не ог- 
раннчнвалось, Деда предлагалось Выправить задания, раооумдвя



вслух обо всем. Примененный в нашей исследовании метод акадива 
рассуждений вслух эффективно был уже использован в иосдедова- 
нии Г.П.Антоновой, И.П,Антоновой, АД.Дусввицкого^ц^Н.Шорда-  ̂
нова и др. ■ ' »

- - .. •- ' V
7 учащихся^начальных классов, которые начали обучение о 

б лет, также как и у учащихся, которые начали обучение о 7лет, 
происходит развитие мыслительны* сшераций в различных условиях 
обучения /  в зависимости от содержании обучения / ,  чуо вырана- 
ется в качестве выполнения заданий на анализ, ринтез, сравне
ние, абстрагирование, обобщение и конкретизацию, а также в ка
честве их активного переноса при решении относительно новых 
для учащихоя задач.

Возраст учащихся, которые начали обучение с б и р ?  дет, 
существенно влияет на изменении индивидуальных различий в раз
витии мыслительных операций. По операциям анализа и сравнения' 
диапазон индивидуальных различий в б лет шире, чем у учащихся 
в 7 лет /I  класс/. По соотоянию операций синтез., абстрагирова
ние, обобщение, конкретизации диапазон индивидуальных различий 
в б лет уже, чем у учащихся в 7 лет /I  класс/, 8ти данные сви
детельствуют о.том, что при работе в первом.классе о шестилет
иями детьми учителю необходимо, обучая, относительно больше 
внимания уделять на индивидуальные различия в развития анализа 
и сравнения, чем в работе с первоклассниками семилетнего воз
раста. По состоянию операций синтеза, абстрагирования, обобще
ния, конкретизации разброс показателей сформированноогн опера
ций у шестилетних первоклассников уде, чем,у семилетиях перво
классников. 6 работе с семилетиями первоклассниками учителю, 
следует уделить внимание яа индивидуальные различия в развитии 
операций синтеза, обобщения, конкретизации, аботрагиршавня,

-  13 -
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чем В рабою  о первоклассниками шестилетнего возраста.

Различив в развитии мыслительных операций исследуемых 

двух возрастных грулН первоклассников /  6 лет и 7 лет /  состО 

ит в изменении диапазона индивидуальных различий» Например, 

по операции анализа * кая у учащихся, которые начали обучение 

о 6 лет* тай и у учащихся, которые начали обучение с 7 л е т , 

диапазон индивидуальных различий во вторых классах сравнитель~ 

во о первыми расширяется, а затем суж ается. Но у шестилстикх 

первоклассников он шире /  1  0,825с / ,  чем у семилетиях перво

классников /  ± 0,^9$» /♦  8то  вйачит, что  иестг.летние первоклас- 

оиякв могут выполнять задания в некоторых случаях на более вы* 

ооком уроваё /  или на одинаковом / ,  чем старшие /  как и стар

шие /  дети* 8тн данные исследования показывают, что  не обнару* 

гев о  прямой зависимости развития мыслительных операций от воз* 

р ас та  учащихся. . ,

В третьей главе -  ^Развитие внутрнфункционалъной структу
ры мыслительных операций учащихся Начальных классов в процес
се Обучения* » рассматривается изменение внутрифункцнональной 
отрувТурй мыслительных операций различных возрастных групп 
младших школьников в процессе обучения, Проводится сравнитель
ный аМалрй внутрй{унйцирнальнОй структуры мыслительных опера
ций аяадйзх акояьНивов,начавпих обучение 0 6 н  о 7 лет»

Дли иооледовавиЯ вйутрйфуинционаяЬнОй структуры иыедитель- 
иых операций ПО каждой вОО расти ой группе младиих школьников 
быв йрсжзввдЫ* Коррсляциовный и Факторный аиалив уровней раз
витий т сзт ьЬ Ш  операций, б помощью корреляционных графов 
поКазаий модалй структура мыслительных операций различных воа- 
рлвтанх груш1 м хцд^ «кеш^йиков.

Результаты Еоррелядаониого и факторного анализа показали,
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что под влияние)! обучения с возрастом учащихся начальных клас- 

соб во внутрифункциональной структуре мыслительных операций 

учащихся экспериментальных классов произошли изменения в веду

щих факторах, количестве статистически значимых связей,инфор

мативности ведущих Факторов, информативности каждого фактора. 

Исследование показало, что у сестклетних первоклассников /эксп. 

к л ,/  во внутринациональной структуре мыслительных операций 

ведущее место занимает операция обобщения. Сна имеет наиболь

шую информативность, поскольку имеет наибольшее число связей 
с другими операциями. Операции абстрагирования и конкретиза

ции имеют наименьпую информативность. Отмечается незначитель

ная взаимосвязь этих зе операций со сравнением. I  учащихся 

первого экспериментального класса обнаружен "звездный" харак

тер связи между исследуемыми мыслительными операциями. Цент

ральным звеном является операция обобщений. Сна же является I  
связующим звеном с другими операциями.

Во внутрифункциональной структуре мыслительных операций 

учащихся второго экспериментального к ласса , начавших обучение 

с 6 лет, обнаружено две ведущих операции * синтез и обобщение. 

Обобщение имеет наибольшую информативность, поскольку связано 

с двумя остальными факторами /  анализом и синтезом / ,  которые 

между собой имеют статистически незначимую св язь . У учащихся 

второго экспериментального класса наблюдается "линейно-цепной" 

характер связи между исследуемыми мыслительными операциями* 

Линейно-цепные взаимосвязи создают взаимную независимость м о 

ментов и обеспечивают возможность их свободной комбинаторики 

и дифференциации /  А.А.Малиновский /*

По данным нашего исследования во внутрифункциональной 
структуре мыслительных операций учащихся третьего экесершмен-
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тального класса обнаружено, что ведущей мыслительной операцией 

является обобщение. Зторое место по факторному весу зцп&иает 

сравнение. Наиболее тесная взаимосвязь наблюдается цегду обоб

щением и сравнением. У учащихся третьего экспериментального . 

класса во з ну хрибункци опальной структуре мыслительных операций 

снова наблюдается "звездный" характер связи, но уже другой 

конструкции, представлявшей собой "блок" операций. Хотя цент-, 
ральным звеном по-прехнеиу является операция обобщения. 

"Звездны!" характер сбязн  обеспечивает быстроту реакшш, коор

динированность, экономичность процесса /А.А.Малиновский/.

Хля учащихся первых контрольных классов ведущими мысли

тельными сгерециямн являлись синтез и обобщение, во вторю: 

контрольных к а сса х  -  обобщение н конкретизация, в третьих 

контрольных классах -  четыре ведущих операции -  операция ана

лиза, синтеза, обобщения, абстрагирования.

У учащихся 1-С /ко н тр ./ классов наблюдается характер свя

зи " с е т ь " .  Зтсиу характеру связи предпествовало появление 

скрепляющих связей между операциями, наличие нескольких нейт

ральных /ведущих/ звеньев /операций/ уже в первых контрольных 

к л а сс ах .

Таким образом, результаты  исследования подтвердили гипо

т е зу  исследования, а именно: что  изменение содержания обуче

ния приводит к смене динамики развития ведущих мыслительных 

операция во  в н у т р и н а ц и о н ал ь н о й  структуре , к изменению уровня 

развития мыслительных операций. Но проявление ведущих мысли

тельных операций во  внутрифункциональной структуре мыслитель

ных операций зависит от в о зр а с т а .

Изучение формирования внутрифункциопальных структур мы

слительных операций п ок азы вает , что  обучение по новым програм-
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нам приводит к ориентации развитая мыслительных. операций на 
обобщение. По новой программе эта тенденция ухе проявляется 
к концу первого года обучения в начальной сколе* а во програм
ме , действующей до 1963 года -  к концу третьего года обучения 
в начальной сколе*

В четвертой главе -  "Петодические рекомендации по управ
лению мыслительной деятельностью учащихся начальных классов"
- представлены кет одические рекомендации по управлению кнели- 
тельной деятельностью младших сколь ников, г’асскатршаются пси
холого-педагогические средства управления мыслительной деятель
ностью младших смольников* Проводится анализ ошибочных реве- 
ннй учащихся в процессе выполнения диагностирующих заданна.

Данные исследования подтверждают, что существует своеоб
разная взаимосвязь мезду развитием мыслительных операций в 
школьной успеваемостью учащихся Х-Ш классов по чтению* письму* 
математике* В таблице X приводятся данные о связи раэвитвя 
мыслительных операций со окольной успеваемостью учащихся I -  
Ш классов по чтению, письму* математике*
* . ' ' Таблица Г

Значение коэффициентов линейной корреляции нейду 
показателями развития мыслительных ашрацна н 
окольной успеваемостью учащихся 1-111 классе»

Мыслительные операции! Классы* коэффициент корреляции /уро- 
вея» значимости от 0Л?г до 0.001/;

[ I  кпасо 1 2 власе ! 3 класс
г 1 ...3, ....... I . . .  * ......

Анализ
Чтение
Писано
Математика

0,19
0,19
0*06

0,708“ . ... 0,399* 
0,681х 0,902х . 
0,536*' 0,»%*



I
Синтез

Чтение
ПисьмоНатемаанка

1 2

0,22 0’20 
С,20

_1 3
0,375х
0,26?_.

_!_ • 4

0,235^0,387?
С,4С4Х

Сравнение
Чтение
П1!СЬУ0
НатемахЕка

С,II 
С,03 
С,СЗ

С,157 
0,242 
С,212

0,369х
0,463х
0,417х

Шобщвдие
Чтение
Письмо
Лйтематшш

С,1
с ,и
С,12

€ ,233у 
0,475? 
С,4С1Х

0,212.. 
0,362? С,404х

д&бехрнтвр ование
Чтение
Письмо
.Нагемаадад

0,08
0,0В0,02
0,12

0,229
0,2990,052
0,036

0,157
0,157
$ .га  
С,210

Ешкретязнсид
Чтение
ПнсьноЫнтекатика

0,10
0^30
0^24

С, 101 
0,152 
0,120

0,250
Ы 93С.С65

яг -  случаи, зеке абадрз*еиа втахвенгееекя надаивая взанио- 
явяав шеидуЗфоввао! развития исследуемых иысянтель- 
ш  ацршшЯ в  мишарей успеваемостью.

Ш8 *а«тщн I  видно, ито в яервоя явассе ян одна ассяеду-
дидт шераша ад авдадаися в  статистически значимой взаимосвя
зи «о ляешашй устадввмерда ущ т ащ  яо т в в в щ ашсыцг в нате- 
ашззшв. Это говори* о д а»  яте у уш даия яервнх классов аде*

ф̂ ригтргртктКтя гТОВХ Ш р ф й ^
ТП-и ттпггтг̂  дяягёии ушФЕЯ В Ч8ВЯИВ СИЯВ ЯНН С рВЗЗШТВем ШерЗ—

трд жиям уд з  ипуярц аЕшвосе̂  зшщвзв -  во вгорнк и третьи^ шгас-
т п с Т Ш 1*рятанм ЗВШОВВ НТВ '<УряяТ> ВНМеТНО ПЗД8Я** МОННО ПрбДПО-

пит»ч^д ^тт зацтяя зшиштельввй шерацни ияамиаа суцесзгвен- 
ш» шине* ад у таая  зв шладеяии письмен учащимся 1-Ш классов,

г -



в первой классе операция анализа выступает в паре о синтезом, 
во второй -  с обобщенней, в третьей -  со сравненном*

Развитие операций конкретизации в синтеза, анализа ■ син
теза, сравнения и анализа влияет на успехи по математике соот
ветственно в первой, второй, третьих классах*

; Учителе важно обретать на этот поивв? внимание 1 органи
зовать на уроках чтения в X классе задания, способствующие 
развитию операции синтеза, во П-1 классах -  анализа.

На уроках письна веяно развивать операции анализа к син
теза в I  классе, анализа и обобщения во П классе, анализа ■ 
сравнения в 3 классе*

Подобные задания важно продумывать в при подготовке прове
дения урокой по матенатнка: в I классе -  на развитие операция 
конкретизации в синтеза, во втором классе -  анализа в синтеза, 
в третьей классе -  сравнения в анализа.

Перед начальной школой на современном зтавО стоп задача 
сделать обучение развивающим. Одним из таких условий, не обходи
мых для выполнения этой задачи, выступает умение учителя руко
водить развитием мышления своих учеников, что требует в свор 
очередь теоретических знаний об особенностях развития мысли
тельных операций каждой возрастной грушш* Для изучения особен
ностей развития мыслительных операций не обходимо выделить уров
ни развития и доминирующие мыслительные операции* 1ак при под
бор# заданий ориентир необходимо держать не тольно на яд цен
ность я значимость с дидактической тмви зрения /традиционный 
подход/, ё я оценивать их о позиция ооадання уохошй для раз
вития пояхячеевнх процессов} памяти, воображения* шшхеаяя я- 
т.д; Дня этого необходяыо как ноияо точнее рассчитывать ни ре
альные уровни развития а характер протеиаяхя даяваи ирсцвеоов
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У ж ахдэгэ реб ен к а . Умственная л е л ? е 1ькссгь  при выполнении каадого 

8 здания в зависимости от содержания ы :з4;в а е т  гозяи кп озеяле-и  

проявление различ.-:»;* шслдте.льиих операций, которые леобхэцимц 

для его ре-еки». Управление и-’р эхастся  в правильном подборе зада
ний и в учете системы числите ’Ь:.ых эпераци.:, пео^хз". *м:;х для 

раненая :а .« .о гэ  задания а *зе:уде;. мыслите л ь..эЛ операции для его  

р е и е к к я . Такай зб р ч зэи , содержительал сторона заг.а. ця орце.птярует 

на развитие конкретных психических процессов , мыслительных опера

ции а предусм атривает адекватны." уровень разж атая икс лаге льаих 

операция.
Значимый „актором, который обусловливает зкличеипе ь деятель

ность тех кли других мыслительных операций, является содерЕакие 
задания. именно через содержание учебной деятельности учитель 
имеет возможность ориентировать- педагогическое руководство про
цессом мыслительно?.- деятельности акольников, Комплекс ндекват- - 
ных аадаяяЗ предусматривает включение соотзатстьувцих мыслитель
ных операций,' направленность я функционирование, варианты чередо
вания. Это дает возможность определить индивидуальный стиль мысли* 
тельаэП делтельвостя каждого школьника и обеспечит целенаправлен
ное руководство его развитием.

Выявленне ведущих мыслительных операция и уровень их 
сдермированностя у конкретного ребенка дзет возиокность учители, 
определить условия, при которых процесс формирования мыслительных 
операций получает наилучзий результат, что в своп очередь высту
пает необходимым условием правильного педагогического руковэд-ц 
ства учебной деятельностью учащихся. Считаем, что такой подход и’
В изучению мыслительной деятельности учащихся д*.ет возможность 
учителю организовать умственную деятельность школьников, целе- 
яавравяевра формируя их мышление и совершенствуя иадивидуально- 

ди^реяцярованяйЙ подход. ,



В заключении излагаются основные выввдк диссертации, 
указываются возможности применения подученных результатов, 
намечаются перспективы дальнейшей- разработка данной проблемы*

На основе анализа и обобщения собранных интервалов, и вс 
статистической обработки, ны приели к следующим выводах:

1. Материалы исследования подтверждай*, что. вяутрЕфуякцио- 
нальные структуры мыслительных операций представляют собой це
лостные дяааилческре системы, которые зависят от содержаввя 
обучения, а также от возраста учащихся*

2. Анализ экспериментального мьтернада позволяет утвер
ждать, что во ввутрнфувкционадъзюс структурах мыслительных 
операций учащихся 1-1 классов /наг контрольных, так в экспери- 
иентальннх/ изменяются ведущие мыслительные терапия* У уча
щихся I  класса /зкет ./ наиболее информативней является опера
ция обобщения, во П /экся*/ классе -  синтез х обобщение, в о , 
/эксп*/ классе -  обобщение, 7 учащихся в I  /контр*/ навесе -  
синтез а обобщение, во П /контр*/ классе * обобценнеиконкре- 
тизация, в В /контр*/ классе * авалиа, синтез, обобщение, 
абстрагирование* .

3. Результаты напето исследования покаавли,Что уровни 
развития мыслительных операций не вееТда. ввели прянув зависи
мость от успехов в обучении* Часто набДидалоЯ тот факт, что 
потенциальная возможность мыслительной деятельности отдельных 
младших школьников жире,чек Их фаКтичесвай реаЯиаапя* в услови
ях обучения.Этот факт, еще раз убеждает,что нуянк днфферешдархь 
ванные программы обучения ДЛЯ Сдвой возрастной группы*

4. Проведенное йсоябдоваяие дает основание сформулировать 
методические рекомендации по управлению ыыолителвнов деятель
ностью учащихся начальных классов, в Чаотноот», изучению урав-
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доЯ развития ашсшггельншг операций, некоторая приемов обобще
ния давних» Для обогащения вошнишосхн управления развитием 
ншяиуюттдпз ^шврнций у щяадвях акольянков показаны направле
ния лндизгдуалзявй работе то развитию ах яыялешот, а такие 
способы руководства ресеннея ншнавательяых заданий.

5» Ст содергання обучения зависит: а / уровень развития 
•дшяштед-ышт о&ерацнйз б / характер особенностей связей нысли- 
твдъннх япедшоЕй луш зедуцея кшшшвнте /ведущей нысдительной 
операций/ то шиутри^ункщинальяпй структуре ны мнительных опе
раций, До в этой структуре ведущий кошшнент зависит от возра- 
ста, х«в* зо зцуари^ушсшшвальяов структуре мыслительных опе
раций ведущая дщсднхельявя операция определяется возрастом, 
в  за  водкряаннем обучения»

«Ь. Лами вшкрехваиршаяа зависимость венду уровнем разви
тия <т тгшпурътл?кг 'операций в лткаватезшни успеваемости учащих
ся I—1Ш1 мшссшв во отдельным учебным предметам. Это дает воз- 
1впгаость целенаправленно управляв дшшштадьнвй деятельностью 
учащихся начальных классов, Убавление ото вцракается в при- 
ншнигои л индия я учета роли важдсй мыслительной опера дне Ь ов- 
ЯПЩЯЯЯП1 ущнбввдш урД^пдлпш ДО яямм щредмеТЯВ. •

7с Вдягаиянн тендеадед щ «вменениях диапазона вндивндуадь- 
тау различий уровней развития ишсяитвдддшс швращй у учащнх- 
свя ,мяЧ1Лпиаг за т е е т , я ваадаи» обучение о 6 я о 7 лет. Но опера
циям пуятт яя  я  орЯННЕВНИЯ ДВШШЗЗШЩ вИДИВДЙУаПЬШИ рВВЛИЧИЙ у

яшрвшшнссннков мире, чем у юемипегяих первхшласг * 
днядав.  Ажо юосурянию операций синтаза» абстрагирования, Обоб
щения, ^трццржияидня тртлтгяята я^ртдищуддгь'шиг различив у ЕвСТН- 
яюяпгящ гттр д п ^ ц тш яи п н  ущв^ ЧВМ у  (ВВМШВЗНИХ ЗШрВШЛВСОШКОВ»

&. СЩучшнш Жчвиив до ясным зушгряшшн ориентирует уча-
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щихся на развитие мыслительной операции -  обобщения. По новой 
программе тенденция к обобщению проявляется к концу 1-го года 
обучения, а по старой программе -  к концу 3-го года обучения 
в нвч&льной сколе.

Проведенное исследование конечно же не исчерпывает пробле
му развития мыслительных операций учадихся начальных классов.
И затронули ми только некоторые вопросы, связанные с изучаемой 
проблемой. Не претендуем и на полноту разревеняя рассматрива
емых вопросов в вашем исследовании. 3 частности, требует осо
бого изучения вопрос о пснхолого-дидактвческаг подходе в во
строе вял системы познавательных заданий для развития мыслитель
ных операций шедших школьников с учетом их индивидуальных раз
личий. Считаем, что дальнейшие исследования следует направить 
в на изучение условий коррекции в отклонениях развития мысли
тельных операций. Интересен будет для изучения вопрос о наибо
лее эффективных путях формирования мыслительных операций уча
щихся с учетом их и ндивадуально-ч! с их алогических различий.
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