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В настоящее время в преподавании математики все большее внимание 
педагогов привлекает проблема развития математического мышления как 
одного из важнейших компонентов процесса познавательной деятельности 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, без целенаправленного 
развития которого невозможно достичь эффективных результатов в овладении 
системой математических знаний, умений и навыков. Под логико
математическим развитием будем понимать целенаправленное и методически 
организованное формирование и развитие совокупности взаимосвязанных 
основных свойств и качеств математического мышления ребенка и логических 
способов математического познания действительности (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, систематизация, абстрагирование).

Анализ общеобразовательных программ дошкольных организаций и 
учебников по математике для начальной школы, разработанных с учетом 
требований ФГОС, показывает, что в их содержание активно включается 
логическая линия. С одной стороны, это связано с тем, что изучение 
элементов логики способствует развитию математического мышления и 
логических операций у обучающихся, специальная педагогическая работа по 
развитию которых начиная с дошкольного возраста дает благоприятный 
результат, повышая в целом уровень способностей детей к обучению в 
дальнейшем. Многочисленные психологические исследования доказывают, 
что тот тип интеллекта, который складывается к 7-8 классу, качественно 
изменить уже практически невозможно (Дж. Брунер, Д. Гилфорд, М.А. 
Холодная, Л.А. Ясюкова и др.).

С другой стороны, при решении задач логического характера 
обращаются к составлению диаграмм Эйлера -  Венна, что способствует 
развитию у младших школьников умения строить графические модели задач и 
работать с ними, что является важным общеучебным умением.

Таким образом, для формирования логических операций следует 
выходить за рамки традиционного материла в начальном курсе математики и 
рассматривать задания, в основе выполнения которых лежат понятия 
множества:
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• задания с кругами1 (обручами) (ан али з, си н тез, ср авн ен и е , о б о б щ ен и е , 
кл асси ф и к ац и я , аб стр аги р о в ан и е );

• задания на декартово произведение2 двух множеств (ан али з, син тез, 
ср авн ен и е , си стем ати зац и я , аб стр аги р о в ан и е);

Р аск р о ем  со д ер ж ан и е  л о ги ч еск и х  о п ер ац и й  [1; 6] и  о со б ен н о сти  р азви ти я  
ч ер ез вк л ю ч ен и е  о сн о в н ы х  п о н я ти й  тео р и и  м н ож еств .

А н ал и з -  п р о ц ед у р а  м ы слен н о го  и ли  р еал ьн о го  р асч л ен ен и я  п р ед м ета  
(явл ен и я , п р о ц есса), св о й ств а  п р ед м ета  (п р ед м ето в) н а  со ставл яю щ и е  его 
ч асти , ко м п о н ен ты ; в ы д ел ен и е  в п р ед м ете  асп екто в  его  и зу чен и я ; в ы чл ен ен и е  
в п р ед м етах  и х  сто р о н , сво й ств , о тн о ш ен и й  м еж д у  ним и. С и н тез -  соед и н ен и е  
в ы д ел ен н ы х  ч астей  в един ое. В  м ы сл и тел ьн о й  д еятел ь н о сти  ан али з и  син тез 
д о п о л н я ю т  д р у г  др у га , ан ал и з о су щ еств л яется  чер ез син тез, а  си н тез -  через 
ан ал и з, и  о б о зн ач аю тся  ан ал и ти к о -си н тети ч еск о й  д еятельн о стью . Д ля  
р азви ти я  п р о д у к ти в н о й  ан ал и ти к о -си н тети ч еск о й  м ы сл и тел ьн о й  д еятел ь н о сти  
р ек о м ен д у ю т  зад ан и я , в к о то р ы х  н ео б х о д и м о  р ассм атр и в ать  о д и н  и  то т  ж е 
о б ъ ек т  с р азн ы х  то ч ек  зрения.

С р авн ен и е  -  п р и ем , н ап р ав л ен н ы й  н а  у стан о в л ен и е  п р и зн ак о в  сх о д ств а  и 
р азл и ч и я  д ан н о го  о б ъ ек та  (п р ед м ета , явлен и я). С р авн ен и е  тр еб у ет  у м ен и я  
вы д ел и ть  о д н и  св о й ств а  о б ъ ек та  и  аб стр аги р о в аться  от д руги х . С н ач ал а  у ч ат  
ср ав н и в ать  д в а  о б ъ екта , а  затем  -  гр у п п ы  объектов . С р авн ен и е  м о ж ет  
о гр ан и ч и в ать ся  ф и к сац и ей  сх о д ств а  и  р азли ч и я , т.е. о су щ еств л ять ся  н а  у р о вн е  
н еп о ср ед ств ен н о го  в о сп р и яти я  д ан н ы х  о б ъ ек то в  (н еп олн ое). Е сл и  сравн ен и е  
зак ан ч и в ает ся  о п р ед ел ен н ы м и  в ы во д ам и  (-ом ) -  это  п о л н о е  ср авн ен и е , 
ср авн ен и е  по  сх о д ству  -  со п о ставл ен и е , по  р азл и ч и ю  -  п р о ти во п о ставлен и е .

П р и ем  ср авн ен и я  и м еет  сло ж н ы й  п о о п ер ац и о н н ы й  состав:
1) в ы д ел ен и е  сх о д н ы х  и  р азл и ч н ы х  п р и зн ак о в  п р ед м ето в ;
2 ) р асч л ен ен и е  н а  су щ ествен н ы е  и  н есу щ ествен н ы е;
3) в ы д ел ен и е  п р и зн ако в , яв л я ю щ и х ся  о сн о ван и ем  ср авн ен и я;
4 ) ф о р м у л и р о в к а  в ы в о д а  из п р о в ед ен и я  сравн ени я.
О б о б щ ен и е  -  м ы слен н о е  о б ъ ед и н ен и е  п р ед м ето в  и  яв л ен и й  по и х  

о б щ и м  и  су щ ествен н ы м  свойствам . Н ап р и м ер , у м ен и е  о тн о си ть  к о н к р етн ы й  
о б ъ ек т  к  д ан н о м у  к л ассу  (н ап р и м ер , п р я м о у го л ьн и к  -  к  кл ассу  
ч еты р ех у го л ьн и к о в ) и л и  к о н к р ети зи р о в ать  зад ан н о е  общ ее  п о н яти е  чер ез 
ед и н и ч н ы е (н ап р и м ер , « тр еу го л ьн и ки »  -  это  п р я м о у го л ьн ы й  тр еу го л ьн и к , 
о стр о у го л ьн ы й  тр еу го л ьн и к , ту п о у го л ьн ы й  тр еу го л ьн и к), гр у п п и р о вать  
о б ъ ек т  н а  осн о ве  сам о сто ятел ьн о  н ай д ен н ы х  о б щ и х  п р и зн ак о в  и  о б о зн ач ать  
о б р азо ван н у ю  гр у п п у  о б о б щ аю щ и м  сло во м  (д ей ств и я  о б о б щ ен и я  и 
о б о зн ач ен и я), р асп р ед ел ять  о б ъ екты  по к л ассам ); у стан ав л и в ать  р о д о ви д о вы е  
связи  м еж д у  п о н я ти ям и ; п о д в о д и ть  р яд  н аи м ен о в ан и й  п о д  об щ ее  п о н яти е;

1 Для наглядного изображения множества и отношений между ними рисуют 
геометрические фигуры, которые находятся между собой в этих отношениях.
2 Декартово произведение двух множеств А и В -  множество, элементами которого 
являются все упорядоченные пары, в которых первой компонентой является элемент из А, а 
второй -  элемент из В [2].
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п о д б и р ать  о б о б щ аю щ ее  слово . В  у ч еб н о й  р аб о те  о б о б щ ен и е  п р о яв л яется  в 
вы во д ах , о п р ед ел ен и ях , п р ави л ах , кл асси ф и кац и и .

А б стр аги р о в ан и е  -  п р и ем , п ри  к о то р о м  вы д ел я ю тся  н ек о то р ы е  п р и зн ак и  
о б ъ ек та  (су щ ествен н ы е  в д ан н о й  си ту ац и и ), о твл ек аясь  от д р у ги х  п р и зн ак о м  
(н есу щ еств ен н ы х  в д ан н о й  ситуац и и).

С и стем ати зац и я  -  это  у м ен и е  р асп о л агать  о б ъ екты  в о п р ед ел ен н о м  
п о р яд к е , у стан ав л и в ать  м еж д у  н и м и  о п р ед ел ен н у ю  п о сл ед о вател ьн о сть . Д ля  
о в л ад ен и я  п р и ем о м  си стем ати зац и и  р еб ен о к  д о л ж ен  п р еж д е  всего  ум еть  
в ы д ел ять  сво й ства  о б ъ екто в , а так ж е  со п о ставл я ть  по  эти м  сво й ствам  р азн ы е  
объекты .

К л асси ф и к ац и я  -  это  д ей стви е  р асп р ед ел ен и я  о б ъ ек то в  по  к л ассам  н а  
о сн о ван и и  сх о д ств  о б ъ ек то в  в н у тр и  кл асса  и  и х  о тл и ч и й  от о б ъ ек то в  д р у ги х  
классов . С л ед у ет  у ч и ты в ать , что  п р и  к л асси ф и к ац и о н н о м  р азд ел ен и и  
м н о ж еств а  п о л у ч ен н ы е  п о д м н о ж еств а  п о п ар н о  н е  п ер есек аю тся  и 
о б ъ ед и н ен и е  в сех  п о д м н о ж еств  д о л ж н о  со ставл ять  д ан н о е  м н ож ество .

Д л я  п р о в ед ен и я  к л асси ф и к ац и и  н ео б х о д и м о  у м еть  ан ал и зи р о вать  
м атер и ал , со п о ставл я ть  д р у г  с д р у го м  о тд ел ьн ы е  его  эл ем ен ты , н ах о д и ть  в н и х  
об щ и е  сво й ства , о су щ ествл ять  н а  это й  осн о ве  о б о б щ ен и е , р асп р ед ел ять  
п р ед м еты  по гр у п п ам  н а  о сн о ван и и  в ы д ел ен н ы х  в н и х  и  о тр аж ен н ы х  в 
о п р ед ел ен и и  о б щ и х  п ри зн аков . Т аки м  о б р азо м , к л асси ф и к ац и я  п р ед п о л агает  
и сп о л ьзо в ан и е  п р и ем о в  ср ав н ен и я  и  о бобщ ен и я . В аж н о  ко р р ектн о  
ф о р м у л и р о в ать  зад ан и я , в п р о ти вн о м  случае  к л асси ф и к ац и я  о к аж ется  
н евер н о й , н ап р и м ер , «М о ж н о  л и  р азб и ть  м н о ж ество  к н и г  в ш к о л ьн о й  
б и б ли о тек е  н а  классы : х у д о ж еств ен н ая , у ч еб н ая , тех н и ч еск ая  и  д етская?»  
(к л ассы  п ер есек аю тся  -  это  зад ан и е  н евы п олн и м о).

С ред ство м  ф о р м и р о ван и я  у к азан н ы х  л о ги ч е с к и х  о п ер ац и й  яв л яю тся  
зад ан и я  с о б р у ч ам и  д л я  д о ш к о л ьн и к о в , р азр аб о тан н ы е  А .А . С то л яр о м , З.А . 
М и х ай л о во й  [3; 4 ], в  о сн ове  к о то р ы х  л еж ат  к р у ги  Э й л ер а  -  гео м етр и ч еская  
н агл я д н ая  схем а, с п о м о щ ь ю  к о то р о й  м о ж н о  и зо б р ази ть  о тн о ш ен и я  м еж д у  
м н о ж ествам и . В  к ач естве  д и д ак ти ч еск о го  м атер и ал а  м о ж н о  и сп о л ьзо в ать  
об р у ч и  к ак  ан ал о г  кр у га , б локи  Д ь е н еш а  1, « ж и зн ен н ы е»  л о ги ческ и е  
м атер и ал ы , по  п р и н ц и п у  б л о к о в  (н аб о р ы  л и сть ев , п ти ц  и  др.).

О сво ен и е  к л асси ф и к ац и и  о су щ еств л яется  п оэтап но : к л асси ф и к ац и я  
п р ед м ето в  по  о д н о м у  п р и зн ак у , а  затем  по д вум  и  тр ём  о д н о в р ем е н н о , 
н ап р и м ер , ц вет , вел и ч и н а , ф орм а. Р ассм о тр и м  этапы .

Н а  п ер во м  этап е  к л асси ф и ц и р у ю т  п р ед м еты  по о д н о м у  п р и зн ак у  в и гр ах  
с од н и м  обручем . П р ед л агает ся  н азвать  п р ед м еты  вн у тр и  к р у га  од н и м  словом  
-  о б о зн ач и ть  х ар ак тер и сти ч еск о е  сво й ство  (кр асн ы е  п р ед м еты ), а  так ж е  общ ее

1 Блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур, различающихся 
по форме (круги, квадраты, прямоугольники, равносторонние треугольники), по цвету 
(жёлтые, синие, красные), размеру (большие и маленькие) и по толщине (толстые и тонкие). 
Каждая фигура характеризуется четырьмя признаками: одной из четырех форм, одним из 
трех цветов, одним из двух размеров, одним из двух видов толщины. Таким образом, в 
наборе нет двух фигур одинаковых по всем свойствам. Адаптированное название -  
логические фигуры, логические кубики.
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свойство предметов, оставшихся за пределами обруча (все не красные 
предметы). Переход на логический уровень мышления осуществляется с 
использованием операции отрицания.

Второй этап -  классификация по двум признакам с двумя 
непересекающимися обручами. Например, на пол кладут два обруча -  синий и 
желтый. В синий обруч относим объекты синего цвета, в желтый -  желтые. 
Задание назвать все области (три), которые образуются при таком 
расположении обручей.

Третий этап -  классификация по двум признакам с двумя 
пересекающимися обручами. Например, на пол кладут два обруча -  синий и 
красный. В синий обруч относим объекты синего цвета, в красный -  
треугольной формы. Задание назвать все области (четыре), которые 
образуются при таком расположении обручей. Трудность заключается в 
совмещении двух свойств одновременно, чаще всего дети сначала отбирают 
все синие предметы, затем выбирают оставшиеся квадратные. При этом место 
внутри обоих обручей остается пустым. После подсказок, наводящих вопросов 
взрослого и многократного перекладывания предметов дети сами находят 
место для объектов с двумя свойствами -  внутри обоих обручей. После 
выполнения практических задач обязательно обсуждение по расположению 
предметов или предметных картинок в классах с указанием свойств: 1) все 
синие и треугольные блоки лежат внутри обоих обручей; 2) все синие и не 
треугольные -  внутри синего, но вне красного; 3) все треугольные и не синие 
-  внутри красного и вне синего; 4) все не синие и не треугольные блоки -  вне 
обручей.

Четвертый этап -  классификация по трем признакам с тремя 
пересекающимися обручами -  осваивается по аналогии с предыдущим этапом.

Работу с заданиями такого вида можно начинать со средней группы 
ДОО (1-2 этапы), усложняя их в старшей и подготовительной группах (3- 4 
этапы). Эффективно использование заданий с предметными картинками (рис.1).

Рис. 1. Предметные картинки для освоения классификации по двум признакам

В начальных классах для освоения логической операции классификации 
используют решение задач с геометрическими фигурами, буквами или 
числами. Приведем примеры.
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1. Например, положите в круг все числа, большие 5. Вне круга лежит и 
число 5, поэтому ответ "Вне круга лежат числа, меньшие 5" будет неверным. 
Правильный ответ: "Вне круга лежат числа не больше 5".

2. Упражнения на классификацию конкретных и абстрактных объектов 
через графическое обозначение кругов и употреблению соответствующих 
логических связок (и, или, не): даны числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Детям 
предлагается посмотреть на рисунок и ответить на вопросы: сколько среди 
данных чисел четных, простых, простых и четных одновременно, простых или 
четных? [5]. Изобразите с помощью кругов Эйлера множества, о которых идет 
речь в задаче. 1) в классе 25 учеников, из них 18 увлекаются математикой, 17 -  
русским языком; 2) в классе 32 ученика. Из них 18 школьников занимаются в 
математическом кружке, 13 -  в химическом, а 7 детей не посещают эти 
кружки. Сколько школьников, посещающих химический кружок, увлекается 
математикой? 3) в летнем лагере было 70 ребят, 27 из них занимались в 
драмкружке, 32 -  пели в хоре, 22 -  спортсмены. В драмкружке 10 ребят из 
хора, в хоре -  6 спортсменов, а в драмкружке -  8 спортсменов, 3 спортсмена 
посещают и драмкружок, и хор. Сколько ребят увлекаются спортом? Сколько 
ребят не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?

3. Заданием повышенной трудности будет определить: верна или 
неверна классификация.

Задания на декартово произведение двух множеств в методике
обозначены как задачи на размещение, перебор вариантов путем перестановки 
возможными способами (кортеж1), сочетания пар из множества предметов. В 
качестве дидактического материала в детском саду используются задачи- 
картинки, например, такие: 1. У Маши есть 3 чашки и 4 блюдца, помогите ей 
составить разные чайные пары. 2. Собери разные букеты из имеющихся

цветов всеми возможными способами 
(рис. 2).

Рис. 2. Предметные картинки на перестановку 
возможными способами

В начальных классах
используются комбинаторные задачи с 
абстрактным материалом.

Например: 1. В понедельник в 
первом классе должно быть три урока: математика, чтение и физкультура. 
Сколько различных вариантов расписания и какие можно составить на это 
день? 2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 2, 4, 6 при 
условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа 
не повторяются.

Таким образом, основополагающим принципом новой концепции
обучения математике выдвинута идея не только изучения основ

1 упорядоченный набор n элементов
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математической науки как таковой, а познания окружающего человека мира 
средствами математики Основной целью математического образования 
должно быть развитие умения математически мыслить, а значит, логически и 
осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели могут 
способствовать решение различного рода нестандартных упражнений с 
кругами Эйлера, на декартово произведение, выполнение практических 
действий, в процессе которого наглядно демонстрируется включенность 
логических операций. Для доступного восприятия и выполнения упражнений 
такого вида необходимо использовать предметный дидактический материал 
(рисунки, презентации, и т.д.), а также учитывать, что ознакомление 
дошкольников и младших школьников с основными понятиями теории 
множеств требует дополнительной теоретической подготовки педагогов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.А. Саакян
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Изложены результаты исследования, в котором показана эффективность разработанной 
программы формирования экологических представлений у старших дошкольников 
посредством исследовательской деятельности.
Ключевые слова: экологическое образование, экологические представления,
исследовательская деятельность дошкольников.

В связи с экологическими проблемами, нависшими над человечеством, в 
педагогике активно развивается направление, призванное воспитать новое 
поколение людей с высоким уровнем экологической культуры. Экологическая 
культура закладывается у человека уже в дошкольном детстве в ходе 
взаимодействия с окружающим миром людей и миром природы. Основными 
компонентами экологической культуры являются экологические знания 
(знаниевый компонент), экологическая сознательность (мотивационный
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