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Аннотация: автор отмечает, что мышление – одна из исключительно 

значимых для человека психологических способностей и развитие мышления 

протекает не от индивидуума к социуму, а от социума к индивиду. В курсе ре-

гулярного обучения, происходит развитие словесно-логического, понятийного 

мышления, что ведет к перестройке и всех других познавательных процессов: 

память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие думающим. Ис-

следователь пришел к выводу, что исследования в экспериментальных классах 

показали, что в младших классах могут быть сформированы элементы теоре-

тического мышления. 
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Мышление – одна из исключительно значимых для человека психологиче-

ских способностей. Рубинштейн считал, что разум является отличительной чер-

той каждого человека. 

Наука психология выделяет три вида мышления: наглядно-образное, 

наглядно-действенное и словесно-логическое. 

Наглядно-образное мышление обладает такими свойствами, что мыслитель-

ная деятельность реализовывается на образной информации. Самую существен-

ную роль в образном мышлении несут слуховые, зрительные и двигательные об-

разы. 

Главная особенность наглядно-действенного мышления устанавливается 

возможностью созерцать реальные объекты и изучать отношения между ними в 

реальной ситуации. При наглядно-образном мышлении ситуация 
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трансформируется в плане образа или представления. Далее, субъект познает за-

кономерности исследуемой действительности. 

Для Л.С. Выготского сознание ребенка от самого рождения имеет обще-

ственную природу. Так что, развитие мышления протекает не от индивидуума к 

социуму, а от социума к индивиду. Обучение определяет развитие. Для Ж. Пиаже 

мышление ребенка развивается от аутистической формы через эгоцентрическую 

(речи для себя) к социализированной. Для Л.С. Выготского мышление ребенка 

развивается от социализированной формы через эгоцентрическую речь (для об-

щения с другими) к внутренней речи. Речь становится средством высшей формы 

мышления. 

В младшем школьном возрасте существенные изменения протекают в по-

знавательной сфере ребенка. Наиболее существенные изменения, по мне-

нию Л.Ф. Обуховой, наблюдаются в области мышления, приобретая обобщен-

ный характер. Осуществление интеллектуальных операций младшими школьни-

ками связано с определёнными трудностями. Детям младшего школьного воз-

раста бывает затруднительно регулировать свои мыслительные процессы. Они 

зачастую абстрагируются от предложенной учебной задачи, не могут довести до 

логического конца своих соображения. По Л.С. Выготскому, с началом учебного 

процесса мышление становится преобладающей функцией. В курсе регулярного 

обучения, происходит развитие словесно-логического, понятийного мышления, 

что ведет к перестройке и всех других познавательных процессов: память в этом 

возрасте становится мыслящей, а восприятие думающим. 

В развитии мышления младших школьников выделяются две главные сту-

пени. На первой ступени (первый и второй классы) их мышление похоже на 

мышление дошкольников: изучение учебного материала происходит в наглядно-

действенном и наглядно-образном плане. Дети судят о явлениях и предметах по 

их внешним признакам. Классификация занимает ведущее место в учебной дея-

тельности младшего школьника. Поэтому в его познавательной деятельности 

становится необходимым умение располагать приобретаемые знания в опреде-

ленном порядке, алгоритмизации. Умение классифицировать материал 
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начинается в 1–3-х классах. Умение выводить умозаключения появляется у 

школьников во 2–3-ем классах. 

В начальной школе бесспорно необходим принцип наглядности. Исследо-

вания Л.С. Выготского доказывают, что младшие школьники могут более орто-

доксально и направленно думать в тех ситуациях, когда они рассуждают вслух. 

Здесь речь является тем внешним средством, на которое опирается ребенок, ор-

ганизуя свое мышление. Важным мерилом полновесного синтезирования демон-

стрирует умение ребенка привести свой собственный пример, соразмерный зна-

ниям, полученным в процессе обучения. 

К третьему классу мышление переходит во вторую стадию (стадию конкрет-

ных операций, по Ж. Пиаже). Формируется формально-логическое мышление. 

Развитие мышления во многом зависит от уровня развития мыслительных 

процессов. Кроме того, анализ начинается как частичный и постепенно стано-

вится комплексным и системным. Синтез развивается от простого, суммирую-

щего к более широкому и сложному, анализ для младших школьников является 

более легким процессом и развивается быстрее, чем синтез, хотя оба процесса 

тесно связаны (чем глубже анализ, тем полнее синтез). Сравнение в младшем 

школьном возрасте идет от несистематического, ориентированного на внешние 

признаки, к плановому, систематическому. При сравнении знакомых предметов 

дети легче замечают сходство, а при сравнении новых – различия. Нужно отме-

тить, что младшие школьники начинают осознавать собственные мыслительные 

процессы и пытаются управлять ими, хотя не всегда успешно. 

В последние годы все больше говорят о формировании в младшем школь-

ном возрасте теоретического мышления на базе эмпирического. Исследования в 

экспериментальных классах под руководством В.В. Давыдова показали, что в 

младших классах могут быть сформированы элементы теоретического мышле-

ния. 
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