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Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушате-
ли, что здесь творилось.)»

Педагогический стиль Т.А. Черниенко 
как педагога Российской электронной школы 
определяется следующими его чертами: скру-
пулёзное и адекватное планирование учебного 
процесса; нацеленность как на процесс, так 
и на результаты обучения; поэтапное отрабаты-
вание учебного материала; организация повто-
рения ранее изученного; смена видов работы; 
богатый арсенал методических приёмов; от-
каз от внешней развлекательности; стимули-
рование интереса к особенностям изучаемого 
языкового материала. Все эти черты, с точки 
зрения педагогической психологии, характер-
ны для педагогического эмоционально-мето-
дичного стиля (ЭМС). Проанализировав опыт 
преподавания некоторых разделов школьного 
курса русского языка учителем Т.А. Черниен-
ко, можно утверждать, что её уроки, несомнен-
но, соответствуют требованиям федеральных 
государственных стандартов и при этом отли-
чаются авторским педагогическим почерком. 
Следует отметить, что этот опыт необходимо 
учитывать при проведении уроков непосред-
ственно в классе.
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В статье рассматривается ФГОС НОО вто-
рого поколения о форме логического мышле-
ния, в том числе формы логического мышления 
как универсальное учебное действие (УУД). 
Введение понятий в начальной школе как один 
из методических приёмов развития логического 
мышления. Также способы введения понятий 
на уроках математики в разных учебно-мето-
дических комплексах и требования к определе-
нию понятий.

Логическое мышление представляет со-
бой процесс, при котором используются логи-
ческие понятия человеком, которому присуще 
рассудительность, доказательность, а его це-
лью является получение обоснованных выво-
дов из существующих предпосылок. Умение 
логически мыслить – это умение верно строить 
суждения, анализировать их и делать верные 

выводы. Без этого умения младшему школьнику 
нельзя обойтись как на уроке, так и в повседнев-
ной жизни. Несмотря на то, что формирование 
и развитие логических умений трудоёмкий про-
цесс, он необходим для всестороннего развития 
ребёнка. ФГОС НОО второго поколения рассма-
тривает формирование логического мышления, 
как универсальное учебное действие [1]. Разви-
тие логического мышления происходит на раз-
ных предметах, изучаемых учащимися в на-
чальной школе. Особая роль в этом процессе 
принадлежит математике, так как она обладает 
всем необходимым инструментарием. Развитие 
логического мышления предполагает овладе-
ние логическими действиями: классификации 
по родовидовым признакам, установление при-
чинно-следственных связей, построение рас-
суждений, оперирование понятиями, а также 
алгоритмического мышления [2]. На уроках 
математики у учащихся происходит: форми-
рование понятий и способов их определения, 
овладение правилами логического вывода, по-
нимание и сохранение в памяти способов по-
строения рассуждений. Умению рассуждать, 
классифицировать, обобщать и анализировать 
способствуют все разделы, изучаемые в кур-
се математики начальной школы. Полученные 
в начальной школе представления о понятиях 
служат твёрдым фундаментом для дальнейше-
го изучения математики.

Для формирования математических поня-
тий необходимо понимание математического 
объекта, который в понятии характеризует-
ся благодаря применению определенных ум-
ственных действий. Математика изучает окру-
жающий нас мир, природные и общественные 
явления, но изучает лишь особые стороны этих 
явлений [3, с.8]. Рассмотрим задачу, в которой 
нужно рассчитать, сколько рулонов обои необ-
ходимо купить для облицовки стены, если из-
вестно, что размер обойного рулона – 10,05 м 
длины на 0,53 м ширины. В данной ситуации 
не имеет значения, из чего изготовлена или ка-
кого цвета стена. Следует знать лишь форму 
и размер этой стены. В этом случае исключа-
ем все свойства рассматриваемого предмета 
и выделяем только его размер и форму. Вслед-
ствие такого отвлечения получаем геометри-
ческую фигуру, которая является математиче-
ским объектом.

Математические объекты – это результат вы-
деления из предметов и явлений окружающего 
мира особых количественных и пространствен-
ных свойств и отношений, и абстрагирования 
от всех других свойств [3, с.8]. Следователь-
но, математические объекты не существуют 
в реальной жизни. Вследствие этого говорят, 
что идеальными объектами, описывающие ре-
альные объекты, являются математические объ-
екты. Все математические объекты обладают 
какими-то признаками.
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Признаки – это отличительные и схожие 

показатели одного объекта от другого, благо-
даря этому можно узнать, определить и опи-
сать объект.

Каждый объект в окружающем нас мире 
обладает существенными и несущественными 
признаками. Существенный признак – показа-
тели, принадлежащие объекту при целых усло-
виях, без которого данный объект существовать 
не может. В несущественном же признаке, от-
сутствие показателей не влияет на существова-
ние объекта.

Таким образом, понятие – это целостная со-
вокупность суждений о существенных призна-
ках соответствующего объекта [4].

Понятие – форма мышления, в которой вы-
деляются и обобщаются предметы того или ино-
го класса по существенным отличительным 
признакам [4, с.15].

При изучении математического объекта, ис-
пользуется действие определение для получе-
ния понятия о нём.

Определение – это предложение, с помощью 
которого раскрывается содержание понятия 
или устанавливается значение термина [3, с.15] 

Для определения понятия необходимо вы-
брать существенные признаки объекта, при ко-
торых можно будет отличить его от других.

Определения различают на вербальные 
и невербальные определения [5]. 

Невербальное определение – это опреде-
ление понятия путем непосредственной де-
монстрации объектов, охватываемых этим по-
нятием, или приведение контекста, в котором 
содержится то или иное понятие [3, с.16]. К не-
вербальному определению относится остенсив-
ное – устанавливает значение терминов путем 
демонстрации объектов, которые этим терми-
ном определяются [3, с.14]. С использованием 
такого определения в начальной школе вводится 
понятие «числовое выражение», «числовое ра-
венство», «угол» и т.д. Покажем это на примере 
понятия прямого угла. В учебнике по математи-
ке для 2 класса Ассоциация 21 век «Гармония» 
(авт. Истомина Н.Б.) предлагается задание: 

Рис. 1. Понятие прямого угла. УМК «Гармония»

Также в учебнике по математике для 2 класса 
УМК «Школа России» (авт. М.И. Моро, М.А. Бан-
това, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степа-
нова) предлагается задание:

Рис. 2. Понятие прямого угла. УМК «Школа России»

Контекстуальные определения – содержа-
ние понятия раскрывается через некоторый кон-
текст [3, с.17]. Например, понятие буквенных 
выражений в учебнике математики для 4 клас-
са Ассоциация 21 век «Гармония» (авт. Исто-
мина Н.Б.) вводится контекстуально. Смысл 
действия буквенных выражений раскрывается 
с помощью рисунка и специально сконструиро-
ванного текста.

Рис. 3. Буквенные выражения. УМК «Гармония»

В учебнике математики для 2 класса (УМК 
«Школа России, 2 класс, ч.1, авт. М.И. Моро, 
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова) представлено так:
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Рис. 4. Введение буквенного выражения  
в УМК «Школа России»

Рассмотрим некоторые способы вербаль-
ных определений.

1) Определение понятий через род и ви-
довое отличие. При определении какого-ли-
бо предмета указывают на ближайшее ро-
довое понятие, в объёме которого мыслится 
определяемый предмет, и называют его от-
личительный признак [5]. Такие определения 
имеют схему: вид = род + видовое отличие. 
Например, «Квадрат – это прямоугольник, 
у которого все стороны равны». Вид –квадрат. 
Род – прямоугольник. Видовые отличия: все 
стороны равны. Например, в учебнике мате-
матики для 2 класса (УМК «Школа России, 
2 класс, авт. М.И. Моро и др.:

Рис. 5. Понятие квадрат. УМК «Школа России»

2) Генетическое определение понятий. 
Описание характерного для определяемого 
предмета способа образования или способа 
происхождения. Например, в учебнике ма-
тематики для 3 класса (УМК «Школа Рос-
сии, 3 класс, авт. М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степано-
ва) понятие окружности вводится по спосо-
бу образования:

Рис. 6. Понятие окружности. УМК «Школа России»

3) В рекурсивных определениях указыва-
ются некоторые основные элементы из объ-
ема понятия и даются правила, позволяющие 
получить новые элементы из уже имеющих-
ся [3, с.18]. Например, в учебнике математики 
для 2 класса (УМК «Школа России, 2 класс, 
ч.2, авт. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бель-
тюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова) поня-
тие острого и тупого угла вводится сравнением 
через показ:

Рис. 7. Понятие острого и тупого угла.  
УМК «Школа России»

Требования к определению понятий:
– определение должно содержать указание 

на ближайшее родовое понятие.
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– определения не должны содержать «по-

рочного круга». В его определяющей части 
не должен содержится определяемый термин

– определение не должно быть тавтологи-
ей, т.е. повторять в иной словесной форме ра-
нее сказанное;

– определение должно быть достаточным;
– определение не должно быть избыточным.
При формировании понятий, учителю при-

надлежит ведущая роль. Так, для определения 
понятий круг и окружность, площадь фигуры 
и его периметр, учитель должен сформировать 
у учащихся понятие о геометрической фигуре 
и её границе. Если учитель не сделает это, то уча-
щиеся среднего звена будут допускать ошибки 
при нахождениях таких величин как «площадь» 
и «периметр».
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Курсанты ведомственных образовательных 
учреждений в такой же степени нуждаются 
в психолого-педагогической поддержке, которая 
осуществляется различными субъектами из чис-
ла офицерского состава: курсовым офицером, 
педагогом-куратором, психологом и др. Вместе 
с тем курсанты являются не только сотрудни-
ками ОВД, но и субъектами учебной и научной 
деятельности в системе высшего образования, 
поэтому появляется необходимость в разработке 
для данной категории сотрудников ОВД индиви-
дуальной программы, учитывающей всю специ-
фику службы в ведомственном образовательном 
учреждении. В связи с этим в работе предложе-
на примерная программа психолого-педагогиче-
ской поддержки, направленная на профилакти-
ку психической дисфункции курсанта, а также 
рекомендации субъектам, взаимодействующим 
с личным составом.

В современном мире полиция выполняет 
ряд социально значимых функций: защита жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности и обе-
спечение общественной безопасности. Служеб-
ная деятельность сотрудника полиции сопряже-
на с рядом специфических моментов: большая 
нагрузка, ненормированный рабочий день, опас-
ность службы, высокий уровень ответствен-
ности за принятые решения, необходимость 
постоянного высокого уровня концентрации, 
сопряжение с большим риском для жизни и здо-
ровья. Вместе с тем общество и государство 
ожидает от него безукоризненного выполнения 
задач, связанных с риском для жизни, в тяжелых 
психоэмоциональных и стрессовых ситуациях. 
Специалистами в области юридической психо-
логии, педагогики, социологии констатируется, 
что стресс может стать детерминантом последу-
ющей профессиональной деформации, возник-
новения конфликтов и развития агрессии, эмо-
циональной нестабильности. 

Для молодых сотрудников ОВД, только 
вступивших в ряды правоохранительных ор-
ганов, очень важно поддержание благоприят-
ной для выполнения служебных обязанностей 
обстановки, чтобы предотвратить развитие 
вышеуказанных последствий. В Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя 
принимаются на службу сотрудники, курсанты, 
успешно прошедшие психологический отбор. 
Профессиональный психологический отбор 
в органах внутренних дел осуществляется в це-
лях обеспечения их качественного комплекто-
вания, профилактики преждевременной утраты 
здоровья под влиянием различных факторов 
профессиональной вредности и отклоняющих-
ся форм поведения у сотрудников, курсантов 
и представляет собой комплекс научно-методи-
ческих, организационных и практических ме-
роприятий, направленных на социально-пси-
хологическое изучение личности, активное 
выявление и оценку индивидуальных особенно-
стей психического и физического развития.

Обучение в высших учебных учреждениях 
ведомственных структур обладает определенной 
спецификой. Изучением этого вопроса занимал-
ся советский и российский учёный, специалист 
по военной психологии и педагогике А.М. Сто-
ляренко в работе о профессионально-личност-
ных ориентациях в модернизации деятельности 
образовательных учреждений МВД России [1, 
с. 90]. По мнению Чигриной И.Ю, после посту-
пления в ведомственное высшее учебное заве-
дение «в психологии курсанта первого курса об-
учения происходят изменения, затрагивающие 
его сознание» [2, с.1]. Это связано с вступлени-
ем в самостоятельную жизнь. Специфика мето-
дов воспитательной деятельности с курсантами 


