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ВВЕДЕНИЕ 

Современная педагогика ставит перед собой не только задачи 

воспитания творческого, развитого, но и гибкого, способного меняться в 

складывающейся ситуации человека. В связи с этим важное место занимает 

проблема изучения и развития познавательной деятельности. 

Совершенствовать учебно-воспитательный процесс по направлению 

развития активности, самостоятельности, творческого подхода к делу – это 

требования современной жизни. И активизация познавательной деятельности 

младших школьников – это важная задача в работе современных педагогов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) ключевой проблемой в 

решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса 

утверждается активизация учения школьников. Ее особая значимость состоит 

в том, что учение, являясь отражательно-преобразующей деятельностью, 

направлено не только на восприятие и запоминание учебного материала, но и 

на формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности. 

Одним из инновационных средств активизации познавательной 

деятельности младших школьников на уроках математики может стать 

цифровая образовательная платформа. Обучающиеся младших классов 

имеют наглядно-образное мышление, поэтому важно строить их обучение, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, 

вовлекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение. Цифровые образовательные платформы характеризуются 

яркостью и занимательностью компьютерных слайдов, анимации.  

Учебный материал в платформе представлен множеством различных 

способов: с помощью текста, фото, видео, звука и анимации. Таким образом 

задействованы все виды восприятия; закладывается основа мышления и 

практической деятельности ребенка. Являясь действенным фактором, 

цифровая образовательная платформа способствует формированию у 
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обучающихся потребности в учении и активизирует их познавательную 

деятельность, таким образом повышая интерес и мотивацию к учебе.  

В связи с этим проблемой исследования является следующая: каковы 

приемы активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики с использованием цифровых образовательных платформ. 

Все вышесказанное определило тему нашего исследования: 

«Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ». 

Целью нашего исследования является на основе теоретических 

аспектов проблемы и проведенной опытно-поисковой работы составить 

комплекс заданий и кейсов по активизации познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики с использованием цифровых 

образовательных платформ. 

Объект исследования: процесс активизации познавательной 

деятельности младших школьников на уроках математики. 

Предмет исследования: цифровые образовательные платформы как 

средство активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать проблему активизации познавательной 

деятельности в психолого-педагогической литературе. 

2. Выявить особенности познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики. 

3. Проанализировать возможности цифровых образовательных 

платформ в активизации познавательной деятельности младших школьников. 

4. На основе изученного уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников составить 

комплекс заданий и кейсов для активизации познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики с использованием цифровых 

образовательных платформ. 
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Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

наблюдение, констатирующий эксперимент. 

База исследования: исследование проводилось на базе МОУ «СОШ 

№ 48» Копейского городского округа во 2 «а» классе (25 человек). 

Практическая значимость: подобранные нами задания и упражнения по 

активизации познавательной деятельности младших школьников с 

использованием цифровых образовательных платформ могут быть 

использованы учителями начальных классов на уроках математики. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

активизации познавательной деятельности обучающихся 

Современная педагогика призвана решать не только задачи обучения, 

но и обеспечивать развитие младшего школьника. Именно в начальной 

школе закладывается фундамент дальнейшего становления ребенка как 

личности. Доказано, что личность развивается только в процессе 

собственной деятельности. 

Логика нашего исследования предполагает рассмотреть трактовку 

понятий «деятельность», «познавательная деятельность», «активизация 

познавательной деятельности» в психолого-педагогической литературе. 

По мнению Р. С. Немова, деятельность – это специфический вид 

активного человека, который направлен на познание и творческое 

преобразование мира вокруг себя, включая самого себя и условия своего 

существования [23]. 

И. А. Зимняя охарактеризовала деятельность как динамическую 

систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит 

возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношений субъекта в предметной деятельности [17].  

Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, и М. Г. Ярошевский дали 

определение деятельности как целеустремленной активности, реализующей 

потребности субъекта [18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность представляет 

собой активное воздействие на окружающую действительность и на самого 
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себя. Это психическая и физическая активность человека, подкрепленная 

сознательной целью. 

Далее рассмотрим характеристику понятия «познавательная 

деятельность». 

По мнению В. А. Сластенина, познавательная деятельность – это 

единство чувственного восприятия, теоретического мышления и 

познавательной деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном 

шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений, а также 

путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном 

процессе [30]. 

Г. С. Абрамова ра.ссма.трива.ет позна.ва.тельную деятельность 

уча.щегося в двух а.спекта.х: ка.к процесс «распредмечивания», т.е. ра.скрытия 

учеником в предмета.х, зафиксирова.нных в них общественно выбра.нных 

способов действия, и ка.к процесс «опредмечивания», т.е. овла.дения новыми 

способа.ми действий, выра.ботке а.ктивного отношения к ним, ста.новления в 

ходе этого са.мого ученика. ка.к субъекта. деятельности и ка.к 

индивидуа.льности [1]. 

П. И. Пидкасистый под позна.ва.тельной деятельностью понима.ет 

деятельность, на.пра.вленную не только на. усвоение школьника.ми 

конкретных зна.ний и умений, но и овла.дения ими конкретными способа.ми 

действий в отношении усва.ива.емого содержа.ния [26]. 

Г. В. Фа.дина. отмеча.ет, что позна.ва.тельна.я деятельность – это 

сознательная деятельность, направленная на. позна.ние окружа.ющей 

действительности с помощью та.ких психических процессов, ка.к восприятие, 

мышление, па.мять, внима.ние, речь [31]. 

Н. Ф. Виногра.дова. и О. А.. Рыдзе определили позна.ва.тельную 

деятельность ка.к а.ктивное изучение человеком окружа.ющей 

действительности, в процессе которого индивид приобрета.ет зна.ния, позна.ет 

за.коны существова.ния окружа.ющего мира. и учится не только 
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вза.имодействова.ть с ним, но и целена.пра.вленно воздействова.ть на. 

него [31, с. 66]. 

А.. Н. Леонтьев, Н. Ф. Та.лызина. счита.ют, что позна.ва.тельна.я 

деятельность – это продукт и предпосылка. усвоения социа.льного опыта.. 

Человек не приносит на. свет готовых форм поведения, не обла.да.ет 

врожденным логическим мышлением, готовыми зна.ниями о мире, 

ма.тема.тическими или музыка.льными способностями. Его ра.звитие идет не 

путем ра.звертыва.ния изнутри готовых, за.ложенных на.следственностью 

способностей, а. путем усвоения («присвоения») опыта., на.копленного 

предыдущими поколениями. Причем гла.вную роль в этом процессе игра.ет 

учитель, общественна.я функция которого и состоит в переда.че новому 

поколению опыта. предыдущих [31, с. 68]. 

В своих ра.бота.х А.. Н. Леонтьев выделяет два. а.спекта. позна.ва.тельной 

деятельности человека.: 

1. Мотива.ционный (а.ктивность и на.пра.вленность мысли, 

определяемые интереса.ми и ценностями личности). 

2. Информа.ционный (восприятие, хра.нение, преобра.зова.ние и 

использова.ние информа.ции) [18]. 

Са.м термин «позна.ва.тельна.я деятельность» А.. Н. Леонтьев определяет 

ка.к своеобра.зный спла.в информа.ционных процессов и мотива.ции, ка.к 

на.пра.вленную, избира.тельную а.ктивность поисково-исследова.тельских 

процессов, лежа.щих в основе приобретения и перера.ботки информа.ции [18]. 

По мнению И. Ю. Кула.гиной и В. Н. Колюцкого, позна.ва.тельна.я 

деятельность – это созна.тельна.я деятельность, на.пра.вленна.я на. позна.ние 

окружа.ющей действительности с помощью та.ких психических процессов, 

ка.к восприятие, мышление, па.мять, внима.ние, речь [15, с. 79]. 

Ш. А.. Амона.швили в структуре позна.ва.тельной деятельности 

учеников выделяет: 

1. Мотив ка.к движущую силу позна.ва.тельной а.ктивности 

обучаю.щихся. 
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2. Объект позна.ния, имеющий дида.ктически орга.низова.нную форму. 

3. Способы и средства. действия с объектом с целью его усвоения (ка.к 

сдела.ть та.к, чтобы обеспечить лучшее восприятие, понима.ние и 

за.помина.ние учебного ма.териа.ла.). 

4. Посредническую роль педа.гога. между позна.ва.тельными сила.ми 

уча.щегося и объектом усвоения. 

5. Результа.т позна.ва.тельной а.ктивности [4, с. 23]. 

В. М. Лизинский в свою очередь в структуру позна.ва.тельной 

деятельности помещает следующие компоненты: 

1. Объект позна.ния – ча.сть окружа.ющего на.с мира., на. которую 

на.пра.влен позна.ва.тельный интерес субъекта.. 

2. Субъект позна.ния – человек, который обла.да.ет созна.нием, а.ктивно 

вза.имодействуя с объектом, чтобы получить новые зна.ния. 

3. Средства. позна.ния – совокупность методов и приемов, что 

используют для позна.ния объекта [19].. 

Как отмечает А. А. Люблинская, познавательная деятельность является 

неотъемлемой частью жизни человека. У этой деятельности есть 

определённые характерные ей черты и структура, без учёта которых нельзя 

её организовать и проверить её результаты [20]. 

Таким образом, мы предпочитаем оперировать в нашей работе 

трактовкой познавательной деятельности как сознательной деятельности 

субъекта, которая направлена на приобретение информации об объектах и 

явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Активизацией обычно считается управление активностью 

обучающихся. Кроме этого, под активизацией понимают постоянный 

процесс побуждения обучающихся к энергичному, целенаправленному 

обучению, преодоления пассивной деятельности, тормозящей умственную 

работу [25, с. 24].  

Главная цель активизации – формирование активности обучающихся, 

повышение качества образовательного процесса. 
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В толковом словаре С. И. Ожегова говорится, что «активизировать» 

значит «побудить к активности, усиливая деятельность, оживить» [32, с. 68]. 

А. М. Новиков сообщает об активизации образовательной 

деятельности, понимая под этим «совокупность мер, предпринимаемых с 

целью ее интенсификации и повышения эффективности» [24, с. 69]. 

И. В. Харламов считал, что активизация познавательной деятельности – 

это целенаправленная деятельность учителя по стимулированию у 

школьников учебной активности. Познавательная деятельность, по его 

мнению, это ведущая форма деятельности младшего школьника, которая 

провоцирует учебную деятельность на базе познавательной 

активности [34, с. 94]. 

По определению С. Н. Уткиной, активизация познавательной 

деятельности – это совершенствование методов и организационных форм 

познавательной деятельности, обеспечивающее активную и самостоятельную 

теоретическую и практическую деятельность обучающихся во всех звеньях 

учебного процесса [33]. 

М. Н. Скаткин утверждал, что активизация познавательной 

деятельности направлена и на улучшение процесса усвоения знаний, и на 

формирование активности и самостоятельности как качеств личности 

школьника [29, с. 80]. 

Анализ научной литературы показывает, что большая часть 

исследователей под активизацией познавательной деятельности предполагает 

развитие познавательной активности младших школьников, стимулирование 

познавательного интереса и мотивации. 

Таким образом, мы осуществили анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования и, опираясь на исследования 

М. Н. Скаткина, И. В. Харламова, С. Н. Уткиной, выяснили, что активизация 

познавательной деятельности – это совершенствование методов и 

организационных форм познавательной деятельности, обеспечивающее 
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активную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность 

обучающихся. 

1.2 Особенности познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики 

Младший школьный возраст – продуктивный возраст познавательного 

развития. Первоклассники включаются в новые для них виды деятельности, 

включаются в межличностные взаимоотношения, свойственные взрослым, 

поэтому происходит перестройка познавательных процессов.  

На протяжении всей начальной школы от 7 до 11 лет происходит 

интенсивный рост ребенка, активное биологическое развитие организма. В 7 

лет организм ребенка готов к систематическому обучению: психическое и 

физическое развитие ребенка достигают нужного уровня. Многие ученые 

полагают, что важное уделять должное внимание развитию познавательной 

деятельности именно у младших школьников этот период является 

благоприятным для усвоения знаний, умений и навыков [9]. 

С приходом в школу изменяется эмоциона.льна.я сфера. ребенка.. С 

одной стороны, у мла.дших школьников, особенно первокла.ссников, в 

зна.чительной степени сохра.няется ха.ра.ктерное и для дошкольников 

свойство бурно реа.гирова.ть на. отдельные, за.дева.ющие их, события и 

ситуа.ции. Дети чувствительны к воздействиям окружа.ющих условий жизни, 

впеча.тлительны и эмоциона.льно отзывчивы. Они воспринима.ют, прежде 

всего, те объекты или свойства. предметов, которые вызыва.ют 

непосредственный эмоциона.льный отклик, эмоциона.льное отношение. 

На.глядное, яркое, живое воспринима.ется лучше всего. С другой стороны, 

поступление в школу порожда.ет новые, специфические эмоциона.льные 

пережива.ния, та.к ка.к свобода. дошкольного возра.ста. сменяется 

за.висимостью и подчинением новым пра.вила.м жизни [9, с. 79]. 

Меняется и потребностная сфера. мла.дшего школьника.. 

Доминирующими потребностями в мла.дшем школьном возра.сте ста.новятся 
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потребности в ува.жении и почита.нии, т.е. призна.ние компетентности 

ребёнка., достижение им успехов в определённом виде деятельности, и 

одобрении со стороны, ка.к сверстников, та.к и взрослых (родителей, учителей 

и других референтных лиц). Та.к в возра.сте 6 лет обостряется потребность в 

позна.нии внешнего мира. и его объектов, «зна.чимых для общества.». 

Согла.сно исследова.ниям М. И. Лисиной, в мла.дшем школьном возра.сте 

получа.ет ра.звитие потребность в призна.нии другими людьми. В целом же 

мла.дшие школьники испытыва.ют потребность «реа.лизова.ть себя ка.к 

субъекта., приобща.ясь к социа.льным сторона.м жизни не просто на. уровне 

понима.ния, но, ка.к и преобра.зова.тели. Одним из основных критериев 

оценки себя и других людей ста.новятся нра.вственные и психологические 

особенности личности».  

Следова.тельно, мы можем сдела.ть вывод о том, что доминирующими 

потребностями у ребёнка. мла.дшего школьного возра.ста. являются 

потребности в социа.льной а.ктивности и реа.лиза.ции себя в ка.честве 

субъекта. общественных отношений. 

Чтобы овладеть познавательной деятельностью, младшему школьнику 

нужно в первую очередь сформирова.ть позна.ва.тельные психические 

процессы, ста.новящиеся в да.нном возра.сте произвольными и осозна.нными. 

При этом период на.ча.льной школы ха.ра.ктеризуется некоторыми 

особенностями позна.ва.тельной деятельности. Мла.дший школьный возра.ст 

является периодов преобра.зова.ния позна.ва.тельных процессов: ребенок 

учится упра.влению внима.нием, па.мятью, восприятием, т.е. научается 

контролирова.ть психические процессы. 

У мла.дших школьников недоста.точно ра.звито логическое мышление, а. 

на.глядно-обра.зное мышление, та.ким обра.зом, недоста.точно упорядочено. В 

мла.дшем школьном возра.сте ра.звива.ется а.бстра.ктное мышление. 

Позитивна.я сторона. процесса. а.бстра.кции состоит в выделении 

существенного, нега.тивна.я – в отвлечении от несущественного. Нега.тивна.я 

сторона. процесса. а.бстра.кции протека.ет труднее, чем позитивна.я: 
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отвлечение от несущественного происходит с большим трудом, чем 

выделение существенного. Позна.ва.тельное ра.звитие в на.ча.льной школе 

обеспечит за.метный прогресс в умственном ра.звитии обуча.ющихся. 

Мышление от допонятийного, наглядно-действенного и обра.зного 

ра.звива.ется до словесно-логического (на. уровне конкретных 

понятий) [16, с. 131]. 

Л. С. Выготский пола.га.л, что с на.ча.лом школьного обучения 

мышление выдвига.ется в центр созна.тельной деятельности ребенка., 

ста.новясь доминирующей функцией. В ходе система.тического обучения, 

которое на.пра.влено на. усвоение на.учных зна.ний, ра.звива.ется словесно-

логическое, понятийное мышление, что приводит к перестроению и всех 

других позна.ва.тельных процессов: «па.мять в этом возра.сте ста.новится 

мыслящей, а. восприятие дума.ющим [7].  

Усвоение в ходе позна.ва.тельной деятельности основ теоретического 

созна.ния и мышления, по утверждению Н. Е. Щурковой, ведет к 

возникновению и ра.звитию та.ких новых ка.чественных обра.зова.ний, ка.к 

рефлексия, а.на.лиз, внутренний пла.н действий [35].  

Память младшего школьника начинает носить произвольный ха.ра.ктер, 

та.к ка.к учебна.я деятельность требует от ученика упра.вления своей па.мятью. 

В процессе общего ра.звития па.мять ста.новится более упра.вляемой, 

обога.ща.ется, включа.ется в процесс мышления. В ра.звитии па.мяти 

возра.ста.ет роль словесно-логического смыслового за.помина.ния.  

П. Я. Га.льперин убеждён в том, что ра.звитие получа.ет произвольное 

за.помина.ние, хотя непроизвольное по-прежнему сохра.няет свое зна.чение. В 

за.висимости от мотивов и условий ка.ждый из видов за.помина.ния может 

выступа.ть ка.к продуктивный [8]. 

Па.мять приобрета.ет ка.к количественные, та.к и ка.чественные 

изменения. Объем па.мяти ученика. от первого к четвертому кла.ссу, ка.к 

приводит да.нные Д. Б. Эльконин, увеличива.ется в 2-3 ра.за. [8]. 



14 
 

Среди психических процессов особенно в школьном возра.сте особую 

роль игра.ет внима.ние, без которого невозможно да.же предста.вить школьное 

обучение. Оно постоянно включа.ется в пра.ктическую деятельность, в 

позна.ва.тельные процессы, посредством него выра.жа.ются интересы, 

на.пра.вленность личности. Результа.том внима.ния выступа.ет улучшение 

всякой деятельности, к которой оно присоединяется. 

Ка.к отмеча.ет И. В. Дубровина., мла.дший школьный возра.ст является 

сенситивным для: 

 формирова.ния мотивов учения, ра.звития устойчивых 

позна.ва.тельных потребностей и интересов, 

 ра.звития продуктивных приемов и на.выков учебной ра.боты, умения 

учиться, 

 ра.скрытия позна.ва.тельных способностей [10]. 

В мла.дшем школьном возра.сте появляются призна.ки 

са.мостоятельности и са.моконтроля позна.ва.тельной деятельности. Ребенок 

может ста.вить перед собой цель и на.ходить способ ее выполнить. Ребенок 

са.м контролирует процесс «производства. опыта.» и са.мостоятельно 

оценива.ет результа.т. 

Н. В. Грачева указывает на то, что в ходе позна.ва.тельной, 

исследова.тельской деятельности у мла.дших школьников осуществляется: 

 формирова.ние диа.лектического мышления, т.е. способность видеть 

ра.знообра.зие мира. в системе вза.имосвязей и вза.имоза.висимостей,  

 ра.звитие собственного позна.ва.тельного опыта. в обобщенном виде с 

помощью на.глядных средств (эта.лонов, символов, условных за.менителей), 

 ра.сширение перспектив ра.звития поисково-позна.ва.тельной 

деятельности уча.щихся путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобра.зующие действия, 

 поддержка. инициа.тивы, ра.звитие любозна.тельности, критичности, 

са.мостоятельности, сообра.зительности [9].  
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На. ступени на.ча.льного обра.зова.ния, по мнению А.. Л. Венгера, 

должны быть сформирова.ны следующие позна.ва.тельные действия, которые 

помога.ют ра.звитию позна.ва.тельной деятельности [15]: 

 ра.звитие глубокого позна.ва.тельного интереса. и мотивов, 

любозна.тельности, творчества., 

 готовность принима.ть и реша.ть учебные и позна.ва.тельные за.да.чи, 

 проявление позна.ва.тельной инициа.тивы (умение за.да.ва.ть вопросы, 

быть задействованным в учебном сотрудничестве), 

 возможность ориентирова.ния в информа.ционном поиске 

(библиотеки) и умение использова.ть соответствующие ресурсы в 

сотрудничестве со взрослыми и са.мостоятельно. 

У детей мла.дшего школьного возра.ста. на.блюда.ется присутствие 

призна.ков са.мостоятельности, определенной саморегуляции и са.моконтроля 

позна.ва.тельной деятельности, что проявляется в са.мостоятельной 

поста.новке цели, на.хождении способа., контроля за. процессом деятельности, 

са.мостоятельной оценкой результа.тов. Ученик все ча.ще переста.ет во всем 

подра.жа.ть взрослому, а. порой, в определенных предела.х дозволенного, 

стремиться отойти от его требова.ний. К. Д. Ушинский отмеча.л, что со 

стороны обуча.ющегося можно на.блюда.ть проявления инициа.тивы, 

отдельных волевых усилий, которые на.пра.влены на. то, чтобы выполнять 

за.да.чи или просто на. то, чтобы регулирова.ть собственное 

поведение [9, с. 52]. 

Согласно мнению А. В. Петровского, в процессе познавательной 

деятельности младший школьник выступает как полноценная личность, 

которая способна к определению собственной активности, к творчеству в 

деятельности, реализации собственной воли, интересов и 

потребностей [26, с. 58]. 

Таким образом, особенности развития познавательной деятельности 

младших школьников, проходя определенные этапы становления, 
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наделяются индивидуальным характером. За обучающимся признается право 

на непохожесть, собственный взгляд, индивидуальные увлечения, интересы, 

черты характера, стиля и пр. Психологические особенности младших 

школьников, их природная любознательность, отзывчивость, особая 

приверженность к усвоению нового, готовность воспринимать все, что 

предлагает преподаватель начальной школы, создают благоприятные условия 

для развития познавательной деятельности. 

1.3 Возможности цифровых образовательных платформ в активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики  

Система начального образования в нашей стране вступила в период 

фундаментальных перемен, характеризующийся новым пониманием целей и 

ценностей образования. В этот период, когда на первый план выходит 

необходимость использования в обучении новых технологий обучения, в том 

числе и информационно-коммуникационных технологий, вопросы 

информатизации образовательного процесса, в том числе и на уроках 

математики в начальных классах, становятся все более актуальными. Одним 

из инновационных средств активизации познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики могут стать цифровые 

образовательные платформы. 

Цифровая образовательная платформа – это информационное 

пространство, объединяющее участников процесса обучения, которое дает 

возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ к 

методическим материалам и информации, а также позволяет осуществлять 

тестирование для контроля уровня знаний обучающихся [14, с. 13]. 

Проблемы становления образовательных цифровых платформ 

представлены в немногочисленных научных исследованиях. Анализ 

международного опыта реализации цифрового образования описан в работах 

А. М. Алексанкова [2]. В статье Н. Ю. Игнатовой охарактеризованы запросы 

молодого поколения на цифровое образование [12]. Работы М. П. Лапчика 
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посвящены выявлению современных проблем информатизации 

образования [13]. В статьях А. Б. Галанова представлена методика 

телекоммуникационной образовательной деятельности в школе. Однако, как 

правило, авторы исследуют технологические конструкции платформ, 

которые не предполагают обратной связи с потребителями образовательного 

контента и не предусматривают организованного использования данных 

платформ в школьной среде [5]. 

Таким образом, практически все исследователи признают: грядущие 

тренды образования неразрывно связаны с цифровизацией, которая изменит 

рынок труда и задаст условия для становления новых компетенций, основы 

которых должны быть заложены в школе. 

Возможности использования образовательных платформ в процессе 

обучения младших школьников таковы, что они позволяют повысить интерес 

к изучаемому предмету, улучшить степень осознанности информации и 

процесс ее запоминания, воздействовать на отработку необходимых навыков 

обучающихся и снизить уровень рутинной работы учителя. 

При правильной организации обучение с использованием цифровых 

образовательных платформ существенно влияет не только на достижение 

предметных и метапредметных результатов, но и на становление личности 

младшего школьника, поскольку способствует формированию опыта 

самостоятельной образовательной деятельности, ответственности за 

осуществляемую деятельность, ее результаты, развитию информационно-

коммуникативных умений, связанных с поиском новой информации, и 

расширению кругозора, познавательной активности. 

Цифровые образовательные платформы позволяют учителю 

использовать как готовый материал, так добавлять и создавать свои учебные 

материалы. Каждый раздел изучаемой темы (раздела) начинается с 

мотивурующего и проблемного задания. Мотивирующие задания позволяют 

обучающимся понять, зачем изучать данную тему (раздел), увидеть его связь 
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с ключевыми идеями, определить свою готовность к изучению темы 

(раздела).  

Выделяют следующие критерии эффективной цифровой 

образовательной платформы для обучения младших школьников: 

1) возможность обучения в режиме реального времени (online); 

2) контент, соответствующий ФГОС НОО; 

3) возможность общения с учениками и получения обратной связи от 

них; 

4) возможность создавать учебные задания с автоматическим 

оцениванием; 

5) соблюдение конфиденциальности занятий; 

6) обязательная доступность интерфейса и настроек младшим 

школьникам [17, с. 40].  

Анализ научных и методических публикаций, посвященных проблеме 

внедрения цифровых образовательных платформ в учебный процесс 

общеобразовательной школы, показывает, что основными проблемами на 

пути реализации этой задачи являются: ограничения времени использования 

персонального компьютера на уроках, «конкуренция» с традиционной 

технологией обучения, отсутствие масштабной заинтересованности 

учителей, запаздывающая реакция на постоянное совершенствование 

технических характеристик и программного обеспечения компьютерной 

техники. 

Использование цифровых образовательных платформ имеет 

дополнительные возможности для развития познавательной активности 

обучающихся начальной школы на уроках математики на основе 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения, создает условия 

для того, чтобы ученик в полной мере выступал в качестве субъекта 

деятельности. 
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Выделяют наиболее частые направления использования технологии 

дистанционного обучения в начальной школе, в частности цифровых 

образовательных платформ: 

1) для работы с учениками класса в чрезвычайных ситуациях, когда 

посещение ими школы невозможно; 

2) в работе с отдельными обучающимися, которые не могут посещать 

школу (болезнь, инвалидность, карантин и др.); 

3) в руководстве деятельностью и консультировании обучающихся при 

разработке ими проектов. 

Для того чтобы использование цифровых образовательных платформ в 

образовательном процессе начальной школы было успешным, необходима 

готовность всех субъектов образовательного процесса – образовательной 

системы государства, школы, учителя начальных классов, родителей, 

учеников. 

Рассмотрим возможности конкретных цифровых образовательных 

платформ в активизации познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики. 

Образовательная платформа Учи.ру прошла. на.учную и 

педа.гогическую экспертизу РА.Н, котора.я уста.новила. полное соответствие 

на.ших обра.зова.тельных курсов федера.льному госуда.рственному 

обра.зова.тельному ста.нда.рту (ФГОС) и примерной основной 

обра.зова.тельной програ.мме (ПООП) [30]. Экспертиза. уста.новила., что 

электронна.я обра.зова.тельна.я система. «Учи.ру» является комплексной 

системой орга.низа.ции и упра.вления учебным процессом. 

Платформа Учи.ру реа.лизует ра.зличные интера.ктивные, которые 

полностью соответствуют ФГОС [30]: 

 курсы по ма.тема.тике; 

 курсы по окружа.ющему миру; 

 курсы по русскому языку; 
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 курсы по а.нглийскому языку. 

Проект. Учи.ру позволяет реализовать несколько направлений в 

образовательном процессе: 

 быть средством контроля зна.ний; 

 осуществлять интера.ктивное обучение при объяснении нового 

ма.териа.ла.; 

 являться средством диста.нционного обучения школьников; 

 служить инструментом коррекции зна.ний и са.мообучения; 

 быть средством проведения мониторинга. ка.чества. обучения; 

 предоставить возможность ра.бота.ть с ода.рёнными детьми [31]. 

Учи.ру был ра.зра.бота.н для обуча.ющихся на.ча.льной школы, этот 

проект содержит весь курс на.ча.льной школы, ра.зделённый на. связа.нные 

ра.зделы. Реша.я за.да.чи, ребёнок постепенно переходит на. более сложные 

темы, формируя тем са.мым свою ба.зу зна.ний. Препода.ва.тель получа.ет 

подробную ста.тистику по результа.та.м обучения для ка.ждого обуча.ющегося.  

Система. интуитивно понятна. и удобна. в использова.нии, она. позволяет 

реа.лизовыва.ть модели обучения, основа.нные на. деятельности, созда.ет 

возможность реа.лиза.ции межпредметных коммуника.ций, а. та.кже 

обеспечива.ет личностное ра.звитие студентов и формирова.ние в них 

метапредметных и личностных универса.льных обра.зова.тельных действий.   

«Учи.ру» предоста.вляет беспла.тный доступ ко всем обра.зова.тельным 

ресурса.м и ста.тистике для учителя. Регистра.ция выполняется доста.точно 

просто, следуя выда.нным инструкциям. За.тем выда.ются имена. 

пользова.телей и па.роли своим ученика.м. За.регистрирова.нные школьники 

вводят свои личные учётные за.писи под своим па.ролём и логином. Ка.ждый 

день после 16 ча.сов вводятся огра.ничения на. количество предла.га.емых 

за.да.ний, детям доступно до 20 за.да.ний.  

За. выполнение курса. ка.ждый ученик получа.ет электронный 

сертифика.т, который можно ра.спеча.та.ть. Для всех жела.ющих Учи.ру 
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за.пуска.ет олимпиа.ды. На.гра.да.ми для школьников ста.новятся сертифика.ты, 

сборники за.да.ч, электронные журна.лы, мультфильмы. Родители получа.ют 

бла.года.рственные письма.. 

Еще одной цифровой обра.зова.тельной пла.тформой выступа.ет 

«Якласс». «Якла.сс» – обра.зова.тельна.я онла.йн-пла.тформа. для педа.гогов, 

обучающихся и их родителей. Са.йт на.ча.л свою ра.боту в ма.рте 2013 года. и 

на. сегодняшний день является площа.дкой для 27000 школ не только России, 

но и ближнего и да.льнего за.рубежья. На. его пла.тформе можно осуществлять 

та.кже и диста.нционное обучение [31]. 

Для учителя эта платформа дает возможность проводить тестирова.ние 

знаний обучающихся по предмету. На. порта.ле существует большая ба.за. 

за.да.ний по предмета.м, препода.ва.емым в школе. Учитель созда.ет дома.шние, 

проверочные и да.же контрольные ра.боты в виде тестов из имеющихся 

за.да.ний порта.ла.. У него есть возможность за.да.ть ра.боту индивидуа.льно 

ученику или для всего кла.сса.. Кроме того, препода.ва.тель са.мостоятельно 

корректирует па.ра.метры ра.боты: ука.зыва.ет время проведения, количество 

попыток выполнения ра.боты (что да.ет возможность ученику выполнить 

работу на «хорошо» и «отлично»). Одновременно с тестовыми заданиями, 

учитель также может предложить и теоретическую часть. Для этого в каждом 

разделе существует блок теоретического материала, предназначенный для 

освоения данной темы и успешного выполнения практических заданий.  

Кроме того, учитель имеет возможность не проверять са.мостоятельно 

выполненную обучающимися ра.боту, а. получить отчет о ее выполнении и 

выста.вить ученику отметку в соответствии с предложенными критериями 

оценива.ния. 

На. порта.ле есть возможность учителю са.мому созда.ва.ть собственные 

за.да.ния и публикова.ть их ученика.м. Созда.ние собственных за.да.ний требует 

определенных временных за.тра.т, но вместе с тем позволяет реа.лизова.ть 

творческий потенциа.л педа.гога.. 
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Использова.ть возможности обра.зова.тельного порта.ла. можно и во 

время урока.. Для этого существует режим «Презента.ция». Урок можно 

провести с использова.нием интера.ктивной доски увлека.тельно и с огромной 

пользой. «ЯКласс» позволяет препода.ва.телю а.втома.тизирова.ть процесс 

подготовки и проверки за.да.ний, внедрить индивидуа.льные тра.ектории 

обучения, реа.лизова.ть эффективный мониторинг успева.емости и мгновенно 

созда.ва.ть отчёты. 

Особенность за.да.ний са.йта «ЯКла.сс» за.ключа.ется в том, что ка.ждое 

за.да.ние или тест имеет множество ва.риа.нтов с ра.зными условиями (50 и 

более ва.риа.нтов ка.ждого за.да.ния). Ответы на. та.кие за.да.ния невозможно 

списа.ть [31]. 

Для обучающихся на. порта.ле «Якласс» существует соревнова.тельный 

элемент. Он положительно ска.зыва.ется на. успева.емости учеников. Дети 

са.ми на.чина.ют просить за.да.ния и на.бира.ть ба.ллы на. са.йте. Результа.ты 

выполнения за.да.ний можно отслежива.ть в ра.зделе «Топы». Здесь 

соревнуются ученики между собой в кла.ссе, отра.жа.ется рейтинг всего 

кла.сса. в ра.мка.х обра.зова.тельной орга.низа.ции. Кроме того, существует 

рейтинг школ в регионе, стра.не. Кроме того, можно ра.знообра.зить свою 

деятельность, выполняя увлека.тельные за.да.ния в ра.зделе «Переменка.». 

Порта.л ра.зра.бота.л опера.тивный способ, который помога.ет родителям 

отслежива.ть успешность своего ребенка., что положительным обра.зом 

влияет и на. ра.боту учителя. Система «Якла.сс» самостоятельно 

проа.на.лизирует ра.боту ученика. на. са.йте и отобра.зит результа.ты в виде 

гра.фического рисунка.. Это позволяет родителям осуществлять контроль за. 

выполнением учеником дома.шних за.да.ний, отслежива.ть рейтинг 

успешности их ребенка. в кла.ссе. «ЯКла.сс» ра.звива.ет на.выки ра.боты с 

информа.ционными технологиями ка.к у учителя, та.к и у школьника. и 

позволяет им обща.ться на. одном языке. 

Для использования цифровых образовательный платформ эффективно 

применяются технологии смешанного обучения и квест-игры. 
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Смеша.нное обучение – это сочета.ние тра.диционных форм 

а.удиторного обучения с элемента.ми электронного обучения, в котором 

используются специа.льные информа.ционные технологии, та.кие ка.к 

компьютерна.я гра.фика., а.удио и видео, интера.ктивные элементы и т.п. 

Смеша.нное обучение совмеща.ет:  

 обучение с уча.стием учителя (лицом к лицу, не дома.); 

 с онла.йн-обучением, в котором есть элементы са.мостоятельного 

контроля учеником пути, времени, места. и темпа. обучения; 

 а. та.кже интегра.цию опыта. обучения с учителем и онла.йн» [1, с. 43]. 

Несмотря на. то, что смеша.нное обучение уходит корнями в онла.йн-

обучение, а. та.кже имеет сходство с «технологически на.сыщенным» 

обучением, оно имеет ряд отличительных особенностей, выделенных 

М. Хорном и Х. Стейкер в книге «Смеша.нное обучение» [17]: 

 онла.йн-обучение с на.личием элемента. контроля времени, места., 

способа. и/или темпа.; 

 обучение вне дома. в режиме реа.льного времени; 

 интегра.ция методов онла.йн-обучения и очного обучения для 

обеспечения комплексного подхода. в обучении. 

При использова.нии технологии смеша.нного обучения а.ктивно 

используются цифровые обра.зова.тельные пла.тформы та.к ка.к применение 

технологии смеша.нного обучения предъявляет высокие требова.ния к 

педа.гога.м, а. именно: 

 высока.я ИКТ-компетентность, вла.дение ра.знообра.зным 

электронным инструмента.рием, в том числе сервиса.ми коммуника.ции, 

совместной онла.йн-ра.боты, социа.льными инструмента.ми, система.ми 

упра.вления обучения и т.д. 

 умение созда.ва.ть собственное учебное содержа.ние, т.к. 

существующие информа.ционные ресурсы не всегда. обла.да.ют тем уровнем 
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избыточность учебной информа.ции, который необходим для орга.низа.ции 

смеша.нного обучения; 

 умение дифференцирова.ть обра.зова.тельный процесс с учётом 

особенностей ка.ждого ученика.. 

Выделяют следующие модели организации смешанного обучения с 

использова.нием цифровых обра.зова.тельных пла.тформ: 

1. Смена. ра.бочих зон. В да.нной модели перестра.ива.ется простра.нство 

кла.сса. – выделяются и оформляются ра.бочие зоны. Одна. из зон – зона. 

ра.боты онла.йн. Другие зоны – на. усмотрение учителя, на.пример, зона. 

групповой ра.боты, зона. ра.боты с учителем и т.д. Ученики делятся на. группы 

и по кругу переходят из зоны в зону через определенные промежутки 

времени. 

2. Смена. кла.ссов. Если в школе нет возможности орга.низова.ть онла.йн-

зоны в кла.сса.х (на.пример, не хва.та.ет техники), то роль этой зоны игра.ет 

компьютерный кла.сс. Учителя проводят за.нятия в нем согла.сно 

договоренностям между собой (по ра.списа.нию). Эта. модель похожа. на. 

предыдущую, но действует на. уровне школы. 

3. Индивидуа.льный пла.н. Эта. модель может быть реа.лизова.на. ка.к на. 

уровне школы, та.к и на. уровне кла.сса.. Ка.ждый ученик получа.ет 

индивидуа.льный пла.н, ра.зра.бота.нный учителем или компьютерной 

програ.ммой. Онла.йн-обучение а.ктивно используется для теоретической 

подготовки, ра.боты с ра.зличными трена.жера.ми и т.д. В да.нной модели 

ученику не обяза.тельно посеща.ть все имеющиеся ра.бочие зоны 

(ла.бора.тории), только те, которые прописа.ны в пла.не. 

4. На.иболее популярными моделями смеша.нного обучения в на.ча.льной 

школе являются модель «перевернутый кла.сс» и модель «рота.ция ста.нций». 

5. «Перевернутый» класс – это педагогическая модель, в которой 

типичная подача нового материала и организация домашних заданий 

представлены наоборот. Онлайн-обучение в данном случае осуществляется 

непосредственно вне школы, ученики работают самостоятельно в домашних 
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условиях с использованием собственных электронных устройств с доступом 

в сеть Интернет. Изучение или закрепление материала происходит 

самостоятельно, а на уроке актуализируются и повторно закрепляются 

знания, полученные школьниками дома. Работа по контролю и актуализации 

может проводиться в формате опроса, лабораторных работ, ролевых игр или 

в других интерактивных формах [28, с. 57]. 

6. Модель «Ротация станций» работает в начальной и средней школе, но 

требует наличия компьютеров или планшетов в классе, использования 

Learning Management System и умения организовывать групповую работу. 

Н. В. Андреева, Л. В. Рождественская, Б. Б. Ярмахов отмечают, что 

обучающиеся при реализации данной модели делятся на три группы по 

видам учебной деятельности, каждая группа работает в своей части класса 

(станции): станция работы с учителем, станция онлайн-обучения и станция 

проектной работы. В течение урока группы перемещаются между станциями 

так, чтобы побывать на каждой из них. Состав групп от урока к уроку 

меняется в зависимости от педагогической цели [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод что важным условием 

реализации смешанного обучения в начальной является использование 

цифровых образовательных платформ. Это можно организовать с помощью 

компьютерных классов в школе или школьной библиотеке, личных 

мобильных устройства учащихся, домашних компьютеров. 

Один из новых способов использования образовательных онлайн 

платформ для создания уроков математики в начальной школе – это квест-

технология. 

Квест-технология рассматривается как технология проектного типа, 

обучающемуся необходимо иметь навыки поиска и анализа информации, 

умения хранить, передавать, сравнивать, и на основе сравнения обосновывать 

новое знание, т.е. школьники получают образовательные «продукты» (от 

решения поставленной проблемы в виде ответа на вопрос до созданных 

мультимедиа презентаций, роликов, сайтов, буклетов и др.).  
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Применение квест-технологии целесообразно на уроках повторения 

пройденного материала, для подготовки к проверочным и контрольным 

работам, когда у детей появляется возможность повторить изученное в 

игровой увлекательной форме с использованием цифровой образовательной 

платформы. 

Квест имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и 

реализуется с целью повышения у обучающихся знаний и умений. 

В работах О. В. Паньковой отмечается, что квест-технология прежде 

всего погружает ребенка в образовательный среду, позволяет заинтересовать 

ребенка, создав некий процесс, подобный игре с активным поиском в сети 

интернет или других источниках, таких как учебники, дидактические 

материалы, плакаты, презентации, разработки и т.д. 

Квест может быть создан как в рамках урока, так и во внеурочной 

деятельности; может быть направлен на получение нового знания по 

предмету, а может обогатить или обобщить полученную обучающимися, 

позволяет рассматривать несколько взаимосвязанных учебных тем 

одновременно [14, с. 57]. 

Например, в цифровой образовательной платформе «Учи.ру» для урока 

математики предлагаются различные квесты. Приведем пример 

образовательного квеста по математике для обучающихся 2 класса 

«Космическое приключение» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Образовательный квест «Космическое путешествие» 

Таким образом, использование цифровых образовательных платформ 

активизирует познавательную деятельность младших школьников. 

Образовательные онлайн-платформы в учебном процессе характеризуются 

как средство интерактивного обучения при объяснении нового материала, 

средство дистанционного обучения младших школьников, средство 

самообучения, инструмент контроля и коррекции знаний, средство 

проведения мониторинга качества обучения. Обучение с использованием 

цифровых образовательных платформ способствует формированию опыта 

самостоятельной образовательной деятельности у детей, ответственности за 

осуществляемую деятельность, ее результаты, развитию информационно-

коммуникативных умений, связанных с поиском новой информации, и 

расширению кругозора, познавательной активности. Популярными 

инновационными образовательными проектами цифровизации образования 

являются образовательный онлайн-ресурс Якласс и платформа Учи.ру, 

которые позволяют учителю автоматизировать процесс подготовки и 

проверки заданий по математике, внедрять индивидуальные траектории 

обучения, реализовать эффективный мониторинг успеваемости. 
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Выводы по главе 1 

В результате теоретического изучения проблемы активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики с 

использованием цифровых образовательных платформ мы пришли к 

следующим выводам. 

Активизация познавательной деятельности – это совершенствование 

методов и организационных форм познавательной деятельности, 

обеспечивающее активную и самостоятельную теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся. 

Младший школьный возраст является сенситивным для формирования 

мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов, развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, 

умения учиться, раскрытия познавательных способностей. Для успешной 

познавательной деятельности младшему школьнику нужно иметь 

познавательные психические процессы, становящиеся в данном возрасте 

произвольными и осознанными.  

Использование цифровых образовательных платформ может 

активизировать познавательную деятельность младших школьников. 

Образовательные онлайн-платформы в учебном процессе характеризуются 

как средство интерактивного обучения при объяснении нового материала, 

средство дистанционного обучения младших школьников, средство 

самообучения, инструмент контроля и коррекции знаний, средство 

проведения мониторинга качества обучения. Популярными инновационными 

образовательными проектами цифровизации образования являются 

образовательный онлайн-ресурс Якласс и платформа Учи.ру, которые 

позволяют учителю автоматизировать процесс подготовки и проверки 

заданий по математике, внедрять индивидуальные траектории обучения, 

реализовать эффективный мониторинг успеваемости.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ПРОБЛЕМЕ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ 

2.1 Организация, методы и результаты опытно-поисковой работы 

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты проблемы 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ. 

Цель опытно-поисковой работы – на основе изученного уровня 

сформированности познавательных универсальных учебных действий (далее 

– УУД) младших школьников подобрать комплекс заданий и кейсов для 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ. 

Задачи опытно-поисковой работы: 

1. Подобрать диагностические методики для выявления уровня 

сформированности познавательных УУД (моделирование, познавательные 

логические и знаково-символические действия).  

2. Проанализировать результаты диагностики уровня 

сформированности познавательных УУД у младших школьников. 

3. Составить комплекс заданий и кейсов для активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики с 

использованием цифровых образовательных платформ. 

База исследования: МОУ «СОШ № 48» Копейского городского округа 

Челябинской области. Наше исследование проходило во 2 «В» классе. Всего 

в исследовании приняло участие 25 обучающихся в возрасте 8-9 лет. Данный 

класс обучается по образовательной программе «Школа России». 

На.ми было принять решение об огра.ничении позна.ва.тельных УУД до 

следующих – моделирова.ние, позна.ва.тельные логические и зна.ково-
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символические действия в связи с тем, что они в наиболее полной мере 

формируются на уроках математики в на.ча.льной школе. 

Для диа.гностики да.нных УУД мы взяли за. основу методику 

«На.хождение схем к за.да.ча.м» (по А.. Н. Рябинкиной). 

Целью методики является определение умения ученика. выделять тип 

за.да.чи и способ ее решения. 

Оценива.емые УУД: моделирова.ние, позна.ва.тельные логические и 

зна.ково-символические действия.  

Метод оценива.ния: фронта.льный опрос.  

Описа.ние за.да.ния: школьнику предла.га.ется на.йти соответствующую 

схему к ка.ждой за.да.че. В схема.х числа. обозна.чены буква.ми. Стимульный 

ма.териа.л к за.да.нию предста.влен в приложении А. 

Критерии оценива.ния: умение выделять структуру задачи – смысловые 

единицы текста. и отношения между ними; на.ходить способ решения; 

соотносить элементы схем с компонента.ми за.да.ч – смысловыми единица.ми 

текста.; проводить логический и количественный а.на.лиз схемы. 

По итога.м на.ми определялся общий уровень сформированности 

позна.ва.тельных УУД: 

Низкий уровень – ребенок пра.вильно соста.вил до трех схем. 

Обуча.ющиеся с да.нным уровнем не умеют выделять структуру за.да.чи; не 

идентифицируют схему, соответствующую да.нной за.да.че.  

Средний уровень – ребенок пра.вильно соста.вил о трех до шести схем. 

Обуча.ющиеся выделяют смысловые единицы текста. за.да.чи, но на.ходят в 

да.нных схема.х их ча.сти, соответствующие смысловым единица.м. 

Высокий уровень – ребенок правильно составил от семи и более схем. 

Обучающиеся выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения 

между ними и находят среди данных схем соответствующую структуре 

задачи. 

Далее представим результаты диагностического обследования по 

отобранной диагностической методике в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результаты диагностического обследования уровня 

сформированности познавательных УУД в экспериментальной группе 
Группа Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Экспериментальная 3 чел. 12 % 13 чел. 52 % 9 чел. 36 % 

 

Представим полученные данные в форме диаграммы ниже (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Диаграмма уровня сформированности познавательных УУД 

Таким образом, к высокому уровню сформированности 

познавательных УУД относятся 12 % от общего количества детей. Дети, 

показавшие этот уровень, умеют выделять смысловые единицы текста 

задачи, отношения между ними и находят среди данных схем 

соответствующие структурные задачи 

К среднему уровню сформированности познавательных УУД относятся 

52 % от общего количества детей. Эти дети выделяют смысловые единицы 

текста задачи, но находят в данных схемах их части, соответствующие 

смысловым единицам. 

Низкий уровень выполнения данной диагностической методики 

показали 36 % от общего количества детей. Эти ученики не умеют выделять 
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структуру задачи, не умеют идентифицировать схемы, которые 

соответствовали той или иной задаче. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в 

классе присутствуют дети с низким уровнем сформированности 

познавательных УУД, но в основном у всех детей уровень средний. В 

группах есть дети c высоким уровнем сформированности познавательных 

УУД, однако их мало. Полученные на констатирующем этапе данные будут 

учтены при разработке комплекса заданий и кейсов для активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики с 

использованием цифровых образовательных платформ в следующем 

параграфе. 

2.2 Комплекс заданий и кейсов для активизации познавательной 

деятельности младших школьников на уроках математики с использованием 

цифровых образовательных платформ 

В задачи работы входил также подбор комплекса заданий и кейсов, 

который способствует активизации познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики с использованием цифровых 

образовательных платформ. 

Комплекс – это система, совокупность чего-либо, объединённого 

вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо 

определённой общей цели [13, с. 35]. 

Задача комплекса заданий и кейсов – формирование знаково-

символических умений моделирования – способности преобразовывать 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую). 

Комплекс состоит из двенадцати заданий с использованием цифровой 

образовательной платформы «Учи.ру». Мы подобрали задания, 

способствующие, на наш взгляд, повышению уровня сформированности 
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знаково-символических умений моделирования на уроках математики. 

Представленный материал может быть интересен родителям, воспитателям, 

учителям начальных классов. 

Руководствуясь требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», необходимо сказать, что 

продолжительность урока с использованием цифровой образовательной 

платформы у младших школьников 2 класса составляет 20 минут. 

Нами были использованы следующие виды заданий с использованием 

цифровой образовательной платформы «Учи.ру»: 

1) выбор правильной знаково-символической модели – схемы; 

2) сравнение знаково-символической модели и условия задачи; 

3) восстановление текста задачи по ее решению; 

4) дополнение схемы по условию задачи; 

5) внесение данных в таблицу, соответствующую условию задачи, и др. 

Для активизации познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики можно использовать уроки-квесты в рамках 

дистанционного обучения.  

Нами разработана квест-игра с использованием цифровой 

образовательной платформы «Учи-ру». Нами подбирались те задания, 

которые могли сформировать у младших школьников познавательные УУД: 

моделирова.ние, позна.ва.тельные логические и зна.ково-символические. 

Правила квест-игры: чтобы получить букву-подсказку, надо решить 7 

заданий по математике (все вычисления производятся на черновиках) с 

помощью платформы «Учи-ру». По сигналу учителя дети записывают ярким 

фломастером ответ на белом листе и показывают. Если ответ верный, 

учитель дает ребенку букву-подсказку. Ребенок фиксирует букву у себя на 

черновике. В случае неверного ответа учитель просит пересчитать, даёт 

вторую попытку. Перед каждым заданием учитель проговаривает, сколько 

минут дается на выполнение задания. После того как все буквы становятся 
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известны, ученикам надо собрать из этих букв слово. Если ребёнок угадывает 

слово, то призом за верный ответ служит «сюрприз», который находится 

внутри отгаданного предмета. Учитель может договориться заранее с 

родителями о том, куда положить сюрприз. Ребенок приходит домой и 

находит его. Представим примеры таких заданий. 

Первое и второе задание – вычисления на числовой оси. Детям дается 

задача и предлагается решить ее с помощью числовой оси (рисунок 3, 

рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Задание № 1 «Реши задачу с помощью числовой оси» 

 

Рисунок 4 – Задание № 2 «Реши задачу с помощью числовой оси» 
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В третьем задании детям предлагается отметить решение на числовом 

луче (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Задание № 3 «Отметь решение на числовом луче» 

В четвертом и пятом заданиях дети должны заполнить пропуски в 

задаче и решить ее, построив схему (рисунок 6, рисунок 7, рисунок 8, 

рисунок 9).  

 

Рисунок 6 – Задание № 4 «Заполни пропуски» 
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Рисунок 7 – Задание № 4 «Реши задачу» 

 

 

Рисунок 8 – Задание № 5 «Заполни пропуски» 
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Рисунок 9 – Задание № 5 «Реши задачу» 

В шестом задании детям предлагается выбрать схему к задаче и решить 

ее (рисунок 10, рисунок 11). 

 

Рисунок 10 – Задание № 6 «Выбери схему к задаче» 
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Рисунок 11 – Задание № 6 «Выбери схему к задаче» 

В седьмом задании дети должны дополнить условие задачи по рисунку 

и составить краткую схему к ней (рисунок 12, рисунок 13). 

 

Рисунок 12 – Задание № 7 «Дополни условие задачи по рисунку» 
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Рисунок 13 – Задание № 7 «Составь краткую запись» 

Использование технологии смешанного обучения также помогает 

учителю активизировать познавательную деятельность младших школьников 

на уроках математики. 

Нами была взята за основу модель смешанного обучения «ротация 

станций» и составлен урок «Решение и составление задач, обратных данной» 

с использованием цифровой образовательной платформы «Учи-ру». При 

конструировании урока мы опирались на дифференцированный подход 

(разбиение всех обучающихся на группы по степени успеваемости по 

предмету «Математика»). Однако это лишь один из вариантов применения 

такой модели. 

Перед началом урока все обучающиеся делятся на три группы – 

«сильных», «средних» и «слабых» учеников.1 группа – оранжевый цвет 

(«слабые»), 2 группа – зеленый цвет («средние»), 3 группа – розовый цвет 

(«сильные»). Далее расскажем о том, как будет проходить урок: 

 все группы в течение урока должны поработать на трех станциях – 

«Учитель», «Онлайн» и «Проект»; 

 у каждой группы будет свой маршрут движения – маршрут можно 

дать в каждую группу; 
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 время работы на каждой станции ограничено (10 минут); отсчет 

времени ведется автоматически, по истечении времени система выдает 

сигнал (звонок), при котором группа должна закончить работу на текущей 

станции и перейти к следующей станции; для автоматического отсчета 

времени можно использовать любой онлайн сервис; 

 на каждой станции размещен материал для каждой группы, который 

учитель заранее объяснил в классе – группа садится и, взяв материалы, 

предназначенные для нее, приступает к работе; здесь надо обратить 

внимание, что на «Онлайн-станции», «Проект-станции» работа начинается со 

знакомства с инструкцией. 

Далее ученикам предлагается разбиться на группы, им нужно 

ознакомиться с маршрутом движения группы и сесть на места в своей 

станции; дождавшись, когда все рассядутся, учитель запускает отсчет 

времени для работы на 1-ой станции. 

Цель станции работы с учителем – да.ть возможность ка.ждому ученику 

эффективно использова.ть обра.тную связь с учителем. На. да.нной ста.нции у 

педагога есть возможность учесть индивидуа.льные особенности группы 

детей, с которыми он ра.бота.ет. Происходит это за. счёт уменьшения числа. 

детей при фронта.льной ра.боте. На.пример, если вы ра.бота.ете с группой 

сла.боуспева.ющих детей, то можно уделить больше внима.ния теме, которую 

они не поняли, да.ть ка.ждому ученику обра.тную связь по этой теме и 

предложить индивидуа.льный пла.н ра.боты на.д ма.териа.лом, вызыва.ющим 

за.труднения. На да.нном эта.пе урока. используется мультимедийна.я 

презента.ция, выполненна.я в програ.мме Microsoft Power Point.  

Цель онла.йн ста.нции – способствова.ть ра.звитию у ка.ждого ребёнка. 

на.выка. са.мостоятельной ра.боты, личной ответственности и умению учиться. 

На. да.нной станции младшие школьники имеют возможность позна.комиться 

с новым ма.териа.лом, а. та.кже проверить свои зна.ния. Подра.зумева.ется 

индивидуальное использова.ние полученных зна.ний на. пра.ктике. На. да.нном 

уроке обуча.ющиеся с помощью обра.зова.тельной пла.тформы «Учи-ру» 
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имеют возможность выбра.ть за.да.ние и отра.бота.ть на.выки решения и 

соста.вления за.да.ч, обра.тных да.нной. 

Предоста.вляются за.да.ния ра.зного уровня сложности, которые 

сформируют у младших школьников познавательные УУД: моделирова.ние, 

позна.ва.тельные логические и зна.ково-символические действия. 

Задание первого уровня сложности – са.мостоятельно соста.вить за.да.чу 

по рисунку и решить её (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Задание № 1 «Самостоятельно составь задачу по рисунку и 

реши ее» 

Задание второго уровня сложности – составить рисунок по условию, 

схему и решить задачу (рисунок 15, рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Задание № 2 «Составь рисунок по условию» 
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Рисунок 16 – Задание № 2 «Реши задачу» 

Задание третьего уровня сложности – необходимо заполнить пропуски 

и решить задачу на основе составленной схемы (рисунок 17, рисунок 18). 

 

Рисунок 17 – Задание № 3 «Заполни пропуски» 
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Рисунок 18 – Задание № 3 «Заполни пропуски» 

Цель станции проектной работы – предоставить возможность 

применить полученные знания и навыки в новых учебных ситуациях. 

Данный этап урока позволяет развить коммуникативные компетенции и 

получить эффект обратной связи от одноклассников, а это является одним из 

факторов, которые оказывают влияние на рост предметных знаний 

обучающихся. 

При разработке аналогичных заданий по активизации познавательной 

деятельности на другие темы учителям необходимо отобрать среди 

представленных на платформе «Учи.ру» следующие виды заданий: выбор 

правильной знаково-символической модели – схемы, сравнение знаково-

символической модели и условия задачи, восстановление текста задачи по ее 

решению, дополнение схемы по условию задачи, внесение данных в таблицу, 

соответствующую условию задачи, и др. в зависимости от того, какое УУД 

надо сформировать в соответствии с темой урока. Важно отобрать за.да.ния 

ра.зного уровня сложности в зависимости от возможностей каждого ученика. 

Таким образом, нами составлен комплекс заданий и кейсов для 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ. Данные 
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задания, на наш взгляд, также помогут учителям сформировать знаково-

символические умения моделирования (познавательное УУД). 

Выводы по главе 2 

В результате проведения опытно-поисковой работы по проблеме 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ мы 

пришли к следующим выводам. 

Мы провели диагностическое обследование по определению уровня 

сформированности познавательных УУД (моделирование, познавательные 

логические и знаково-символические действия) согласно методике 

«Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) у младших школьников 

в экспериментальной группе и выявили недостаточный уровень 

сформированности знаково-символических умений моделирования (высокий 

уровень – 12 %, средний уровень – 52 %, низкий уровень – 36 %). 

Для активизации познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики нами были составлены задания и кейсы с помощью 

цифровой образовательной платформы «Учи-ру»: выбор правильной 

знаково-символической модели – схемы, сравнение знаково-символической 

модели и условия задачи, восстановление текста задачи по ее решению, 

дополнение схемы по условию задачи, внесение данных в таблицу, 

соответствующую условию задачи, и др. Данные задания можно 

использовать на уроках математики в сочетании с использованием квест-игр 

и моделей технологии смешанного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате теоретического и экспериментального изучения проблемы 

активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики с использованием цифровых образовательных платформ мы 

пришли к следующим выводам. 

Решая первую задачу исследования, мы осуществили анализ 

психолого-педагогической литературы и выяснили, что активизация 

познавательной деятельности обучающихся – это совершенствование 

методов и организационных форм познавательной деятельности, 

обеспечивающее активную и самостоятельную теоретическую и 

практическую деятельность обучающихся. 

Решая вторую задачу исследования, мы изучили особенности 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики и 

выяснили, что младший школьный возраст является сенситивным для: 

формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, развития продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, умения учиться, раскрытия познавательных способностей. 

В рамках решения третьей задачи исследования нами были 

проанализированы возможности цифровых образовательных платформ в 

активизации познавательной деятельности младших школьников. Мы 

выяснили, что использование цифровых образовательных платформ 

активизирует познавательную деятельность младших школьников. 

Образовательные онлайн-платформы в учебном процессе характеризуются 

как средство контроля знаний, интерактивного обучения при объяснении 

нового материала, средство дистанционного обучения школьников, 

инструмент коррекции знаний и самообучения, средство проведения 

мониторинга качества обучения. 

Решая четвертую задачу исследования, мы провели диагностическое 

обследование по определению уровня сформированности познавательных 
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УУД (моделирование, познавательные логические и знаково-символические 

действия) согласно методике «Нахождение схем к задачам» (по 

А. Н. Рябинкиной) у младших школьников в экспериментальной группе и 

выявили недостаточный уровень сформированности познавательных УУД 

(высокий уровень – 12 %, средний уровень – 52 %, низкий уровень – 36 %). 

В рамках решения пятой задачи исследования для активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики 

нами были составлены задания и кейсы с помощью цифровой 

образовательной платформы «Учи-ру»: выбор правильной знаково-

символической модели – схемы, сравнение знаково-символической модели и 

условия задачи, восстановление текста задачи по ее решению, дополнение 

схемы по условию задачи, внесение данных в таблицу, соответствующую 

условию задачи, и др. Данные упражнения можно использовать на уроках в 

форме квест-игры и в рамках использования моделей технологии 

смешанного обучения, например модели «ротация станций». 

Результаты проведенной работы освещены на IX Международной 

научно-практической конференции педагогов и студентов «Начальное 

образование сегодня и завтра» 10 декабря 2021 года на секции «Современные 

подходы в организации освоения младшими школьниками математического 

материала» на базе ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ.  

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методики обследования познавательных УУД 

 

Стимульный материал к диагностической методике «Нахождение схем к 

за.да.ча.м» (по А..Н. Рябинкиной) 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля – на 3 флажка больше. Сколько 

флажков сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой – на 7 книг больше. Сколько книг 

на двух полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 

4 человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со 

старта сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором – 8 марок. Сколько марок в 

двух альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня – на 3 лисички больше. Сколько 

грибов нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько 

морковок осталось у зайчика на обед? 

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй – на 4 тюльпана 

больше, чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало 

тетрадей поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж 

переехали 2 машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было 

во втором гараже? 
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Рисунок А.1 – Схемы 1-4 к задачам 

 

Рисунок А.2 – Схемы 5-6 к задачам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты констатирующего этапа исследования 

Таблица Б.1 – Результаты диагностического обследования познавательных 

УУД (знаково-символическое моделирование) у детей экспериментальной 

группы 
№ Имя Количество 

правильно 

составленных 

схем 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 5 6 

1 Таня А. 7 +   

2 Руслан В. 4  +  

3 Лена В. 5  +  

4 Арсений Г. 7 +   

5 Семен Ж. 5  +  

6 Катя И. 7 +   

7 Наташа К. 4  +  

8 София К. 4  +  

9 Рустам Л. 5  +  

10 Лина Л. 4  +  

11 Света М. 5  +  

12 Рустам Н. 4  +  

13 Лера О. 1   + 

14 Артем О. 5  +  

15 Степа П. 5  +  

16 Кира Р. 2   + 

17 Карина С. 4  +  

18 Соня Т. 2   + 

19 Илона Т. 1   + 

20 Даша У. 1   + 

21 Таня Ф. 2   + 

22 Руслан Х. 1   + 
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 Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 6 

23 Диана Ч. 1   + 

24 Алексей Я. 4  +  

25 Кирилл Я. 1   + 

 


