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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Преобразования, происходящие в системе образования 

России в целом, не могли не сказаться и на математическом об-

разовании в частности. В качестве главных тенденций можно 

выделить гуманизацию, гуманитаризацию и технологизацию 

математического образования. Математика, в отличие от других 

дисциплин, исследует не предметы реального мира, а свой-

ственные им количественные отношения и пространственные 

формы. Иными словами, математика изучает абстрактные объ-

екты. Это, безусловно, необходимо принимать во внимание при 

обучении младших школьников, а также при подготовке буду-

щих учителей начальных классов. 

В настоящем издании содержатся задания для практиче-

ской и самостоятельной работы студентов-бакалавров по основ-

ным темам, изучаемым по дисциплине «Методика обучения ма-

тематике в начальной школе». Пособие состоит из трех частей. 

Первая из них включает задания по общим вопросам методики 

обучения математике в начальной школе. Большее количество 

заданий закономерно отведено частным вопросам методики – 

они помещены во второй части. Третья часть отражает дополни-

тельные вопросы методики. Все темы рассматриваются в аспек-

те обращения к введенному Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования.  

Задания нацелены на развитие аналитических способно-

стей студентов (анализ учебников, программ, задач, упражне-
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ний). Кроме того, предусматривается формирование творческой 

активности будущих учителей начальных классов. 

В начале каждой темы перед заданиями вводится пояс-

нение. Тема сопровождается списком рекомендуемой литера-

туры. В конце приведена дополнительная литература. В посо-

бии содержатся также приложения и словарь по дисциплине. 
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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ                          

КАК НАУКА И УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 

Методика обучения математике в начальной школе явля-

ется наукой. Общеизвестно, что наукой считается сфера челове-

ческой деятельности, функция которой – выработка и теорети-

ческая систематизация объективных знаний о действительно-

сти. Методические дисциплины относятся к циклу педагогиче-

ских областей и рассматриваются в блоке дидактики. Как и лю-

бая другая наука, методика обучения математике в начальной 

школе имеет свой объект, предмет, методы исследования. С 

ними вы познакомились на лекции. Как любая другая методи-

ческая дисциплина, данная методика отвечает на три главных 

вопроса: Зачем обучать? Чему обучать? Как обучать?  

 

Задания для практической                                                                                        

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. В работе педагога немаловажную роль играют 

меткие высказывания, цитаты, афоризмы. Коллекцию образных 

выражений, изречений великих людей и народных пословиц мож-

но начать собирать уже сейчас, во время учебы. Тогда во время 
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практики вам достаточно будет лишь открыть свою педагогическую 

копилку и подобрать нужное высказывание в качестве эпиграфа 

или самого задания. В этом случае вы расширяете и свой собствен-

ный кругозор, и кругозор детей. Н.Ф. Дик в своей книге «Лучшие 

инновационные формы внеурочной деятельности в начальной 

школе» собрал афоризмы о математике для детей и взрослых.  

Дополните перечень представленных ниже афоризмов 

найденными вами высказываниями знаменитых людей о мате-

матике и ее разделах. 

Приведем некоторые фразы из книги Н.Ф. Дика (с. 42–48): 

 Математику уже затем учить следует, что она ум в по-

рядок приводит (М.В. Ломоносов); 

 Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии 

(А.С. Пушкин); 

 Предмет математики настолько серьезен, что полезно 

не упускать случая сделать его немного занимательным (Б. Пас-

каль); 

 Математик, который не является в известной мере по-

этом, никогда не будет настоящим математиком 

(К. Вейерштрасс); 

 Счет и вычисления – основа порядка в голове 

(И. Песталоцци); 

 Математика – королева и служанка наук (Э.Т. Белл); 

 Сущность математики – в вечной ее молодости 

(Э.Т. Белл); 

 Математика принадлежит к числу тех наук, которые 

ясны сами по себе (К. Якоби); 
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 Математика – это наука о связи величин. Величина – 

это всё, что угодно, могущее быть равным или неравным чему-

либо другому (Г. Грассман); 

 Математика – это язык природы (Дж. Гиббс); 

 Понятие математики – это понятие науки вообще. По-

этому все науки должны стать математикой (Новалис); 

 Со времен греков говорить «математика» – значит го-

ворить «доказательство» (Я. Бурбаки); 

 Математика – это то, посредством чего люди управляют 

природой и собой (А.Н. Колмогоров); 

 Геометрия – правительница всех мысленных изыс-

каний (М.В. Ломоносов); 

 Один древний говорил, что арифметика и геометрия – 

крылья математики (Ж. Лагранж); 

 Науки математические с самой глубокой древности об-

ращали на себя внимание (П.Л. Чебышев); 

 Математика – это язык, на котором говорят все точные 

науки (Н.И. Лобачевский); 

 Только с алгеброю начинается строгое математическое 

учение (Н.И. Лобачевский). 

Задание 2. Найдите пословицы и поговорки, в которых будут 

упомянуты математические термины или правила. Распределите 

их по темам так, как это представлено ниже (в скобках приводятся 

примеры пословиц и поговорок): 

– Числа («один в поле не воин», «семеро одного не ждут», 

«у умной головы сто рук»); 

– «Много – мало – столько же» («мала печка, да тёплень-

ка», «менять шило на мыло», «маленькое дело лучше большого 

безделья»); 



 8 

– Сложение («из грошей рубли растут», «курица по зернышку 

клюет, да сыта бывает», «полено к полену – костер»); 

– Величины и единицы измерения величин («к милой 

семь верст не околица», «упустишь минуту – потеряешь часы», 

«семь раз отмерь, один – отрежь», «скорость не спорость»). 

Примечание: лучше заранее продумать разъяснение по-

словиц и поговорок, а также в обязательном порядке выписать 

значение непонятных слов (в основном, это устаревшие слова – 

аршин, верста и т.д.).  

Задание 3. Одной из современных технологий обучения 

является эссе. Особенности этой технологии представлены в 

приложении 1. Познакомьтесь с нею. Подумайте, с какими 

науками связана методика обучения математике в начальной 

школе. Напишите эссе на эту тему (формулировку темы задай-

те сами). 

Библиографический список 

1. Алексеева, О.В. Общие вопросы методики обучения ма-

тематике в начальных классах: учебно-методическое пособие / 

О.В. Алексеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 123 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html. – ISBN 978-5-85094-336-0; 

978-5-44970-137-4. 

2. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в 

начальных классах: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртено-

ва. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 299 с. – ISBN 978-5-222-

14153-3. 

3. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в 

начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. – Москва: Гума-

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 455 с. – ISBN 978-5-691-01422-2. 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html.
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4. Дик, Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеурочной де-

ятельности в начальной школе / Н.Ф. Дик. – Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2009. – 285 с. – ISBN 978-5-222-14922-5. 

5. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в на-

чальных классах: учеб. пособие / Н.Б. Истомина. – Москва: Акаде-

мия, 2002. – 288 с. – ISBN 5-7695-1200-8. 

6. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в 

начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

7. Социальная сеть работников образования. – URL: 

http://www.nsportal.ru. 

8. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. – 

URL: http://www. openclass.ru. 

9. Всероссийский интернет-педсовет. – URL: 

http://www.pedsovet.org. 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru. 

 

 

ТЕМА 2. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 

Цель образования в современной школе – создание на-

иболее благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, для самореализации ребенка в дальнейшей 

жизни. Для образования, направленного на развитие ребенка, 

более существенной является ориентация на ценности, чем на 

конечные цели (главным становится вопрос «Каким быть?», а не 

«Кем быть?»). Серьезная задача школы – раскрыть индивиду-

альность ребенка, помочь ей проявиться, развиться. Для квали-

фицированного педагогического изучения каждого ученика как 

http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.org/
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индивидуальности нужна не изолированная, а единая для всех, 

но разнородная образовательная среда, где любой ребенок мог 

бы проявить себя, не боясь быть отвергнутым. Одной из важных 

задач образования становится создание условий для формиро-

вания у обучающихся целостной картины мира. На каждом эта-

пе своего развития в школе ребенок пытается создать собствен-

ную картину мира, в которой отражаются его представления о 

мире, связи между разными областями знаний, нравственные, 

этические и эстетические эталоны, и школа должна ему помочь 

в этом. Иначе ребенку будет трудно ориентироваться в окружа-

ющем мире. При этом главным является не объем знаний, а со-

единение последних с личными качествами, умение самостоя-

тельно распорядиться своими знаниями. 

 

Задания для практической 

 и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Найдите в периодических изданиях, в Интерне-

те материалы международного исследования по оценке качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS 

(Trends in Mathematics and Science Study). Проанализируйте зада-

ния и критерии оценивания сформированности математических 

компетенций младших школьников. Почему, на ваш взгляд, рос-

сийские выпускники начальной школы демонстрируют такие 

результаты? Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы со-

хранить и повысить результаты? Работу оформите письменно. 

Задание 2. Познакомьтесь с Концепцией развития мате-

матического образования в Российской Федерации (приложе-

ние 2). Какие цели стоят перед начальным общим образовани-

ем в аспекте развития математического образования? Закон-

спектируйте ключевые положения Концепции. 
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Задание 3. Проанализируйте программу курса «Матема-

тика и информатика», предложенную в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

(приложение 3). Какие темы входят в содержание ее разделов? 

Чему должны научиться и чему получат возможность научиться 

выпускники? Какие виды деятельности, на ваш взгляд, актуаль-

ны для освоения содержания? Ответ подготовьте для обсужде-

ния на семинаре. 

Задание 4. Проанализируйте варианты тематического 

планирования, представленные во ФГОС НОО (Примерные про-

граммы начального общего образования: в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – 

Москва: Просвещение, 2009. – 317 с. – (Стандарты второго по-

коления). – С. 151–173). Чем они отличаются? В чем причины 

различий? Ответ подготовьте для обсуждения на семинаре. 

 

Библиографический список 

1. Брейтигам, Э.К. Личностно-ориентированное математиче-

ское образование / Э.К. Брейтигам // Стандарты и мониторинг в 

образовании. – 2004. – № 6. – С. 10–15. 

2. Дубова, М.В. Содержание математической компетентности 

выпускника начальной школы / М.В. Дубова // Начальная школа плюс 

До и После. – 2013. – № 9. – С. 34–39. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под 

ред. А.Г. Асмолова. – Москва: Просвещение, 2011. – 151 с. – 

ISBN 978-5-09025-478-6. 

4. Козлова, С.А. Универсальные учебные действия как основа 

для формирования предметных математических умений и производ-

ная от них / С.А. Козлова // Начальная школа плюс До и После. – 

2013. – № 10. – С. 3–9. 

5. Пестерева, В.Л. Методика обучения и воспитания (мате-

матика): учебное пособие / В.Л. Пестерева, И.Н. Власова. – Элек-
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трон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет, 2015. – 163 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html. 

6. Попова, А.А. Универсальные учебные действия в началь-

ном образовании: монография / А.А. Попова, Н.Н. Титаренко, 

Л.Г. Махмутова. – Челябинск: ООО «Фотохудожник», 2011. – 

147 с. – ISBN 978-5-89879-194-0. 

7. Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – 

4-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 2013. – 223 с. – (Стан-

дарты второго поколения). – ISBN 978-5-09026-339-9. 

8. Примерные программы начального общего образования: в 

2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – Москва: Просвещение, 2009. – 317 с. – (Стан-

дарты второго поколения). – С. 151–173. – ISBN 978-5-09021-421-6. 

9. Рыдзе, О.А. Оценка индивидуальных достижений по мате-

матике и характеристика уровня развития учебно-познавательной де-

ятельности младших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО / 

О.А. Рыдзе // Начальная школа плюс До и После. – 2013. – № 9. – 

С. 15–20. 

10. Тихоненко, А.В. К вопросу о формировании ключевых ма-

тематических компетенций младших школьников / А.В. Тихонен-

ко // Начальная школа. – 2006. – № 4. – С. 78–84. 

11. Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного 

обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя / 

А.В. Хуторской. – Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с. – ISBN 5-

305-00121-8. 

12. Сайт Центра оценки качества образования ИСМО РАО. – 

URL: www.centeroco.ru. 

13. Российское образование. Федеральный портал. – URL: 

http://www.edu.ru. 

14. Министерство образования и науки. – URL: 

http://www.mon.gov.ru.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html
http://www.centeroco.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Структура развивающего обучения представляет собой 

цепь усложняющихся предметных задач, которые вызывают у 

школьника потребность в овладении специальными знаниями и 

навыками, в создании новой схемы решения, новых способов 

действия. На первый план выступает не только актуализация 

ранее усвоенных знаний и сформировавшихся уже способов 

действий, но и выдвижение гипотезы, формирование принципа 

(идеи) и разработка оригинального плана решения задачи, 

отыскание способа проверки решения путем использования са-

мостоятельно подмеченных новых связей и зависимостей меж-

ду данным и искомым, известным и неизвестным. Таким обра-

зом, уже в самом процессе обучения школьник поднимается на 

новые ступени интеллектуального и личностного развития. 

Развитие обучающихся во многом зависит от той деятель-

ности, которую они выполняют в процессе обучения. Эта дея-

тельность может быть репродуктивной (ученик получает гото-

вую информацию, воспринимает ее, понимает, запоминает, за-

тем воспроизводит) и продуктивной (активная работа мышле-

ния в ходе освоения нового материала, поиски нестандартных 

вариантов решения). Считается, что продуктивная (творческая) 

деятельность оказывает положительное влияние на развитие 

всех психических функций.  

Процесс обучения математике также обладает развиваю-

щими возможностями. На занятиях возможно формирование и 

развитие у младших школьников мыслительных операций – 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обоб-

щения. Важно помнить, что без репродуктивных, тренировоч-
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ных, частично-поисковых заданий переход к продуктивной ра-

боте просто невозможен. Поэтому на уроках математики важно 

также развивать память и внимание.  

 

Задания для практической 

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Вспомните из курса педагогики принципы раз-

вивающего обучения и подумайте, как их можно реализовать в 

практике обучения младших школьников математике. Ответ 

обоснуйте.  

Задание 2. Проанализируйте предложенные источники 

литературы и напишите реферат на тему «Развитие учащихся 

начальной школы в процессе изучения математики». Помимо 

освещения таких вопросов, как понятие развития и потенциал 

математики в развитии младших школьников, реферат должен 

раскрывать, какими способами можно осуществлять развитие 

детей. В этой связи обязательно обращение к разным типам 

учебных заданий (упражнений). Один из источников информа-

ции – учебники А.В. Белошистой и Н.Б. Истоминой. Объем рефера-

та – не менее 10 страниц печатного текста (шрифт Times New 

Roman, полуторный интервал). Реферат должен быть написан с 

опорой не менее чем на 5 источников (ссылки в тексте на цити-

руемый источник обязательны). Не забудьте правильно офор-

мить список литературы. 

Задание 3. Опираясь на полученную в результате написа-

ния реферата информацию, подберите 30 математических за-

даний развивающего характера (на развитие различных логиче-

ских приемов мышления – анализа и синтеза, сравнения, клас-

сификации, аналогии, обобщения). Пользоваться можно много-

численными пособиями по математике; журналами, в которых 
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публикуют задания на смекалку («Начальная школа», «Началь-

ная школа плюс До и После», «Школьные технологии», «Педсо-

вет», «Семья и школа»); сборниками олимпиадных заданий. Вы 

можете также придумать что-то своё. Задания должны сопро-

вождаться решениями (ответами). Обратите внимание на пра-

вильность решения. 

Задание 4. Подберите 20 заданий на развитие внимания, 

памяти, воображения для использования на уроках математики.  

 

Библиографический список 

1. Алексеева, О.В. Общие вопросы методики обучения ма-

тематике в начальных классах: учебно-методическое пособие / 

О.В. Алексеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 123 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html. – ISBN 978-5-85094-336-0; 

978-5-44970-137-4. 

2. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике 

в начальных классах: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртено-

ва. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 299 с. – ISBN 978-5-22214-153-3. 

3. Белошистая, А.В. Методика обучения математике 

в начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. – Москва: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 455 с. – ISBN 978-5-69101-422-2. 

4. Гусев, В.А. Теория и методика обучения математике: пси-

холого-педагогические основы / В.А. Гусев. – 3-е изд. (эл.). – 

Москва: Лаборатория знаний, 2017. – 458 с.: ил. – (Педагогическое 

образование). – URL: https://rucont.ru/efd/443315. – ISBN 978-5-

00101-490-4. 

5. Давыдов, В.В. Особенности курса математики в системе 

развивающего обучения / В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, 

О.В. Савельева // Начальная школа. – 1999. – № 7. – С. 31–34. 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html.
https://rucont.ru/efd/443315
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6. Истомина, Н.Б. Активизация учащихся на уроках матема-

тики в начальных классах: пособие для учителя / Н.Б. Истомина. – 

Москва: Просвещение, 1985. – 64 с. 

7. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в началь-

ных классах: учеб. пособие / Н.Б. Истомина. – Москва: Академия, 

2002. – 288 с. – ISBN 5-7695-1200-8. 

8. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики 

в начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

9. Каплунович, И.Я. Пять подструктур математического 

мышления: как их выявить и использовать в преподавании / 

И.Я. Каплунович, Т.А. Петухова // Математика в школе. – 1998. – 

№ 5. – С. 45–48. 

10.  Лалаева, Р.И. Нарушения в овладении математикой 

(дискалькулии) у младших школьников. Диагностика, профилак-

тика и коррекция: учеб.-метод. пособие / Р.И. Лалаева, 

А. Гермаковска. – Санкт-Петербург: Союз, 2005. – 176 с. – ISBN 5-

94033-145-9. 

11.  Математика. Развитие логического мышления. 1–4 классы: 

комплекс упражнений и задач / сост. Т.А. Мельникова и др. – Вол-

гоград: Учитель, 2009. – 131 с. – ISBN 978-5-7057-2585-4. 

12.  Мендыгалиева, А.К. Проблемные задания на уроках мате-

матики в начальной и основной школе / А.К. Мендыгалиева // 

Начальная школа плюс До и После. – 2012. – № 9. – С. 13–16. 

13.  Мирсаидова О.А. Развитие логического мышления и ма-

тематических представлений через универсальный математиче-

ский материал / О.А. Мирсаидова. – URL: http://www.moi-det-

sad.ru/konsultac579.html. 

14. Сорокина, М.В. Развитие интеллектуальных способностей 

детей через познавательно-математическую деятельность с при-

менением социоигровой технологии / М.В. Сорокина. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/521961. 

http://festival.1september.ru/authors/208-829-712
http://festival.1september.ru/articles/521961
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15.  Ульяницкая, Т.В. Развитие логического мышления млад-

ших школьников на уроке математики / Т.В. Ульяницкая // Началь-

ная школа плюс До и После. – 2012. – № 12. – С. 43–46. 

16.  Целищева, И.И. Развитие гибкости мышления у учащихся 

начальных классов с использованием комбинаторных заданий / 

И.И. Целищева, И.Б. Румянцева // Начальная школа плюс До и После. – 

2012. – № 12. – С. 46–50. 

17.  Сайт «Развитие ребенка», раздел «Математика-Логи-

ка». – URL: http:// www.razvitierebenka.com/p/blog-page_6290.html.  

18.  Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. – 

URL: http://www. openclass.ru. 

19.  Всероссийский интернет-педсовет. – URL: 

http://www.pedsovet.org. 

20.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.   

URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

21.  «Учительская газета». – URL: http://www.ug.ru.  

 

ТЕМА 4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Методика обучения математике в начальной школе, как и 

любая другая методика, не может обойтись без методов и при-

емов. И хотя они для всех педагогических дисциплин, в основ-

ном, общие, всё-таки специфика предмета влияет на их выбор и 

наполнение.  

 

Задания для практической 

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Вспомните из курса педагогики (дидактика) по-

нятие метода обучения. В чем его отличие от приема обучения? 

Каковы, на ваш взгляд, особенности применения дидактических 

методов при обучении математике младших школьников? 

http://www.pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
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Задание 2. Какие классификации методов обучения вам 

известны? Какую из них целесообразнее использовать для раз-

работки конспекта занятия по математике в начальных классах? 

Ответ обоснуйте. 

Задание 3. Одним из наиболее популярных методов на 

уроках математики является упражнение. Познакомьтесь с об-

щими требованиями к упражнениям по математике и методике 

их решения на уроке (работа И.А. Новик) и подумайте, чем их 

можно дополнить: 

1. Система упражнений по математике, решаемых на 

уроке, должна содержать задания, к выполнению которых уча-

щиеся подготовлены предыдущей работой. 

2. Целесообразно систематизировать упражнения, наибо-

лее способствующие достижению намеченной цели, усвоению 

изучаемой на уроке темы. 

3. Во всех упражнениях следует сохранять постоянными 

существенные признаки изучаемого понятия (действия и т.д.), 

способствующие формулировке нужного вывода и обобщения. 

4. Задания необходимо располагать по нарастающей сте-

пени сложности, последовательно закрепляя каждое из при-

обретенных умений на двух-трех однотипных примерах. 

Учителю необходимо: 

1. Не задерживаться на решении заданий, выполнение 

которых учащимися уже достаточно усвоено. 

2. Решать устные задачи (уже усвоенный материал) без 

всяких записей или с минимальными записями. 

3. Постоянно обращать внимание учащихся на рацио-

нальность решения. 

4. При проверке решения критически оценивать ответ с 

точки зрения его реальности. 
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Задание 4. Сегодня понятие «метод обучения» часто за-

меняют другим – «технология обучения». Чем это вызвано? В 

чем сходство этих понятий? Почему нельзя говорить об их пол-

ном отождествлении? Перечислите наиболее эффективные тех-

нологии, используемые при обучении младших школьников ма-

тематике. 

Задание 5. Подготовьте сообщение (презентацию, рефе-

рат) об одной из наиболее эффективных технологий обучения 

младших школьников математике. Выступите с сообщением на 

семинаре. В докладе отразите: сущность технологии, историю 

ее возникновения, разработчиков, актуальность применения в 

наши дни, основные этапы применения, компоненты, ожидае-

мые результаты.  
 

Библиографический список 

1. Алексеева, О.В. Общие вопросы методики обучения мате-

матике в начальных классах: учебно-методическое пособие / 

О.В. Алексеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 123 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85822.html. – 

ISBN 978-5-85-094-336-0, 978-5-4497-0137-4. 

2. Даутова, О.Б. Современные педагогические технологии в 

профильном обучении: учеб.-метод. пособие для учителей / 

О.Б. Даутова, О.Н. Крылова; под ред. А.П. Тряпицыной. – Санкт-

Петербург: КАРО, 2006. – 176 с. – ISBN 5-89815-791-3. 

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интер-

претация: учеб. пособие / В.И. Загвязинский. – Москва: Академия, 

2004. – 192 с. – ISBN 5-7695-0743-8. 

4. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в 

начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html.
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5. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Код-

жаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-

Дону: изд. центр «МарТ», 2005. – 448 с. – ISBN 5-241-00477-4.  

6. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения: кн. для 

учителя / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – Москва: Просве-

щение, 1990. – 192 с. 

7. Новик, И.А. Практикум по методике преподавания матема-

тики / И.А. Новик. – Минск: Выш. шк., 1984. – 175 с. 

8. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учи-

теля / под ред. А.Б. Воронцова. – Москва: Просвещение, 2011. – 

176 с. – ISBN 978-5-09-019234-7. 

9. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся: практич. пособие / И.С. Сергеев. – Москва: АРКТИ, 

2006. – 80 с. – ISBN 5-89415-400-6. 

10.  Образовательный портал г. Челябинска. – URL: 

http://www.chel-edu.ru. 

11.  Российское образование. Федеральный портал. – URL: 

http://www.edu.ru. 

12.  Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru. 

13.  Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru. 

 

 

ТЕМА 5. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Средствами обучения являются все объекты и процессы, 

которые служат источником учебной информации и инструмен-

тами для усвоения содержания учебного материала, развития и 

воспитания учащихся. Система средств обучения на уровне 

школьной действительности состоит из четырех элементов: 

а) школьной книги; б) средств наглядности; в) слова учителя; 

http://www.chel-edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.metodisty.ru/
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г) технических средств обучения. Как правило, на занятиях по 

математике используется несколько средств, поэтому важно 

продумать место и порядок их размещения.  

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Вспомните из курса педагогики (дидактики), 

каковы особенности различных средств обучения (учебника, 

наглядных пособий, слова учителя, технических средств обу-

чения). Приведите примеры их использования на уроках ма-

тематики.  

Задание 2. Сегодня под средствами обучения понимают 

совокупность моделей различной природы: материально-

предметные (иллюстративные) и идеальные (мысленные – 

описания, интерпретации, аналогии). Подумайте, к каким мо-

делям относятся таблицы для устного счета, наглядный мате-

риал, счеты, абаки, учебные пособия, методические пособия. 

Обсудите ваши соображения на занятии. 

Задание 3. Разработайте презентацию о цифрах. Методи-

ка написания цифр приведена в приложении 5. Помимо изоб-

ражения цифры в квадрате можно разместить на слайдах чис-

ловую модель (например, цифра 1 – один кружок) и стихотво-

рение об этой цифре. В качестве примера приводим стихи 

С.Я. Маршака «Веселый счёт. От одного до десяти»: 
 

Вот один иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

А вот это цифра два. 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 
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А за двойкой – посмотри – 

Выступает цифра три. 

Тройка – третий из значков – 

Состоит из двух крючков. 

За тремя идут четыре, 

Острый локоть оттопыря. 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра пять. 

Руку вправо протянула, 

Ножку круто изогнула. 

Цифра шесть – дверной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

Вот семерка – кочерга. 

У нее одна нога. 

У восьмерки два кольца 

Без начала и конца. 

Цифра девять иль девятка –  

Цирковая акробатка: 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

Цифра вроде буквы О – 

Это ноль иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

Если ж слева, рядом с ним 

Единицу примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потому что это – десять. 

Задание 4. Изготовьте наглядные пособия по темам «Ну-

мерация», «Геометрический материал»: 1) 5 вариантов одина-

ковых карточек размером 10 х 10 см с изображением фруктов, 

овощей, животных (яблок, огурцов, бабочек, зайцев и т.д.) по 
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10 штук; 2) 3 варианта одинаковых карточек с изображением 

геометрических фигур (треугольников, кругов, квадратов) такого 

же размера по 10 штук.  

Задание 5. Придумайте героя, который будет помогать вам 

на уроке математики (например, Дед Считай). Изобразите его.  

Задание 6. Составьте правила использования раздаточно-

го материала для рациональной работы на уроке математики. 

Задание 7. Зайдите на сайт Единой национальной коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Получите какой-либо ресурс по математике, про-

анализируйте его и дайте ему оценку с точки зрения трех крите-

риев: содержательной (предметной) стороны цифрового образ-

ца, методического обеспечения цифрового образца и компью-

терной реализации цифрового образца. 
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ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Одним из существенных компонентов процесса обучения 

являются формы его организации (способы построения учебной 

деятельности). Разнообразие форм обучения определяется коли-

чеством обучающихся, местом и временем проведения занятий, 

способами деятельности детей и способами руководства этой дея-

тельностью со стороны педагога. Выбор формы осуществляется в 

соответствии с целью занятия. Среди основных форм организации 

учебных занятий по математике с учащимися начальных классов 

можно назвать: индивидуальное, групповое и коллективное обу-

чение; урок; экскурсию, домашнюю самостоятельную работу 

младших школьников по математике. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Вспомните из курса педагогики (дидактики), чем 

характеризуются перечисленные выше формы обучения. Какие из 

http://www.metodisty.ru/
http://www.nsportal.ru/
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изученных вами форм вы бы еще порекомендовали применять в 

процессе обучения математике?  

Задание 2. Обоснуйте, почему из всех форм организации 

учебного процесса урок до сих пор считается основной, в том 

числе при обучении математике. Перечислите виды уроков. Ка-

кую структуру вы бы выбрали при проведении первого урока по 

теме «Текстовая задача»? 

Задание 3. Самостоятельно изучите особенности урока ма-

тематики в начальных классах, подробно представленные в рабо-

тах А.В. Белошистой и Н.Б. Истоминой. Подготовьтесь к выступле-

нию на семинаре по следующим вопросам: 

– Различные подходы к построению урока математики в 

начальной школе. 

– Организация урока математики в начальных классах. 

– Подготовка педагога начальных классов к уроку мате-

матики. 

Задание 4. Познакомьтесь с вариантами методического 

анализа урока математики для младших школьников, приве-

денными в работах А.В. Белошистой и Н.Б. Истоминой. Сравните 

их с анализом урока, взятым из книги С.В. Кульневича и Т.П. Ла-

коцениной «Анализ современного урока» (с. 130–131): 

Анализ урока по математике в начальной школе 

1. Организация урока: а) организация, наличие различных 

форм работы на уроке; б) оборудование, рациональная организа-

ция рабочего места учителя и ученика; в) время, отведенное на уст-

ную и письменную работу на уроке. 

2. Цель посещения урока: как в процессе обучения мате-

матике органически сочетается обучение и воспитание с разви-

тием познавательных интересов учащихся?  
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3. Содержание урока: а) В какой мере материал урока отра-

жает основные задачи обучения младших школьников математике 

и их развитие? б) Как формируются у обучающихся сознательные 

прочные вычислительные навыки? в) Насколько упражнения, 

предлагаемые для устного счета, способствуют выработке проч-

ных вычислительных навыков? г) Как знание теоретического 

материала помогает ученикам прочно формировать навык сче-

та? д) На каждом ли уроке выделяется 5–7 минут для специ-

альных устных упражнений? е) Насколько глубоко ведется ра-

бота по усвоению арифметических действий, взаимосвязи 

компонентов и результатов действий? ж) Рационально ли ис-

пользуются упражнения учебника при знакомстве с новым ма-

териалом, при закреплении и повторении его? Выясняется ли 

математическая сущность этих упражнений? з) Работа на уроке 

в связи с решением задачи: как ведется обучение решению 

задач; умеют ли учащиеся анализировать задачи; сколько за-

дач решается на уроке; проводится ли творческая работа в свя-

зи с решением задач? 

4. Эффективность методических приемов: а) Имеют ли 

место на уроке элементы сравнения, сопоставления, противо-

поставления? б) Какова результативность используемых на уро-

ке наглядных пособий и технических средств обучения? в) При-

меняются ли на уроке занимательные моменты, имеющие не 

столько развлекательный, сколько познавательный смысл, и 

способствующие развитию ребенка? 

5. Каков характер и объем домашнего задания? Насколь-

ко всем ходом урока школьники подготовлены к самостоятель-

ному его выполнению? 
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6. Итог урока: как содержание и методика ведения урока 

способствуют осознанному и глубокому усвоению материала, 

развитию обучающихся?  

Задание 5. Ознакомьтесь с понятием «технологическая 

карта урока», приведенным в работах Т.И. Шамовой, Е.В. Чер-

нобай и др. В чем принципиальное различие конспекта от тех-

нологической карты урока? В чем их сходство? 

Задание 6. Познакомьтесь с технологическими картами 

уроков математики, размещенными на сайтах издательств или 

опубликованных в пособиях, журналах и т.д. Сравните их. Оди-

наковы ли подходы к их составлению? Какой из предложенных 

вариантов кажется вам наиболее целесообразным? 

Задание 7. Спроектируйте самостоятельно технологическую 

карту урока по любой теме из курса математики начальной школы 

(вариант технологической карты урока – см. приложение 6). 

Задание 8. Какие требования предъявляются к домашней 

самостоятельной работе обучающихся по математике? Составьте 

правила работы дома по математике для младших школьников.  

Задание 9. Проверка домашней работы выполняет не 

только контролирующую функцию, но и обучающую. Каким 

образом можно проверять домашние задания на уроке? В ка-

кой последовательности их спрашивать? Составьте перечень 

приемов проверки, опираясь на работу Н.Б. Истоминой «Акти-

визация учащихся на уроках математики в начальных классах». 

Предложите свои способы проверки выполнения домашней 

работы. 

Задание 10. Экскурсия по математике обладает неоспо-

римыми преимуществами по сравнению с уроком: освобождает 

детей от длительного сидения за партой, открывает возможно-

сти для проявления эмоций, развивает наблюдательность, а 
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главное – делает наглядным и доступным программный мате-

матический материал, учит видеть математику в жизни. Позна-

комьтесь с работами Т.В. Смолеусовой и выпишите особенности 

подготовки и проведения математических экскурсий с младшими 

школьниками. Составьте в парах конспект экскурсии по матема-

тике в соответствии с любой из следующих содержательных ли-

ний: «Отношения», «Числа и их запись», «Арифметические дей-

ствия», «Алгебраический материал», «Задача и ее решение», 

«Величины и их измерение», «Геометрический материал».  

Задание 11. Найдите в журналах «Начальная школа», 

«Начальная школа плюс До и После», «Завуч начальной шко-

лы», «Современный урок», «Педсовет», «Школьные техноло-

гии» последних 5 лет выпуска статьи по теме «Организационные 

формы учебной работы по математике в начальных классах». 

Сделайте их список. Оформите его по требованиям ГОСТ. 

Задание 12. Обязательным элементом урока в начальной 

школе являются физминутки. Подберите для уроков математики 

30 физминуток из различных источников (детские стихи, мате-

риалы из журналов «Начальная школа», методические пособия 

и т.д.). Учитывайте специфику урока. Это могут быть считалки, 

стихи о математике, задачи в стихах и т.п. Продумайте движе-

ния. Запишите каждую физминутку на карточку.  

Задание 13. Считается, что воспитательные возможности 

урока математики не столь велики по сравнению с уроками чте-

ния, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки. По-

пробуйте доказать, что это не так. Каков потенциал самой науки 

(математики) и урока математики (в частности, содержания тек-

стовых задач) в воспитании личности младшего школьника? Ответ 

обоснуйте. 
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Задание 14. Познакомьтесь с приемами актерской психо-

техники, приведенными в работе «Сценическая педагогика» 

(приложение 7). Подумайте, для чего они могут пригодиться 

учителю начальных классов, особенно на уроках математики. 

Освойте их. Найдите подобные упражнения самостоятельно и 

предложите их группе. 
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Т.И. Шамовой. – Москва: Академия, 2005. – 384 с. – ISBN 5-7695-

2161-9. 

19.  Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru. 

20.  Социальная сеть работников образования. – URL: 

http://www.nsportal.ru. 

21.  Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. – 

URL: http://www. openclass.ru. 

22.  Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

 

 

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ.  

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Контроль знаний – это составная часть обучения, которая 

включает процесс выявления и сравнения на том или ином эта-

пе обучения результатов учебной деятельности с требованиями, 

заданными учебными программами. Среди функций контроля 

http://www.metodisty.ru/
http://www.nsportal.ru/
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выделяют социальную, образовательную, воспитательную, эмо-

циональную, информационную, управленческую. 

В соответствии с Концепцией Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования актуаль-

ной и необходимой сегодня является разработка планируемых 

результатов освоения предметных программ, то есть ориенти-

ров в ожидаемых учебных достижениях выпускников. Преду-

сматривается базовый и повышенный уровень заданий. Зада-

ния базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному учеб-

ному предмету, которые необходимы для успешного продол-

жения обучения на следующей ступени. Как правило, это стан-

дартные учебно-познавательные или учебно-практические зада-

ния, в которых очевиден способ учебных действий. Например: «из 

чисел 284, 4621, 5372 выбери и запиши число, в котором два де-

сятка». Задания повышенного уровня сложности проверяют спо-

собность выпускника выполнять такие учебно-познавательные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот 

способ или сконструировать его из набора известных, освоен-

ных в процессе изучения данного предмета, привлекая знания 

из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт. Например: «запиши трехзначное число, которое оканчи-

вается цифрой 5 и меньше числа 115». 

Следует отметить необходимость формирования у млад-

ших школьников умений самоконтроля. Некоторые учебники 

предусматривают такую возможность: 1) Запиши суммы в поряд-

ке уменьшения их значений: 4 + 2; 0 + 2; 6 + 2; 3 + 2; 7 + 2; 9+ 2. 

Чем похожи все суммы? Чем различаются? 2) Какие еще суммы 

можно добавить к данным? Запиши их и найди значения. 
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3) Проверь свои суммы: 8 + 2, 5 + 2, 2 + 2, 1 + 2. 4) Придумай свое 

задание к записанным суммам. Как видно, задание № 3 предла-

гает детям ответ на предыдущий вопрос, но это не может слу-

жить подсказкой, поскольку для его выполнения необходимо 

сначала сделать первое задание и, кроме того, найти значения 

добавленных сумм.  

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Самостоятельно изучите Письмо Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

(выдержки данного Письма приведены в Приложении 8) и вы-

пишите виды контроля, методы и формы организации проверки 

усвоения учебного материала по математике, нормы оценива-

ния письменных работ и устных ответов по математике в 1–4 

классах. 

Для самопроверки ответьте на следующие вопросы:  

– Какие цели проведения самостоятельных и контрольных 

работ вы можете назвать? 

– Какие виды контроля применяются на уроках математики? 

– Приведите пример ошибки и недочета по математике. 

– Какова характеристика цифровой отметки и словесной 

оценки по математике? 

– Снижается ли отметка за неаккуратность оформления 

письменной работы младшим школьником?  

– Как выставляется итоговая отметка по математике? 

– Какие способы достижения объективности контроля вы 

можете предложить? 
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Задание 2. В курсе педагогики вы изучали способы кон-

троля усвоенного младшими школьниками материала (напри-

мер, учитель диктует правильные ответы, решение записано на 

обратной стороне доски, используются перфокарты и т.д.). 

Вспомните, какими еще способами можно проконтролировать 

материал, и предложите свои способы. 

Задание 3. Найдите самостоятельно информацию о си-

стеме оценивания учебных достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения. Является ли целесообраз-

ной, на ваш взгляд, идея безотметочного обучения в начальной 

школе? Ответ обоснуйте. 

Задание 4. Прочитайте стихотворение М. Бородицкой и 

подумайте, какими способами можно стимулировать ребенка 

на успешное выполнение контрольной работы (по-другому – 

как формировать ситуацию успеха при выполнении контроль-

ной работы). 

На контрольной 

М. Бородицкая 

Не решается задачка – хоть убей! 

Думай, думай, голова, поскорей! 

Думай, думай, голова, дам тебе конфетку, 

В день рожденья подарю новую беретку. 

Думай, думай – в кои веки прошу! 

С мылом вымою тебя! Расчешу! 

Мы ж с тобою не чужие друг дружке. 

Выручай! 

А то как дам по макушке!  

Режим доступа: http://trumpumpum.ru/au-

tors/boroditskaya-marina/na-kontrolnoy.html 
 

http://trumpumpum.ru/au%1ftors/boroditskaya-marina/na-kontrolnoy.html
http://trumpumpum.ru/au%1ftors/boroditskaya-marina/na-kontrolnoy.html
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Задание 5. В работе Н.В. Калининой, С.Ю. Прохоровой, 

А.Я. Горбылевой «Методика оценки учебных достижений в 

начальной школе» приведена «Карта индивидуального разви-

тия (индивидуальных достижений)», разработанная с целью 

объективного и систематического оценивания учебных дости-

жений, диагностирования качества образовательного процесса. 

В Карту заносятся основные программные требования по каж-

дому учебному предмету, которые должен освоить ребенок в 

ходе обучения (достижения), а также те показатели его разви-

тия, которые составляют цель деятельности учителя 1–4 клас-

сов. Подобные Карты авторы рекомендуют заводить по каждо-

му предмету на каждый год. Познакомьтесь с Картами подроб-

нее и подумайте, как можно их изменить с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Задание 6. Найдите в учебниках по математике примеры 

заданий на формирование умений самоконтроля. Законспекти-

руйте их.  

Задание 7. Составьте памятку самоконтроля для учащихся 

по темам «Решение задач», «Решение уравнений», «Решение 

примеров в несколько действий». 

Задание 8. Познакомьтесь с примерами заданий для ито-

говой оценки достижения планируемых результатов по матема-

тике (серия книг «Стандарты второго поколения», статьи по те-

ме). В чем их особенность? Составьте свой комплекс заданий 

базового и повышенного уровня сложности для итоговой оцен-

ки достижения планируемых результатов по одному из разде-

лов курса математики: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические ве-

личины», «Работа с информацией». 
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Задание 9. Составьте на выбор тематическую или итоговую 

контрольную работу. Не забудьте указать критерии оценивания. 

Возможно составление работы в виде теста. 

Задание 10. Проведите составленную вами контрольную 

работу на одном из занятий среди студентов. Воспользуйтесь сле-

дующей схемой анализа результатов контрольной работы по ма-

тематике (взято из работы И.А. Новик): 

1. Всего учащихся в классе… 

2. Присутствовали на контрольной работе… 

3. Всего сдано контрольных работ… 

4. Выставлено оценок: пятерок…, четверок…, троек…, 

двоек… 

5. Лучшие работы… 

6. Предложили оригинальное решение или два способа 

решения… 

7. Справились с заданием не полностью, но написали ра-

боту лучше, чем в прошлый раз… 

8. Таблица: 
 

Степень выполнения  
задания 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 

Выполнили задание полностью      

Выполнили задание частично 
(с ошибками и недочетами) 

     

Не выполнили задание      
 

9. Анализ характерных ошибок по каждому заданию. 

Учителю необходимо разработать систему упражнений и 

контрольных примеров для работы над ошибками. Для обуча-

ющихся, успешно справившихся с контрольной работой, можно 

подготовить для решения несколько нестандартных примеров 

или задач. 



 37 

Во время прохождения педагогической практики в каче-

стве учителя начальных классов попробуйте подкорректировать 

эту схему. 

Задание 11. Законспектируйте одну из статей по теме 

(приведены в информационных источниках) и подготовьте 

доклад. 
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ЧАСТЬ 2. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

ТЕМА 8. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ НУМЕРАЦИИ ЦЕЛЫХ  

НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Изучение нумерации чисел в курсе математики начальных 

классов строится по концентрам: «Десяток», «Сотня», «Тысяча», 

«Многозначные числа», что позволяет неоднократно возвра-

щаться к основным вопросам темы. Преемственность между 

концентрами увеличивает долю самостоятельности обучающих-

ся при изучении нумерации чисел в каждом новом концентре. 

Понятие числа в математике является одним из фундаменталь-

ных. Оно играет важную роль в познании мира. Однако слож-

ность в понимании числа заключается в том, что это абстрактное 

понятие. Кроме понятия «число», ключевыми понятиями темы 

являются «цифра», «разряд», «класс». 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Познакомьтесь в литературе (работы А.В. Бе-

лошистой, Н.Б. Истоминой, Р.И. Лалаевой, А. Гермаковской, 

И.В. Шадриной и др.) с различными подходами к раскрытию по-

нятия «натуральное число». Как вы считаете, какой из этих подхо-

дов наиболее популярен и почему? 
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Задание 2. Найдите в дополнительных источниках (нап-

ример, работа «Математика в исторических событиях») инфор-

мацию и подготовьте доклады по темам: «Пальцевой счет», «Воз-

никновение чисел», «История развития счета в пределах 10», 

«Внешний облик цифр», «Арабская нумерация», «Римская ну-

мерация», «Славянская нумерация», «Нумерация народов 

майя», «Китайская нумерация», «Греческая нумерация», «Еги-

петская нумерация» и др. Что объединяет нумерации различ-

ных народов? Законспектируйте доклады для использования 

этих сообщений на практике. 

Задание 3. Проведите методический анализ темы «Целые 

неотрицательные числа» в курсе математики начальной школы 

по следующей схеме: 

1. Содержание темы (взять из стандарта). 

2. Роль темы в школьном курсе, ее внутрипредметные и 

межпредметные связи. 

3. Формируемые при объяснении темы умения и навыки, 

необходимые ученикам в учебной деятельности. 

4. Возможности использования средств наглядности, тех-

нических средств обучения, программированного контроля при 

объяснении темы. 

5. Анализ наиболее распространенных ошибок учеников 

при изучении темы с целью предупреждения и преодоления 

неуспеваемости. 

Задание 4. Учитель предложил задание: «Положите столь-

ко же палочек, сколько на столе лежит яблок. Положите столько же 

квадратов, сколько на столе лежит палочек. Положите столько 

же треугольников, сколько квадратов. Чем похожи между собой 

группы предметов?» С какой целью предложено задание? 
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Задание 5. Подберите дидактические игры (не менее 10) 

с целью: а) формирования навыков счета; б) усвоения принципа 

образования натурального ряда чисел от 1 до 10; в) формирова-

ния умения сравнивать числа. 

Задание 6. Подберите из учебников по математике для 

1 класса (различных систем обучения) иллюстрации, которые 

можно использовать для формирования понятий «больше», 

«меньше», «столько же». Составьте фрагмент фронтальной бе-

седы с классом. 

Задание 7. Найдите в учебниках по математике для 

1 класса задания, способствующие формированию количе-

ственного счета, порядкового счета. 

Задание 8. Сформулируйте задание к математической 

записи:  

3     1 = 4             4      1 = 3 

Какова цель этого задания? Приведите возможные рас-

суждения обучающихся при выполнении задания. 

Задание 9. Изучите упражнения из учебников по матема-

тике для 1 класса по теме «Числа от 1 до 10». Есть ли среди них 

такие, которые готовят школьников к знакомству с перемести-

тельным свойством сложения? 

Задание 10. Составьте конспект занятия о числе и соответ-

ствующей цифре в концентре «Десяток». 

Задание 11. Составьте проверочную работу по теме «Нуме-

рация чисел в пределах 10». Объясните, что вы будете проверять 

при выполнении обучающимся каждого задания. 

Задание 12. Какие наглядные пособия использует учитель 

для закрепления понятия разрядного состава двузначного чис-

ла? Опишите применение этих пособий при изучении данного 

вопроса. 
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Задание 13. Учитель предложил задания: 1) увеличьте 

на 1 числа: 10, 13, 15, 17, 19; 2) уменьшите на 1 числа: 19, 18, 16, 

14, 11. Какой из приведенных ниже способов выполнения зада-

ния вы используете? Почему? 

1. Ученики записывают только ответы. 

2. Ученики записывают в одном ряду данные числа, а под 

ними ответы. 

3. Ученики записывают примеры: 10 + 1 = 11…  

19 – 1 = 18… 

4. Ученики устно называют числа. 

Задание 14. Приведите рассуждения младших школьни-

ков при выполнении следующих заданий: 

1. Сравните числа: 10 и 12; 10 и 15; 12 и 14; 18 и 17. 

2. Сравните величины: 15 см и 12 см; 1 дм и 1 см; 1 дм и 16 см. 

Какие дополнительные вопросы для закрепления понятия 

разрядного состава числа можно предложить обучающимся по-

сле выполнения данных заданий? 

Задание 15. Перед рассмотрением случаев сложения и 

вычитания чисел в пределах 20, например, 10 + 5, 17 – 10, 17 – 7, 

12 + 1, следует повторить следующие вопросы:  

1) представление числа в виде суммы десятков и единиц; 

2) взаимосвязь суммы и слагаемых;  

3) образование чисел в натуральном ряду. Составьте или 

подберите упражнения для повторения этих вопросов. 

Задание 16. Выберите из данных примеров те, способ вы-

числения которых строится на знании нумерации двузначных 

чисел: 

17 + 3  34 + 5  50 + 8  

65 – 60  40 + 6  68 – 4  

Составьте свои примеры с этой же целью. 
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Задание 17. В чем может быть причина ошибок младших 

школьников: 57 > 75, 38 = 83? Подберите соответствующие уп-

ражнения для предупреждения подобных ошибок. 

Задание 18. Какую подготовительную работу необходимо 

провести для решения примеров: 5 дес. + 1 дес., 6 дес. + 3 дес., 

4 дес. – 2 дес., 8 дес. – 5 дес.? Составьте соответствующие 

упражнения. 

Задание 19. С какой целью учитель может использовать 

следующие задания? В какой последовательности их лучше 

предложить обучающимся?  

1. Запишите числа 21, 24, 26 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

2. Запишите все двузначные числа, в которых 2 десятка. 

Увеличьте каждое из них на 3 десятка. Уменьшите каждое из 

них на 2 десятка. 

3. Сколько в числах 23, 27, 29 единиц первого и единиц 

второго разряда? 

4. Запишите числа, в которых 2 десятка 8 единиц, 2 десят-

ка 5 единиц. 

Задание 20. Подберите из учебников по математике для 

1 класса упражнения, способствующие усвоению понятия после-

довательности натурального ряда чисел (в пределах 21–100). Со-

ставьте самостоятельно упражнения, которые можно использо-

вать с той же целью.  

Задание 21. Найдите в учебниках по математике и со-

ставьте сами упражнения, которые помогают младшим 

школьникам усвоить поместный принцип записи цифр в дву-

значном числе. 
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Задание 22. Какие дидактические игры можно использо-

вать на этапе изучения нумерации чисел 21–100 для усвоения 

последовательности чисел в натуральном ряду? 

Задание 23. Объясните, с какой целью учитель может ис-

пользовать следующие упражнения: 

1. Запишите последовательность чисел от 1 до 10. При-

бавьте к каждому числу 1 десяток и запишите полученные числа 

во втором ряду. 

2. Вставьте пропущенные числа: 9, …, 11, …, …, 14, …, 16, …, 

…, 19, 20. 

3. Сравните числа: 13 … 15, 10 … 18, 17 … 16. 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 17, 18, 11, 13, 

12, 14, 15, 19, 16, 20, 10. 

5. Запишите числа, которые состоят из 5 десятков 2 еди-

ниц, 1 десятка 6 единиц, 8 десятков 8 единиц. 

6. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых числа:  

14 = 10 + 4  76 = ….. 67 = ….. 30 = ….. 

7. Запишите все возможные двузначные числа, используя 

цифры:  

а) 3, 5, 9;  б) 4, 0, 7. 

Задание 24. С какой целью учитель предлагает ученикам 

следующие вопросы: Сколько единиц в сотне, в двух сотнях? 

Сколько десятков в одной сотне, в двух, пяти сотнях? Сколько 

сотен в тысяче? Как должен поступить учитель в том случае, ес-

ли младшие школьники затрудняются ответить на вопрос? 

Задание 25. Найдите в учебниках по математике в теме 

«Нумерация в концентре «Тысяча» задания, цель которых – 

усвоение принципа поместной записи цифр в трехзначном 

числе. Какие из этих заданий можно выполнить различными 

способами? 
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Задание 26. В какой последовательности целесообразнее 

предлагать младшим школьникам приведенные ниже задания? 

Ответ обоснуйте. 

1. Сколько сантиметров в 3 м 09 см? в 8 м 30 см? 

2. 100 + 30, 400 + 90, 600 + 7, 900 + 60. 

3. В одном пучке 100 палочек. Сколько палочек в 2 пуч-

ках? В 4 пучках? В 8 пучках? В 9 пучках?  

4. Посчитайте сотнями: 100, 200, … . 

Задание 27. Какие знания лежат в основе выполнения зада-

ния: «Известно, что 1 м = 100 см. Сколько метров составляют 200 

см? 500 см? 1000 см? Известно, что 1 руб. = 100 коп. Сколько руб-

лей в 300 коп.? В 500 коп.? В 700 коп.? В 1000 коп.?» Какие подгото-

вительные упражнения должны предшествовать выполнению 

данных заданий? 

Задание 28. Как практически применяется умение обу-

чающихся определять общее количество сотен или десятков в 

числе? Найдите соответствующие упражнения в учебниках по 

математике для начальной школы или придумайте их самосто-

ятельно. 

Задание 29. Какие из приведенных примеров ученики мо-

гут решить на основе знания нумерации чисел? Ответ обоснуйте. 

400 + 7  640 + 163 200 + 40 360 – 50  

980 – 80 500 – 60  610 + 300  356 – 295 

Задание 30. Какую роль играют упражнения на перевод 

величин, выраженных в единицах одних наименований, в вели-

чины, выраженные в единицах других наименований в темах 

«Нумерация в концентре «Тысяча», «Нумерация в концентре 

«Многозначные числа»? Приведите примеры соответствующих 

упражнений. Объясните последовательность их выполнения 

младшими школьниками. 
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Задание 31. Найдите в учебниках по математике уп-

ражнения с таблицей разрядов и классов. Как отражается на 

чтении и записи многозначных чисел отсутствие единиц какого-

либо класса? 

Задание 32. Учитель предложил задание: «Запишите пять 

различных чисел, в которых 854 тысячи». Какую беседу необхо-

димо провести после того, как ученики выполнят задание? 

Задание 33. Приведите рассуждения обучающихся при 

решении следующих примеров: 

300 + 600        800 – 200         300 000 + 200 000        684 000 – 80 000 

260 + 140        940 – 400        200 000 + 60 000          860 000 – 200 000 

Задание 34. Найдите в учебниках по математике примеры 

на сложение и вычитание, в основе решения которых лежит 

применение знания разрядного состава многозначных чисел. 

Задание 35. Найдите стихотворения (не менее 10) детских 

поэтов о счете, числах и т.д., например, как эти стихотворения 

Валентина Берестова: 

Счёты 
То считаю втихомолку я, 
То опять на счётах щёлкаю. 
Если правильно считать, 
То всегда получишь пять! 

Устный счёт 
Ну-ка в сторону карандаши. 
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела. 
Устный счет! Мы творим это дело 
Только силой ума и души. 
Числа сходятся где-то во тьме, 
И глаза начинают светиться, 
И кругом только умные лица, 
Потому что считаем в уме. 

Режим доступа: http://berestov.org/?page_id=1378 

http://berestov.org/?page_id=1378
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Задание 36. Какие приемы используют обучающиеся при 

умножении чисел на 10, 100, 1000 и при делении чисел, оканчи-

вающихся нулями, на 10, 100, 1000? 

Задание 37. Как должны рассуждать ученики при сравне-

нии многозначных чисел: 70 004 … 700 004, 8003 … 3080, 8003 … 

8030, 53 120 … 35 120, 80 004 … 8004? 

Задание 38. Какое практическое применение находят случаи 

умножения и деления на 10, 100, 1000? Приведите соответствую-

щие задания из учебников по математике для начальной школы, а 

также придумайте их самостоятельно. 

Задание 39. Составьте проверочную работу по теме «Ну-

мерация в концентре «Сотня», «Тысяча» или «Многозначные 

числа» (на выбор). Объясните, что вы будете проверять каждым 

заданием. 

Задание 40. Составьте конспект урока по ознакомлению с 

новой темой «Сотня», «Тысяча» или «Многозначные числа» (на 

выбор).  

Задание 41. Зайдите на сайт Единой национальной кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите класс – 

выберите предмет (Математика). Получите какой-либо ресурс 

по теме «Нумерация» (иллюстрацию, флэш-анимацию и т.д.), 

проанализируйте его и дайте ему оценку с точки зрения трех 

критериев: содержательной (предметной) стороны цифрового 

образца, методического обеспечения цифрового образца и 

компьютерной реализации цифрового образца. 

Задание 42. Подготовьтесь к самостоятельной работе по 

теме. Проверьте себя, ответив на следующие вопросы: 
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 Что понимают под терминами «число», «цифра», «раз-

ряд», «класс»? 

 Когда вводятся понятия «цифра», «разряд», «класс»? 

 Когда младших школьников знакомят с числом и циф-

рой «ноль»? (Ответ на вопрос сопровождайте указанием кон-

кретных программ по математике.) Когда, на ваш взгляд, целе-

сообразнее вводить это число? 

 Какие наглядные пособия используют при работе над 

темой? 

 Какие модели используются при сравнении однознач-

ных чисел? 

 Почему при изучении нумерации чисел в концентре 

«Сотня» целесообразно выделить этап «Числа от 11 до 20»? 

 Какую роль играет знакомство с дециметром для усво-

ения нумерации двузначных чисел? 

 Какими наглядными пособиями можно воспользо-

ваться для знакомства обучающихся с разрядными числами? 

Почему? 

 Сравните задачи изучения нумерации в концентрах 

«Сотня», «Тысяча», «Многозначные числа». Какова преемствен-

ность нумерации чисел в данных концентрах? 

 Какие наглядные пособия можно использовать при 

знакомстве обучающихся с понятием «класс»?  
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ТЕМА 9. МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЯМИ  

И ДРОБЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Понятие дроби связано с расширением множества целых 

чисел до множества рациональных чисел. Считается, что зна-

комство младших школьников с долями и дробями имеет це-

лью расширить их представления о числе. Однако в классиче-

ской методической трактовке курса математики для начальных 

классов это скорее способ получения части объекта.  

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Проведите анализ методических пособий и 

статей из периодических изданий по изучению дробных чисел и 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html
http://www.metodisty.ru/
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действий над ними в начальной школе. Составьте библиографи-

ческий список по этой теме.  

Задание 2. Проанализируйте содержание курса мате-

матики и варианты тематического планирования в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования на предмет 

наличия темы «Доли и дроби». Проанализируйте программы 

по математике для начальной школы. В каких из них дана эта 

тема? В каком объеме?  

Задание 3. Рассмотрите порядок изучения темы «Доли и 

дроби» и методические приемы ознакомления с дробями в работе 

А.В. Белошистой «Методика обучения математике в начальной 

школе» (глава 7) и работе П.М. и Б.П. Эрдниевых (параграф 29). 

Законспектируйте материал. Для самопроверки ответьте на сле-

дующие вопросы: 

– Что понимается под долей, дробью? 

– Какими свойствами обладают дроби? 

– Какие операции должен выполнять ученик, чтобы мож-

но было сказать, что у него сформированы представления о 

дробях? 

– Приведите примеры заданий на нахождение доли вели-

чины, числа по его доле, нескольких долей целого, сравнение 

дробей. 

Задание 4. Проведите анализ учебников, содержащих те-

му «Доли и дроби». Какие приемы используют авторы при фор-

мировании у младших школьников наглядных представлений о 

дроби и сравнении дробей?  

Задание 5. Разработайте наглядные средства для изучения 

темы «Доли и дроби» (полоски, круги, макеты и т.д.). 



 53 

Задание 6. Познакомьтесь с методикой изучения нату-

ральных чисел и дробей, обеспечивающей преемственность в 

курсе «Математика», которая приведена в работе Н.Б. Истоми-

ной и Г.В. Воителевой. Какие задания, на ваш взгляд, наиболее 

эффективны в обеспечении преемственности изучения данной 

темы при переходе из начальной в основную школу? 

Задание 7. Какие трудности могут испытывать учащиеся 

начальных классов при изучении темы «Доли и дроби»? Укажи-

те их причины, пути преодоления и предупреждения.  

 

Библиографический список 

1. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в 

начальных классах: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 299 с. – ISBN 978-5-22214-153-3. 

2. Белошистая, А.В. Методика обучения математике 

в начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. – Москва: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2007. – С. 256–265. – ISBN 978-5-69101-422-2.  

3. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в 

начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

4. Истомина, Н.Б. Преемственность при изучении чисел в 

начальной и основной школе / Н.Б. Истомина, Г.В. Воителева. – 

Москва: Моск. псих.-соц. ин-т, 2003. – С. 50–127. – ISBN 978-5-

89502-358-4. 

5. Пестерева, В.Л. Методика обучения и воспитания (мате-

матика): учебное пособие / В.Л. Пестерева, И.Н. Власова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет, 2015. – 163 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html. 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html
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6. Примерные программы начального общего образования: 

в 2 ч. Ч. 1. – Москва: Просвещение, 2009. – С. 144–181. – ISBN 978-5-

09021-421-6. 

7. Романова, М.А. Методика преподавания математики по 

системе Л.В. Занкова: метод. указания к самост. работе студентов 

пед. вузов и колледжей / М.А. Романова, Т.В. Архипова, Ю.С. Коз-

лова. – Самара: Изд-во «Учебная литература»; Изд. дом «ФЕДО-

РОВ», 2007. – 96 с. – ISBN 978-5-95070-354-6; 978-5-90261-496-8. 

8. Сычёва, Г.Н. Математика в таблицах: 1–4 классы / Г.Н. Сы-

чёва. – Изд. 3-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 218 с. – 

ISBN 978-5-222-20228-9. 

9. Эрдниев, П.М. Теория и методика обучения математике в 

начальной школе / П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев. – Москва: Педаго-

гика, 1988. – С. 186–189. 

10. Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru.  

11. Методические разработки. – URL: 

http://www.uchportal.ru.  

 

 

ТЕМА 10. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

В начальных классах школьники знакомятся с четырьмя 

арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умноже-

нием и делением. Тема «Сложение и вычитание» изучается по 

концентрам: «Десяток», «Сотня», «Тысяча» и «Многозначные чис-

ла». Это позволяет последовательно применять ранее усвоенные 

учащимися вычислительные приемы на более широкой области 

чисел и тем самым вести непрерывную работу по закреплению и 

http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/
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совершенствованию вычислительных навыков. Тема «Умножение 

и деление» дается не в первом классе, но подготовительная рабо-

та проводится уже тогда. Суть ее сводится к решению задач на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Существует несколько версий, как возникли 

знаки арифметических действий. Подготовьте краткие сообще-

ния на эту тему.  

Задание 2. Обоснуйте преемственность тем «Нумерация» 

и «Сложение и вычитание» в пределах концентра «Десяток». 

Задание 3. Дается ли в учебниках по математике для 

1 класса какое-либо определение действий сложения и вычита-

ния? В процессе выполнения каких заданий обучающиеся усва-

ивают конкретный смысл действий сложения и вычитания? 

Задание 4. Подберите из учебников по математике или 

составьте упражнения, которые можно использовать при зна-

комстве детей с вычислительным приемом для случаев ± 2 (ре-

шение примеров, решение задач на нахождение суммы и уве-

личение числа на 2, сравнение выражения и числа, увеличение / 

уменьшение длины отрезка на 2 см, дидактические игры и др.). 

Задание 5. При решении примеров на сложение и вычи-

тание обучающиеся часто допускают ошибку: получают резуль-

тат на единицу больше или меньше верного. Например: 7 + 2 = 

8, 9 – 3 = 7. Каковы причины данной ошибки? Как их предупре-

дить? 

Задание 6. Какова цель математического диктанта? (Дети 

записывают в тетрадях только ответы). 

1. 6 + 4. 
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2. Найдите сумму чисел 5 и 4. 

3. Увеличьте 2 на 4. 

4. Уменьшите 9 на 4. 

5. Запишите, какое число нужно прибавить к 3, чтобы по-

лучить 7. 

6. Сережа поймал 10 рыб, из них 4 отдал другу. Сколько 

рыб у него осталось? 

Составьте самостоятельно математический диктант, кото-

рый вы могли бы предложить с той же целью. 

Задание 7. Для самоконтроля усвоения таблицы сложения 

и вычитания можно рекомендовать ученикам упражнения с 

карточками. Какие варианты карточек и упражнений с ними вы 

можете предложить? 

Задание 8. Почему для случаев + 5, + 6, + 7, + 8, + 9 лучше ис-

пользовать прием перестановки слагаемых, а не присчитывания по 

частям? Приведите примеры возможных рассуждений обучаю-

щихся при нахождении значений выражений: 1 + 8; 3 + 7; 4 + 5. 

Можно ли использовать прием присчитывания по частям для 

данных случаев сложения? 

Задание 9. Составьте или подберите в методической ли-

тературе упражнения для разъяснения младшим школьникам 

связи между суммой чисел и слагаемыми: а) с демонстрацион-

ным материалом; б) с индивидуальным дидактическим матери-

алом; в) с числами (задание по образцу). 

Задание 10. Составьте конспект урока по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 10» (урок-знакомство). 

Задание 11. Составьте самостоятельную работу с целью 

закрепления навыка табличного сложения в пределах 10. Ис-

пользуйте следующие указания: запишите ответы примеров; по 

примеру на сложение составьте два примера на вычитание; за-
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пишите примеры в таком порядке, чтобы ответы их возрастали 

(убывали) и т.д. 

Задание 12. Составьте или подберите в методической ли-

тературе упражнения, с помощью которых вы будете закреплять 

навыки устного счета и письменных вычислений в пределах 10. 

Задание 13. Почему тема «Сложение и вычитание в пре-

делах 100» начинается с рассмотрения случаев: 40 + 20; 50 – 30? 

Чем это обусловлено? 

Задание 14. Какие из приведенных ниже упражнений по-

лезно предложить младшим школьникам при подготовке к зна-

комству с вычислительными приемами для случаев: 40 + 20; 

50 – 30? Ответ обоснуйте. 

1. Представьте числа 57, 84, 75 в виде суммы двух слага-

емых. 

2. Посчитайте десятками. 

3. Сравните числа первого и второго ряда: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

4. Решите примеры: 

4 + 2  7 + 2  6 + 3  8 – 5 

5 – 3  9 – 3  9 – 4  7 – 3 

5. В одной коробке 10 карандашей. Сколько карандашей 

в двух (трех) коробках? 

6. Назовите ответ: 

19 + 1  18 – 1  74 + 1  90 – 1 

27 – 1  30 – 1  79 + 1  70 – 1 

Задание 15. Какое свойство лежит в основе вычислитель-

ного приема:  

45 + 4 = (40 + 5) + 4 = 40 + (5 + 4) = 49? 
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Задание 16. Составьте фрагмент урока объяснения ново-

го материала на тему: «Сложение и вычитание. Случаи 34 + 20; 

34 + 2» по следующему плану: 

– Устные упражнения. 

– Самостоятельная работа, подготавливающая учеников к 

изучению нового материала. 

– Изучение нового материала (работа с наглядными посо-

биями, анализ иллюстраций из учебника). 

– Закрепление нового материала (упражнения). 

Проанализируйте составленный фрагмент урока. 

Задание 17. Перед изучением вычислительного приема 

для случаев 48 – 30; 48 – 3 учитель запланировал повторить таб-

личное сложение и вычитание, разрядный состав чисел, сложе-

ние и вычитание чисел, оканчивающихся нулями. Дополните 

план учителя и подберите соответствующие упражнения. 

Задание 18. В чем особенность вычислительного приема 

для случаев 30 – 8; 40 – 7; 50 – 6? Какие упражнения следует 

предложить ученикам при подготовке к ознакомлению с этим 

вычислительным приемом? Подберите задания с этой целью, 

используя: наглядные средства обучения; заданный образец 

решения; решение примеров с объяснением.  

Задание 19. Какие приемы использовал учитель для 

нахождения значений выражений: 250 + 30; 250 – 30, предло-

жив обучающимся задание: «Сравните примеры каждой пары: 

1) 25 + 3; 25 – 3; 2) 250 + 30; 250 – 30»? Обоснуйте целесообраз-

ность использования данных приемов.  

Задание 20. С какой целью детям предлагается следую-

щее задание? Запишите примеры в два столбика так, чтобы в 

каждом столбике были примеры, похожие по способу решения. 

Решите эти примеры: 
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58 + 2  46 – 30  58 + 20  36 + 20  

60 – 20     41 + 7   19 – 5   70 – 8  

Задание 21. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы упражнения, нацеленные на запоминание 

таблицы сложения однозначных чисел в пределах 20. Какую 

беседу можно провести с младшими школьниками по данной 

таблице? 

Задание 22. Какие ранее усвоенные знания, умения и 

навыки позволяют обучающимся самостоятельно найти значе-

ния выражений: 200 + 300; 600 – 400? Приведите рассуждения 

младших школьников.  

Задание 23. Составьте самостоятельную работу с целью 

проверки усвоения различных приемов устных вычислений при 

сложении и вычитании трехзначных чисел. Объясните, какие 

вычислительные приемы младшие школьники могут использо-

вать в каждом случае. 

Задание 24. Какие подготовительные упражнения можно 

порекомендовать, переходя к рассмотрению случая письменно-

го сложения с переходом через разряд? 

Задание 25. Какие приемы самоконтроля можно исполь-

зовать при выполнении письменных вычислений сложения и 

вычитания? Найдите в учебниках по математике для начальной 

школы по указанной теме задания, в которых такие приемы 

применялись. 

Задание 26. Какие задания полезно использовать для за-

крепления навыков письменного сложения, помимо решения 

примеров? Найдите в учебниках по математике для начальной 

школы по указанной теме задания, в которых такие приемы 

приводятся. 
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Задание 27. Можно ли следующие задания отнести к 

творческим? Почему? На каком этапе изучения письменного 

сложения и вычитания возможно их использование? 

1. Составьте примеры на сложение так, чтобы первое сла-

гаемое было больше второго на 8 сотен. Найдите сумму этих 

чисел. 

2. Сумма двух чисел равна 537. Какими могут быть эти 

числа? Запишите примеры. 

3. Запишите три любых числа так, чтобы каждое следу-

ющее было на 2 сотни 3 десятка и 4 единицы больше преды-

дущего. 

Составьте аналогичные упражнения для случаев письмен-

ного вычитания в пределах тысячи. 

Задание 28. Обоснуйте преемственность тем «Нумера-

ция» и «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Задание 29. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы в теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» упражнения на применение переместительного свойства 

сложения. Какие навыки устных и письменных вычислений от-

рабатываются в процессе выполнения этих упражнений? 

Задание 30. Учитель предложил для самостоятельной работы 

решение примеров: 237452 + 56397; 238453 + 56397; 385408 – 3649; 

168243 – 8157. В результате выполнения работы ученики допу-

стили ошибки, которые были связаны: 1) с ошибочной записью 

одного числа под другим; 2) с переносом разрядной единицы в 

следующий разряд; 3) с забыванием того, что была занята 

единица в данном разряде; 4) с неверным списыванием числа 

или знака действия с доски; 5) с ошибками на табличное сложе-

ние и вычитание в пределах 20. Какие упражнения можно поре-

комендовать при работе над ошибками? 



 61 

Задание 31. Какие приемы может использовать учитель 

для разъяснения способа нахождения результата в следующих 

примерах: 999999 + 1; 100000 – 1; 198999 + 1; 1000000 – 1? 

Задание 32. С какой целью учитель предложил детям за-

дания? 

1. Замените примеры на умножение примерами на сло-

жение и вычислите результат: 4 * 2; 5 * 4; 10 * 6; 3 * 7. 

2. По данным примерам составьте рисунки: 3 + 2; 3 * 2; 3 + 4; 

3 * 4. 

3. Сравните выражения, изобразив каждое из них рисун-

ком: 5 * 2 … 5 + 2. 

Задание 33. Можно ли на этапе изучения смысла дей-

ствия умножения предложить ученикам задание: «Найдите зна-

чения следующих выражений: 32 * 2; 24 * 3; 12 * 6»? Ответ 

обоснуйте. 

Задание 34. Можно ли на этапе закрепления смысла дей-

ствия умножения предложить ученикам задание: «Найдите значе-

ния следующих выражений: 1 * 5; 0 * 4; 1 * 6; 1 * 3; 0 * 7»? Ответ 

обоснуйте. 

Задание 35. Учитель предложил школьникам задачу: «18 

кг муки рассыпали в пакеты, по 3 кг в каждый. Сколько потребо-

валось пакетов?» Как можно наглядно интерпретировать дан-

ную задачу? Какие творческие задания можно предложить уча-

щимся после ее решения? 

Задание 36. Для чего учитель предлагает детям следую-

щие задания? 

1. Первый множитель – 4, второй – 2. Найдите произве-

дение. 

2. Запишите произведение чисел: 5 и 2; 7 и 3; 2 и 6. Вы-

числите их значение, заменив произведения суммами. 



 62 

Найдите в учебнике задания, которые можно предложить 

с той же целью. 

Задание 37. Приведите рассуждения обучающихся при 

выполнении следующего задания: вставьте пропущенные 

числа, чтобы равенства и неравенства были верными:  

7 * 4 + 7 = 7 * …; 5 * 9 – 5 > 5 * … 

Задание 38. Составьте или найдите в учебниках по мате-

матике для начальной школы упражнения соответственно эта-

пам изучения переместительного свойства умножения: 

1) наблюдение свойства в практической ситуации; 2) обобщение 

и формулировка правила; 3) закрепление переместительного 

свойства умножения; 4) применение переместительного свой-

ства умножения при вычислениях.  

Задание 39. Приведите рассуждения младших школьни-

ков при выполнении следующего задания: «Найдите значения 

произведений: 24 * 2; 15 * 3; 42 * 2; 2 * 24; 3 * 15; 2 * 42». С ка-

кой целью предлагается задание? 

Задание 40. Продумайте, как целесообразнее строить 

рассуждения при выполнении задания: «Пользуясь результатом 

предыдущего примера, найдите результат последующего:  

6 * 8 = 48; 7 * 8 = …» 

Задание 41. С какой целью учитель предлагает обучаю-

щимся следующие упражнения? Опишите методику выполне-

ния каждого упражнения. 

1. Заполните таблицу: 

Первый множитель 6  6 5 

Второй множитель 2 3  2 

Произведение  18 24  
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2. Составьте из примера на умножение два примера на 

деление: 8 * 2 = … 

Задание 42. Составьте тройки взаимообратных задач, при 

решении которых можно закрепить знание взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий умножения и деления. 

Задание 43. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы различных образовательных систем урок на 

тему «Деление на единицу». На что опирается учитель при вы-

числении результата для данного случая деления? Какую подго-

товительную работу полезно провести с учениками? Подберите 

соответствующие упражнения для этой цели. 

Задание 44. Приступая к изучению каждого табличного 

случая умножения и деления, учитель может предложить уче-

никам следующие виды упражнений: 

1. Посчитайте двойками, тройками, четверками и т.д. 

2. Замените произведение суммой: 2 * 4; 2 * 5; 4 * 5; 5 * 6. 

3. Первый множитель – неизвестное число, второй – 5, про-

изведение – 15. Как найти неизвестный множитель? 

4. Сравните выражения: 9 * 4 … 9 * 3; 8 * 2 … 8 * 3;              

5 + 5 + 5 … 5 * 4. 

Задание 45. Изучите в учебниках по математике для 

начальной школы этапы знакомства учеников с правилом по-

рядка действий. Сколько этапов выделено в учебнике? Подбе-

рите соответствующие выражения для каждого этапа. Составьте 

самостоятельную работу с целью проверки усвоения младшими 

школьниками правил порядка действий. 

Задание 46. Какой метод обучения использует учитель при 

рассмотрении следующих случаев умножения и деления: а) умно-

жение нуля на число; б) деление нуля на число; в) умножение на 
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нуль; г) невозможность деления на нуль? Конкретизируйте от-

вет фрагментами уроков. 

Задание 47. При изучении темы «Умножение двузначного 

числа на однозначное» учитель может выбрать в качестве ве-

дущих различные методы обучения: а) объяснение; б) беседу; в) 

самостоятельную работу с учебником. Какой бы метод выбрали 

вы и почему? 

Задание 48. Какие вопросы необходимо повторить с 

младшими школьниками, переходя к рассмотрению деления 

двузначного числа на однозначное? Ответ обоснуйте. 

Задание 49. Какие компетенции служат основой вычисли-

тельного приема для случая вида 96 : 4? Приведите рассужде-

ния обучающихся при выполнении вычислений. 

Задание 50. Прием деления двузначного числа на дву-

значное заключается в подборе частного с последующей про-

веркой. Приведите вариант устного рассуждения школьников 

при делении 48 : 12. 

Задание 51. Из всех действий с натуральными числами 

наибольшее затруднение вызывает деление с остатком. Какие 

навыки необходимо выработать у них для правильного выпол-

нения деления с остатком?  

Задание 52. Дополните подбор упражнений, служащих 

подготовкой к изучению темы «Деление с остатком»: 

1. Запишите в тетради только ответы: 56 : 8; 35 : 7; 42 : 6. 

2. Выпишите из таблицы умножения все числа, которые 

делятся на 3, 6, 8. 

3. Назовите число, ближайшее к числу 25, которое де-

лится на 6. 

4. Назовите числа, которые делятся без остатка на 2, на 4, 7. 

Задание 53. Пользуясь алгоритмом деления с остатком, 

разделите: 45 : 6; 38 : 3; 67: 11.  
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Задание 54. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы упражнения, в которых: а) осуществляется 

подготовка к ознакомлению с делением с остатком; б) рас-

крывается смысл деления с остатком; в) дети подводятся к вы-

воду, что остаток, полученный при делении, должен быть 

меньше делителя; г) осуществляется знакомство с приемом де-

ления чисел с остатком. 

Задание 55. Составьте упражнения, в которых требуется 

практически выполнить деление с остатком, упражнения с ин-

дивидуальным раздаточным материалом, упражнения в тет-

ради с использованием рисунков, чертежей и т.д. 

Задание 56. Какие упражнения должны предшествовать 

решению следующих примеров: 408 * 7; 6088 * 4; 509 * 7? 

Задание 57. На этапе подготовки к изучению алгоритма 

письменного умножения на двузначное число необходимо по-

вторить: табличное и внетабличное умножение; умножение 

числа на сумму; умножение на однозначное число. Дополните 

план, составьте упражнения к каждому пункту плана. 

Задание 58. Почему целесообразно сопоставить умноже-

ние на двузначное и трехзначное числа? Что общего в алгорит-

мах умножения? Подберите соответствующие упражнения для 

сопоставления. 

Задание 59. Какие вычислительные приемы можно ис-

пользовать при нахождении значения следующих выражений: 

25 * 30; 54 * 20; 12 * 40; 25 * 12; 32 * 40? На какие компетенции 

младшего школьника следует опираться при освоении этих 

приемов? 

Задание 60. С какой целью учитель предложил ученикам 

следующие задания? 
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1. Сравните выражения. Сравните способы вычисления 

значения выражений: 9 * (10 + 3); 9 * (10 * 3). 

2. Распределите данные выражения на две группы по спо-

собу вычисления их значений: 9 * 13; 39 * 20; 75 * 11; 33 * 40; 8 * 17; 

75 * 20. 

Задание 61. Приведите возможные рассуждения учени-

ков при выполнении вычислений: 780 : 30; 910 : 70; 360 : 45; 60 : 

4; 30 : 15. 

Задание 62. Перед изучением алгоритма письменного 

деления учитель запланировал повторить: связь умножения и 

деления; нумерацию многозначных чисел; табличное умноже-

ние и деление. Дополните план учителя и подберите упражне-

ния к каждому пункту плана. 

Задание 63. Обоснуйте целесообразность приведенных 

устных упражнений при подготовке учащихся к выполнению 

алгоритма деления на двузначное число. 

1. Округлите до десятков числа: 23, 78, 45, 67, 91. 

2. Найдите частное чисел: 250 и 50; 120 и 40; 200 и 50; 360 

и 90. Как вы выполняли деление? 

3. Сравните выражения: 240 : 30 … 24 : 3; 63 : 9 … 630 : 90. 

Задание 64. На что учитель должен обратить внимание 

обучающихся, чтобы предупредить возможные ошибки при ре-

шении примеров: 432 : 4;  4680 : 3;  903 : 3? 

Задание 65. Какие приемы целесообразно использовать 

при письменном делении на трехзначное число? Конкретизи-

руйте свой ответ на примере: 62726 : 397. 

Задание 66. Какие методические трудности изучения темы 

«Деление и его свойства» вы предвидите? Каким образом вы про-

верите усвоение учащимися этого материала? 

Задание 67. Зайдите на сайт Единой национальной кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 
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www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, 

то познакомьтесь с методическими рекомендациями по ра-

боте с коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выбери-

те класс – выберите предмет (Математика). Получите какой-

либо ресурс по теме «Арифметические действия» (иллюстра-

цию, флэш-анимацию и т.д.), проанализируйте его и дайте 

ему оценку с точки зрения трех критериев: содержательной 

(предметной) стороны цифрового образца, методического 

обеспечения цифрового образца и компьютерной реализации 

цифрового образца. 

Задание 68. Подготовьтесь к проверочной работе по теме 

«Алгоритмы письменных арифметических действий». 
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ТЕМА 11. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ  

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Одной из основных тем методики начального математи-

ческого образования является методика обучения решению за-

дач. С явлением «задача» люди сталкиваются в повседневной 

жизни постоянно. Это могут быть общегосударственные задачи 

(освоение космоса, воспитание подрастающего поколения и 

т.д.), задачи, стоящие перед целыми коллективами (строитель-

ство зданий, издание литературы и т.д.) и отдельными лично-

стями (выбор профессии, разработка интерьера дома и т.д.). 

Отдельно стоят математические задачи, решение которых до-

стигается специальными математическими средствами и мето-

дами. Среди них выделяют задачи научные (например, теорема 

Ферма), решение которых способствует развитию математики и 

ее приложений, и задачи учебные, которые служат для форми-

рования необходимых математических компетенций у разных 

групп обучаемых. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Найдите в учебниках по методике преподавания 

математики, а также в дополнительной литературе (в частности, в 

работах Т.Е. Демидовой, А.П. Тонких «Теория и практика решения 

текстовых задач», П.М. и Б.П. Эрдниевых «Теория и методика 

обучения математике в начальной школе») различные класси-

фикации задач. Какие основания выбраны для каждой из них? 

Выпишите несколько классификаций с примерами задач. 

Задание 2. Почему в основе формирования умения ре-

шать задачи, по мнению многих методистов (А.В. Белошистая, 
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Т.Е. Демидова, А.П. Тонких, Л.М. Фридман и др.), лежит такой 

прием, как моделирование? Дайте характеристику этого при-

ема. Приведите примеры использования различных моделей 

при решении задач, используя работы перечисленных выше 

авторов. 

Задание 3. Существуют различные методы решения тексто-

вых задач: арифметический, алгебраический, геометрический, ло-

гический, практический и др. Познакомьтесь с ними подробно, 

опираясь на учебное пособие Т.Е. Демидовой, А.П. Тонких «Теория 

и практика решения текстовых задач» (с. 14–19). Какой из них 

наиболее часто употребляется? Почему? 

Задание 4. Существует большое количество творческих при-

емов работы над задачей, а именно: составление задачи по задан-

ному сюжету или числовым данным; изменение условия задачи; 

обсуждение неправильного решения; составление из двух про-

стых задач составной и др. Соберите в свою методическую ко-

пилку как можно больше таких приемов с примерами конкрет-

ных задач. 

Задание 5. Учитель рассмотрел с младшими школьниками 

на уроке две задачи: «На стол поставили 4 белых кубика и 

3 черных. Сколько всего белых и черных кубиков поставили на 

стол?» и «На стол поставили 4 белых кубика, а черных на 

3 больше. Сколько всего черных кубиков поставили на стол?». 

На что нужно обратить внимание обучающихся при сравнении 

данных задач?  

Задание 6. Дана задача: «В корзине было 10 морковок. 

3 морковки отдали кроликам. Сколько морковок осталось в кор-

зине?». Конкретизируйте на примере данной задачи возможность 

применения следующих методических приемов: а) фронтальная 

беседа; б) наглядная интерпретация; в) рассмотрение текста с 
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недостающими и лишними данными; г) изменение одного из дан-

ных задачи; д) сравнение. 

Задание 7. Из каждой приведенной ниже задачи составь-

те новые задачи, выраженные в косвенной форме: 

1. Катя сделала 10 закладок для книг, а Маша на 5 закла-

док меньше. Сколько закладок сделала Маша? 

2. Денис вырезал 16 квадратов, а Максим на 6 квадратов 

больше. Сколько квадратов вырезал Максим? 

Задание 8. Сделайте краткую запись задачи: «В зале в 

первом ряду сидели 7 человек, а во втором на 3 человека боль-

ше. Сколько человек было в первом и во втором ряду вместе?» 

Подумайте, какую работу нужно организовать учителю при ре-

шении задачи, какие приемы обучения использовать. С какими 

задачами можно сравнить данную? Сделайте для этих задач 

краткую запись. Конкретизируйте на примере данной задачи 

прием преобразования (вопроса, условия, одного из данных). 

Задание 9. Опишите работу, которую целесообразно про-

вести учителю для предупреждения ошибок при решении за-

дач: «Из стопки тетрадей дежурный взял сначала 10 тетрадей, а 

потом 6 тетрадей. Сколько всего тетрадей взял дежурный?» и 

«В одной бочке осталось 10 литров керосина, а в другой 7 лит-

ров. Сколько литров керосина осталось в двух бочках?» 

Задание 10. На что необходимо обратить внимание млад-

ших школьников в процессе фронтальной беседы, чтобы показать 

им возможность решения приведенной ниже задачи различными 

способами? «У белки было 7 орехов. Она нашла еще 3, а 4 съела. 

Сколько орехов стало у белки?» 

Задание 11. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы примеры простых задач, которые можно пре-

образовать в составные, изменив вопрос задачи. 
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Задание 12. Составьте конспект по теме «Решение про-

стых задач». 

Задание 13. Учитель предложил младшим школьникам 

две составные задачи с одинаковыми вопросами, но с различ-

ными условиями. Какие это могли быть задачи? Приведите кон-

кретные примеры. 

Задание 14. Составьте различные варианты краткой запи-

си к 5–7 задачам из учебников по математике для начальной 

школы.  

Задание 15. Какую помощь следует оказать ученикам при 

выполнении задания: «Составьте задачи по их решению:  

1) 32 – 2;  2) 24 + 6;  3) 24 + (24 + 6)»? 

Задание 16. Рассмотрите задачу: «Наташа нашла 23 желу-

дя, Катя на 6 желудей больше, чем Наташа, а Оля на 9 желудей 

меньше, чем Катя. Сколько желудей нашла Оля?» Какой способ 

разбора задачи (от вопроса к данным или от данных к вопросу) 

целесообразнее использовать для решения задачи? Ответ 

обоснуйте. 

Задание 17. Сделайте краткую запись задачи: «Блокнот, 

линейка и карандаш стоят 48 рублей. Линейка стоит 11 рублей, 

а карандаш 5 рублей. Сколько стоит блокнот?» Подумайте, с ка-

кой целью учитель после решения задачи поставил перед 

младшими школьниками вопрос:  

«Что означает 48 – 5? 48 – 11? (48 – 11) – 5? (48 – 5) – 11?»  

Задание 18. Какие приемы обучения можно использовать, 

чтобы объяснить ученикам понятие «обратная задача»? Конкре-

тизируйте эти приемы при анализе задач из учебников. 

Задание 19. В чем различие методики выполнения рисун-

ка к приведенным ниже задачам? Сделайте к каждой задаче 

рисунок и решите задачи: 1) 8 морковок раздали 4 кроликам 
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поровну. Сколько морковок дали каждому кролику? 2) 15 мор-

ковок дали кроликам по 5 морковок каждому. Сколько кроли-

ков получили морковь? 

Задание 20. Какие простые задачи полезно решить устно с 

младшими школьниками на уроке, прежде чем приступать к 

решению задач: 1) Когда из бочонка налили 5 банок меда, по 2 кг 

в каждую, то в нем осталось 3 кг меда. Сколько килограммов меда 

было в бочонке? 2) От куска ситца отрезали двум покупателям по 

8 м, после этого в куске осталось 7 м ситца. Сколько метров ситца 

было в куске?  

Задание 21. Составьте конспект по теме «Решение состав-

ных задач».  

Задание 22. Какому вопросу необходимо уделить внимание 

при работе над текстом задачи? Почему? «Из куска ткани длиной 

24 м в мастерской сшили 8 одинаковых костюмов. Сколько потре-

буется ткани на 20 таких же костюмов?» Запишите данную задачу в 

таблице. 

Задание 23. Возможно ли решение приведенной ниже 

задачи различными способами? «Один рабочий изготавливает 

за день 23 детали, а другой – 21 деталь. Сколько деталей изго-

товят оба этих рабочих за 2 дня?» С каким свойством арифмети-

ческих действий связано решение этой задачи? 

Задание 24. Сформулируйте вопросы курса начальной ма-

тематики, которые необходимо повторить, приступая к реше-

нию задачи: «Сейчас 8 ч утра. Во сколько раз прошедшая часть 

суток меньше, чем оставшаяся?» 

Задание 25. Зависимость между какими величинами рас-

сматривается в задаче? «На консервной фабрике за 6 дней изго-

товлено 18 тысяч банок консервов. Сколько банок консервов будет 

изготовлено за 12 дней, если фабрика будет работать с прежней 
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производительностью?» Запишите данную задачу в виде таблицы. 

Как нужно провести разбор задачи в случае ее решения различ-

ными способами? 

Задание 26. Запишите различные способы решения задачи: 

«У хозяйки было 500 рублей. Она купила 3 кг яблок, по 60 рублей 

за килограмм, и 2 кг помидоров по той же цене. Сколько денег у 

нее осталось?» Составьте к данной задаче возможные обратные 

и запишите их решения. 

Задание 27. Составьте план двух бесед фронтального раз-

бора задачи: «С огорода собрали моркови 176 кг, капусты на 

468 кг больше, чем моркови, а картофеля на 750 кг больше, чем 

моркови и капусты вместе. Сколько картофеля собрали с огоро-

да?» Одну беседу – от вопроса к данным, другую – от данных к 

вопросу. Какой вид беседы вы считаете более доступным для 

обучающихся? 

Задание 28. Как целесообразно записать решение зада-

чи: «В одной корзине было 68 яблок, а в другой на 9 яблок 

меньше. В каждую корзину положили по 10 яблок. В какой 

корзине стало яблок больше и на сколько?» Как вы организу-

ете работу с задачей? 

Задание 29. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задачи на движение. Какие приемы обучения 

вы будете использовать, работая с данными задачами? 

Задание 30. Найдите в различных источниках информацию о 

скорости различных средств передвижения (самолет, вертолет, 

автомобиль, мотоцикл, велосипед и т.д.) и живых существ (чело-

век, антилопа, гепард, кенгуру, кузнечик и т.д.). Составьте таб-

лицу скоростей (в порядке убывания). Используйте эту таблицу 

для составления задач на движение. 
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Задание 31. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы иллюстрации, которые знакомят младших 

школьников со скоростью движения различных тел. Какие зада-

ния предлагаются в связи с анализом данных иллюстраций? Со-

ставьте задания самостоятельно. 

Задание 32. Какие рассуждения необходимо провести при 

разборе задачи: «Скорость машины 60 км в час, скорость вело-

сипедиста в 5 раз меньше. Велосипедист проехал расстояние от 

своего села до железнодорожной станции за 2 часа. За сколько 

минут можно проехать это расстояние на машине?», чтобы от-

ветить на поставленный вопрос? Как записать решение данной 

задачи? 

Задание 33. С какой целью учитель предложил ученикам 

следующие задачи? 

1. Пешеход за 3 ч прошел 15 км. В течение каждого часа 

он проходил одинаковое расстояние. Сколько километров пе-

шеход проходил каждый час? 

2. Электропоезд за 10 мин проехал 20 км, проходя каж-

дую минуту одинаковое расстояние. Сколько километров про-

ходил электропоезд каждую минуту? 

3. Ученик пробежал за 10 с 60 м. Сколько метров он про-

бежал за 1 с? 

Задание 34. Выполните наглядную интерпретацию задачи: 

«В мешке было 45 кг моркови. 3 дня из мешка брали моркови по-

ровну, после чего в нем осталось 33 кг. Сколько килограммов мор-

кови брали из мешка каждый день?» Составьте задачи, обратные 

данной, и запишите их решения. 

Задание 35. Объясните, почему целесообразно, прежде чем 

решать задачу 1, рассмотреть задачи 2 и 3. На что важно обратить 

внимание учащихся при анализе текстов заданий? 
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1. Из поселка в город выехал велосипедист, который ехал 

со скоростью 14 км в час. В то же время навстречу ему из города 

выехал мотоциклист, который встретился с велосипедистом че-

рез 2 часа. На каком расстоянии от поселка произошла встреча? 

2. Два велосипедиста выехали в одно и то же время 

навстречу друг другу и встретились. Что можно сказать о време-

ни, которое пробыл в пути до встречи каждый велосипедист? 

3. Из Москвы и Тулы выехали одновременно навстречу друг 

другу два автобуса и встретились через 2 часа. Сколько времени до 

встречи был в пути каждый автобус? 

Задание 36. Какую ошибку могут допустить школьники 

при решении задачи: «Нужно покрасить 150 рам. Один маляр 

может это сделать за 15 дней, другой за 10. За сколько дней вы-

полнят эту работу оба маляра, если будут работать вместе?» Как 

предупредить появление ошибки? Составьте беседу для разбо-

ра задачи. 

Задание 37. Решите задачу различными способами: «Рабо-

чему поручено изготовить за 10 ч 30 деталей. Но рабочий, эконо-

мя время, успевал делать одну деталь за 15 минут. Сколько дета-

лей сверх задания сделал рабочий за счет сэкономленного вре-

мени? При решении задачи замените 10 ч минутами». Продумай-

те вопросы для фронтальной беседы по каждому способу реше-

ния задачи. Как организовать работу младших школьников на 

уроке по решению данной задачи различными способами, имея 

в виду ситуации: а) все способы решения задачи предложили 

обучающиеся; б) ученики предложили только один способ. 

Задание 38. Рассмотрите задачу: «На чемпионате школы 

по игре в шахматы Сережа сыграл 12 партий. Когда у него спроси-

ли, сколько же партий он выиграл, Сережа ответил: «Две партии 

я проиграл, а из остальных на каждые две партии вничью у меня 
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три выигранные». Сколько шахматных побед у Сережи?» Как 

целесообразно интерпретировать наглядно данную задачу, что-

бы ее решение было доступно ученикам? 

Задание 39. Рассмотрите задачу: «Теплоход, двигаясь со 

скоростью 30 км/ч, прошел путь между пристанями за 4 ч. На об-

ратном пути он прошел то же расстояние за 5 ч. С какой скоростью 

шел теплоход на обратном пути?» Приведите ее разбор учени-

ками. Какую подготовительную работу целесообразно провести 

перед ее разбором? Могут ли школьники, не решая задачу, 

определить, с большей или меньшей скоростью шел теплоход 

на обратном пути? 

Задание 40. Какие еще вопросы можно поставить к условию 

задачи: «В швейной мастерской сшили за один день из 320 м ткани 

платья и из 120 м ткани – рубашки. На каждое платье шло 4 м, на 

каждую рубашку – 3 м. Чего сшито больше – платьев или руба-

шек – и во сколько раз больше?» 

Задание 41. Можно ли отнести задачу «За 15 м ткани 

уплатили 450 руб. Сколько метров такой же ткани можно купить 

на 240 руб.?» к виду задач на нахождение четвертого пропор-

ционального? 

Задание 42. Какую подготовительную работу необходимо 

провести с учениками перед решением задачи: «На ав-

томагистрали стоит дорожный знак: «На участке длиной 2 км ско-

рость не больше 40 км/ч!». Водитель проехал этот участок за 3 ми-

нуты. Соблюдено ли правило движения?» Составьте упражнения 

для подготовительной работы. 

Задание 43. Какую ошибку могут допустить ученики при 

решении задачи: «Из двух городов, расстояние между которы-

ми 1200 км, вышли одновременно навстречу друг другу два по-

езда. Один из них проходит это расстояние за 20 ч, другой – за 
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30 ч. Через сколько часов поезда встретятся?» Как предупредить 

возможность появления ошибки? 

Задание 44. Какой вид разбора целесообразно использо-

вать при решении задачи: «Длина участка 24 м, ширина 20 м. 

1/5 его площади занята клубникой, 1/4 смородиной, остальная 

засажена малиной. Сколько квадратных метров участка отведе-

но под малину?»  

Задание 45. Найдите в сборниках задач старинные и 

олимпиадные задачи. Подумайте, какие из них вы бы взяли 

при изучении конкретных тем (например, задачи на движе-

ние), а какие использовали бы в качестве математических 

разминок. Выпишите не менее 20 наиболее интересных задач 

с решениями.  

Задание 46. Составьте контрольную работу с целью про-

верки умения решать задачи определенного вида. 

Задание 47. Зайдите на сайт Единой национальной коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то по-

знакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с кол-

лекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите класс – выбе-

рите предмет (Математика). Получите какой-либо ресурс по теме 

«Задачи» (иллюстрацию, флэш-анимацию и т.д.), проанализируйте 

его и дайте ему оценку с точки зрения трех критериев: содержа-

тельной (предметной) стороны цифрового образца, методическо-

го обеспечения цифрового образца и компьютерной реализа-

ции цифрового образца. 

Задание 48. Проведите анализ методических пособий и 

статей из периодических изданий по теме «Решение задач в 

начальной школе». Составьте библиографический список по 

этой теме. 
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ТЕМА 12. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Методически считается, что основная роль элементов ал-

гебры в курсе математики начальных классов состоит в том, 

чтобы способствовать формированию обобщенных представле-

ний детей о понятии «количество» и смысле арифметических 

действий. И сегодня алгебраический материал не выделяется в 

программе по математике в качестве самостоятельного разде-

ла. Однако без усвоения основных алгебраических понятий (ра-

венство», «неравенство», «выражение», «уравнение») млад-

шим школьникам просто не обойтись.  

 

http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/


 82 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Продумайте планирование работы по изуче-

нию алгебраического материала в начальном курсе математики. 

Чем оно обусловлено? 

Задание 2. Каким образом вводится буквенная символи-

ка? Проанализируйте содержание учебников по математике для 

начальной школы. Какие методы и приемы обучения можно 

использовать при ознакомлении с буквенными выражениями? 

Задание 3. Как осуществляется работа над выражением с 

переменной? Проанализируйте содержание учебников по ма-

тематике для начальной школы. 

Задание 4. Подберите в методической литературе не ме-

нее 5 игр алгоритмического содержания для своей педагогиче-

ской копилки. 

Задание 5. Проведите анализ методических пособий и 

статей из периодических изданий по изучению алгебраического 

материала в начальной школе. Составьте библиографический 

список по этой теме. 

Задание 6. Какие трудности могут возникнуть у детей при 

изучении алгебраического материала? Предложите способы 

преодоления этих трудностей. 

Задание 7. Составьте план диагностики понимания функ-

циональных зависимостей младшими школьниками. 

Задание 8. В каком классе вводится термин «выраже-

ние»? В процессе выполнения каких заданий у обучающихся 

формируется понятие «выражение»?  

Задание 9. На каких этапах изучения темы «Десяток» 

можно использовать следующие формы чтения равенств: 

а) «к четырем прибавить два, получится шесть»; «из трех 

вычесть один, получится два»; 
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б) «пять увеличить на один, получится шесть»; «четыре 

уменьшить на один, получится три»; 

в) «три плюс два, равно пяти»; «семь минус один, равно 

шести»; 

г) «первое слагаемое – два, второе слагаемое – четыре, 

найти сумму чисел»; «сумма чисел 4 и 5»; «уменьшаемое – 5, 

вычитаемое – 4, найти разность чисел»; «разность чисел 7 и 2». 

Найдите соответствующие упражнения в учебниках по ма-

тематике для начальной школы. 

Задание 10. Сначала ученики знакомятся с терминами 

«слагаемое», «сумма» для обозначения компонентов и резуль-

тата действия сложения. Через некоторое время дети знакомят-

ся с другим значением термина «сумма», который теперь упо-

требляется для обозначения выражения на сложение. Чем это 

вызвано? 

Задание 11. Подготовьте фрагмент урока, на котором обу-

чающиеся знакомятся с правилом о порядке выполнения дей-

ствий в выражениях, не содержащих скобок, в которых есть 

действия разных ступеней. 

Задание 12. На каком этапе и с какой целью учитель мо-

жет использовать следующие упражнения? 

1. Расставьте скобки так, чтобы равенства были верными:  

25 – 15 : 5 = 2; 3 * 6 – 4 = 6;  24 : 8 – 2 = 4. 

2. Поставьте вместо звездочек знаки «+» или «–» так, 

чтобы получились верные равенства:  

38 * 3 * 7 = 34;  38 * 3 * 7 = 28;  38 * 3 * 7 = 42;  38 * 3 * 7 = 48. 

3. Поставьте вместо звездочек знаки действий так, чтобы 

равенства были верными:  

12 * 6 * 2 = 4;  12 * 6 * 2 = 70;  12 * 6 * 2 = 24;  12 * 6 * 2 = 9;  

12 * 6 * 2 = 0. 
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4. Из заданных примеров выпишите только те, где вычис-

ления выполнены по правилам порядка действий:  

60 – 20 : 4 = 10; 4 * 3 + 20 : 5 = 16; 60 – 20 : 4 = 55; 4 * 3 + 20 : 5 = 28. 

Используя скобки, измените порядок действий в оставшихся 

выражениях так, чтобы они имели указанное значение. 

5. Вычислите значение следующих выражений:  

6 * 10 – 20 : 4;  6 * (10 – 20 : 4);    (6 * 10 – 20) : 4. 

Какие вопросы можно составить к последнему заданию? 

Задание 13. Как могут рассуждать младшие школьники 

при выполнении задания: «Закончите запись так, чтобы сохра-

нился знак «равно» в следующих выражениях:  

80 : (4 * 10) = 80 : 10…;  50 – (30 + 5) = 50 – 30…»?  

Задание 14. Что такое тождественное преобразование 

выражения? Приведите примеры упражнений на пре-

образование выражений из учебников по математике для 

начальных классов. Какие знания используют ученики, выпол-

няя тождественные преобразования выражений? 

Задание 15. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы упражнения, в которых переменная обозна-

чена окошком. Какие наглядные средства обучения можно ис-

пользовать при раскрытии смысла переменной? 

Задание 16. Назовите различные виды упражнений, в 

процессе выполнения которых закрепляются понятия «больше», 

«меньше», «равно» (поровну) между группами предметов. Ка-

кие наглядные средства обучения используются при выполне-

нии этих упражнений? 

Задание 17. Сформулируйте задания к следующей записи:  

4     3, 4     4. Каким образом следует организовать выпол-

нение подобных заданий на разных этапах изучения нумерации 

чисел в пределах 10? 
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Задание 18. Сформулируйте задание к упражнению:  

2 + 5 * 10 – 2;  10 – 4 * 9 – 3;  1 + 7 * 9 – 2;  10 – 3 * 3 + 5.  

Как будут выполнять это задание дети? 

Задание 19. На что учитель должен обратить внимание 

учащихся при работе со следующим заданием: «Подберите та-

кие числа, чтобы записи были верны: 

45 – 10 < 45 –       ;  18 + 40 > 18 +       ;   23 + 5 < 23 +       ; 

56 – 4 > 56 –       

Подберите из учебников по математике для начальных 

классов другие задания, которые можно использовать с той же 

целью. 

Задание 20. Ознакомление с уравнениями в начальных 

классах можно представить в виде следующей схемы: 

1 этап. Состав числа. 

      + 3 = 7 

2 этап. Способ подбора. 

х + 4 = 6 

10 – х = 4 

3 этап. Связь между компонентами и результатом дей-

ствий. 

х + 12 = 20 

х * 3 = 21 

40 : х = 8 

Какому классу соответствует каждый из указанных этапов? 

Задание 21. Составьте упражнения для разъяснения уче-

никам взаимосвязи между уменьшаемым, вычитаемым, разно-

стью: с демонстрационным материалом; с индивидуальным 

дидактическим материалом; с числами (задание по образцу). На 

каком этапе обучения раскрывается взаимосвязь между компо-

нентами и результатом действия вычитания? Сравните разрабо-
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танные вами упражнения с предлагаемыми упражнениями в 

методических пособиях. 

Задание 22. На каком этапе обучения можно предложить 

младшим школьникам задание: «Из ряда чисел 3, 4, 5, 2, 2, 1 

выберите те, при подстановке которых вместо х получится вер-

ное равенство:  

х + 5 = 9; х – 5 = 1; 7 – х = 2»? Какова цель такого задания? 

Задание 23. Зайдите на сайт Единой национальной кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите класс – 

выберите предмет (Математика). Получите какой-либо ресурс по 

теме «Алгебраический материал» (иллюстрацию, флэш-

анимацию и т.д.), проанализируйте его и дайте ему оценку с точ-

ки зрения трех критериев: содержательной (предметной) сторо-

ны цифрового образца, методического обеспечения цифрового 

образца и компьютерной реализации цифрового образца. 

Задание 24. Разработайте контрольную работу для младших 

школьников по теме «Изучение алгебраического материала» (по 

одному из направлений – выражения, равенства/неравенства, 

уравнения). Предусмотрите критерии оценивания. 
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ТЕМА 13. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Главным содержанием пространственного мышления яв-

ляется оперирование пространственными образами в процессе 

решения практических и теоретических (графических) задач. 

Основной оперативной единицей данного вида мышления яв-

ляется образ, в котором представлены по преимуществу про-

странственные характеристики объекта: форма, величина, вза-

имоположение составляющих его элементов, расположение их 

на плоскости, в пространстве относительно любой заданной 

точки отсчета (И.С. Якиманская).  

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Проанализируйте серию пособий «Стандарты 

второго поколения» и выпишите содержание разделов «Про-

странственные отношения. Геометрические фигуры» и «Геомет-

рические величины»; планируемые результаты по этим разде-

лам; примеры заданий для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов. 

Задание 2. Подумайте, каковы возможности расшире-

ния содержания геометрического материала на уроках и на 

внеклассных занятиях по математике. Предложите ваши до-

полнения. 

Задание 3. Составьте сравнительную таблицу по анализу 

содержания разделов «Пространственные отношения. Геомет-

рические фигуры» и «Геометрические величины» в различных 

программах по математике. Параметры для сравнения предло-

жите сами.  
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Задание 4. Найдите в учебниках по математике упражне-

ния, с помощью которых уточняются представления детей об 

элементах многоугольников, их существенных и несуществен-

ных признаках. Какие еще упражнения можно предложить 

младшим школьникам с этой целью? 

Задание 5. При знакомстве учеников с темой «Отрезок» 

необходимо опираться на уже имеющиеся представления 

младших школьников; научить детей правильно показывать от-

резки, точки, показывать отрезки в многоугольниках, на предме-

тах окружающей обстановки; предлагать практические упраж-

нения. Конкретизируйте указанные положения при изучении 

темы «Отрезок». 

Задание 6. Выделению признаков прямоугольника спо-

собствуют упражнения следующих видов: 

– на распознавание прямоугольников среди других фигур 

(на чертеже, в окружающей обстановке); 

– на узнавание прямоугольников по перечислению его 

признаков; 

– на составление прямоугольников из других геометриче-

ских фигур. 

Найдите упражнения указанных видов в учебниках по ма-

тематике для начальной школы. 

Задание 7. Уточняя представления младших школьников о 

квадрате, следует подвести детей к пониманию того, что квад-

рат – это особый вид прямоугольника. Это может быть достигнуто 

с помощью упражнений на вычленение квадрата из множества 

прямоугольников. Составьте фрагмент урока, на котором уточня-

ются существенные признаки квадрата. 

Задание 8. Ученик на вопрос, какую фигуру называют 

квадратом, ответил: «Квадрат – это четырехугольник, у которого 
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все стороны равны». Как разъяснить ученику, в чем заключается 

его ошибка? 

Задание 9. В учебниках по математике для начальной шко-

лы рассматриваются упражнения следующих видов:  

– мысленное или фактическое разрезание геометрических 

фигур на фигуры заданной формы; 

– конструирование многоугольников из других геометри-

ческих фигур; 

– вычленение из фигуры сложной конфигурации много-

угольников указанной формы. 

На что нацелены данные упражнения? Найдите эти 

упражнения в учебниках. 

Задание 10. Ученикам раздали карточки, на которых было 

дано такое задание: «Прочитай названия фигур: прямоугольник, 

прямой угол, квадрат, пятиугольник, четырехугольник, многоуголь-

ник, треугольник. Подчеркни названия, которые соответствуют 

изображенной фигуре». При этом на карточке изображен квадрат. 

Какие названия должен подчеркнуть школьник? Озвучьте рассуж-

дение ученика. 

Задание 11. Найдите в методической литературе дидак-

тические игры, игры-головоломки на формирование у детей 

представлений о геометрических фигурах и пространственных 

представлений (например, «Пифагор», «Крест адмирала Ма-

карова», оригами). Подумайте, на каких занятиях можно ис-

пользовать эти игры. Подберите наиболее удачные, на ваш 

взгляд, игры и пополните ими вашу педагогическую копилку 

(не менее 10). 

Задание 12. Обобщению представления о многоугольни-

ках способствуют специальные упражнения на распознавание 

геометрических фигур, моделирование, вычерчивание и др. При 

выполнении этих упражнений широко используются приемы 
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сравнения, сопоставления, варьирования несущественных при-

знаков, методы эвристической беседы, самостоятельной рабо-

ты, наглядно-практические и т.д. Приведите примеры использо-

вания указанных приемов и методов при изучении темы «Гео-

метрические фигуры». 

Задание 13. В работе И.С. Якиманской «Психологические 

основы математического образования» подробно описана ра-

бота по развитию пространственного мышления. Выпишите из 

этой книги характеристику пространственного мышления (глава 

1). Обратите особенное внимание на возрастные различия обу-

чающихся в решении задач на пространственные преобразова-

ния (с. 146–147).  

Задание 14. Познакомьтесь с принципами построения си-

стемы обучения геометрии младших школьников в работе И.В. 

Шадриной и законспектируйте их. Выпишите и добавьте в свою 

педагогическую копилку наиболее интересные упражнения по 

следующим темам: «Взаимное расположение трехмерных тел», 

«Поверхности, линии, точки», «Многогранники и многоугольни-

ки», «Круглые тела. Круг. Окружность», «Трансформация гео-

метрических фигур», «Симметрия плоских фигур».  

Задание 15. Подберите не менее 5 стихотворений детских 

поэтов о геометрических фигурах или средствах черчения, 

например, как эти стихи Валентина Берестова. 

Линейка   Циркуль 

Я – линейка.   Циркуль мой, циркач лихой, 

Прямота –   Чертит круг одной ногой, 

Главная моя черта.  А другой проткнул бумагу, 

Уцепился и – ни шагу. 

Режим доступа: http://berestov.org/?page_id=1378 
 

http://berestov.org/?page_id=1378
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Задание 16. Зайдите на сайт Единой национальной кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите 

класс – выберите предмет (Математика). Получите какой-либо 

ресурс по теме «Геометрический материал» (иллюстрацию, 

флэш-анимацию и т.д.), проанализируйте его и дайте ему 

оценку с точки зрения трех критериев: содержательной (пред-

метной) стороны цифрового образца, методического обеспе-

чения цифрового образца и компьютерной реализации цифро-

вого образца. 

Задание 17. Разработайте конспект занятия по любой из 

тем разделов «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины». 

Задание 18. Составьте контрольную работу для младших 

школьников по любой из тем разделов «Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины». 
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ТЕМА 14. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ВЕЛИЧИНАМИ 

 

В основе методики формирования представления о величи-

нах лежит практический метод. Изучение величин тесно связано с 

измерением. Однородные величины можно сравнивать, склады-

вать, вычитать, а также умножать и делить на число. Для формиро-

вания правильного представления о величинах важно уделить 

особое внимание следующим вопросам: методике знакомства с 

величиной; формированию измерительных навыков; формирова-

нию умений перевода величин, выраженных в единицах одних 

наименований, в другие; действиям с именованными числами. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Какие этапы в формировании представления о 

величинах выделяют различные методисты (А.В. Белошистая, Н.Б. 

Истомина и др.)? Познакомьтесь с данной темой в пособиях по 

методике начального математического образования и выпишите 

эти этапы. 

Задание 2. Проанализируйте анализ статей из периодики 

и составьте библиографический список по теме «Величины и их 

измерение». 

Задание 3. Подготовьте сообщение по теме «Методика 

изучения длины (массы, емкости, площади, времени, скорости)». 

Задание 4. Разработайте фрагмент урока по теме «Изме-

рение длины отрезка». 

Задание 5. Разработайте контрольную работу для млад-

ших школьников по одной из тем: «Длина», «Масса», «Ем-

кость», «Площадь», «Время», «Скорость».  
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Задание 6. Зайдите на сайт Единой национальной коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите класс – 

выберите предмет (Математика). Получите какой-либо ресурс 

по теме «Величины» (иллюстрацию, флэш-анимацию и т.д.), 

проанализируйте его и дайте ему оценку с точки зрения трех 

критериев: содержательной (предметной) стороны цифрового 

образца, методического обеспечения цифрового образца и 

компьютерной реализации цифрового образца. 

Задание 7. Для организации внеурочной деятельности по 

математике подберите материал об истории возникновения 

величин в России и за рубежом, старинных и иностранных вели-

чинах, составьте таблицы соответствия величин, найдите их 

упоминание в пословицах, поговорках и крылатых выражениях. 

Разработайте презентацию. 

Задание 8. Разработайте конспект занятия по математике 

для младших школьников по одной из тем: «Длина», «Масса», 

«Емкость», «Площадь», «Время», «Скорость» (можно также 

взять тему, связанную с единицами измерения соответствующих 

величин, например, «Сантиметр», «Килограмм», «Литр» и т.д.). 

Задание 9. При знакомстве учеников с длиной отрезка 

учитель опирается на опыт ребенка, используя в заданиях поня-

тия «длиннее» и «короче» (Какой карандаш длиннее: зеленый 

или красный?). Найдите в учебниках по математике для началь-

ной школы иллюстрации, которые можно использовать при 

знакомстве младших школьников с длиной отрезка. Составьте к 

ним задания. 
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Задание 10. С какими способами сравнения длин отрез-

ков знакомятся обучающиеся 1 класса? Какие средства нагляд-

ности используются при этом? Составьте или подберите соот-

ветствующие задания для каждого способа. 

Задание 11. Какую подготовительную работу целесооб-

разно провести, прежде чем знакомить учеников начальных 

классов с линейкой? Составьте фрагмент урока, на котором 

происходит знакомство с линейкой. На что должен обратить 

внимание педагог? 

Задание 12. Составьте практическую работу, на которой 

обучающихся знакомят с новой единицей длины – дециметром 

(метром). 

Задание 13. С какой целью учитель предложил задание: 

«Один ученик, измеряя ширину классной комнаты, получил 7 м 

8 дм, а другой, измеряя ту же длину, получил 78 дм. Почему у 

учеников получились разные ответы?» 

Задание 14. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задания, которые можно использовать для 

формирования измерительных навыков. Составьте са-

мостоятельно задания с той же целью. Опишите методику рабо-

ты с этими заданиями. 

Задание 15. В каком классе младшие школьники знако-

мятся с единицей длины – километром? Найдите эту тему в 

учебниках различных учебно-методических комплектов. Какие 

методы и приемы обучения можно использовать при знаком-

стве с этой единицей длины? 

Задание 16. Найдите в учебниках по математике задания, 

в которых реализуется: 1) связь вопросов нумерации чисел и 

изучение величин; 2) изучение величин и знакомство с долями. 
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Какие средства наглядности можно использовать при выполне-

нии этих заданий? 

Задание 17. В каком классе рассматривается сложение и 

вычитание длин отрезков, выраженных в единицах двух раз-

личных наименований? Какие компетенции лежат в основе этих 

операций? Найдите в учебниках задания, связанные с изучени-

ем данного вопроса. 

Задание 18. В каком классе рассматривается умножение и 

деление длин на число? Какие компетенции лежат в основе 

этих операций? Найдите в учебниках задания, связанные с изу-

чением данного вопроса. 

Задание 19. Приведите примеры задач из учебников по ма-

тематике для начальной школы на пропорциональную зависи-

мость величин, одной из которых является длина. 

Задание 20. На какие житейские понятия может опереться 

учитель при формировании представления о массе тела? Со-

ставьте задания на сравнение массы тел, которые можно пред-

ложить учащимся в начале изучения данной величины? 

Задание 21. В каком классе младшие школьники зна-

комятся с единицами массы – килограммом (граммом, мил-

лиграммом)? Как можно использовать знакомство с новой 

единицей массы для закрепления вычислительных навыков? 

Подберите соответствующие задания в учебниках и самостоя-

тельно составьте задания с целью закрепления вычислитель-

ных навыков. 

Задание 22. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задачи, которые целесообразно решить при по-

мощи уравнения, используя при этом схематическое изображение 

весов. Опишите методику работы с ними.  
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Задание 23. Чем обусловлена сложность изучения млад-

шими школьниками темы «Время»? Ответ обоснуйте. Как учеб-

ники по математике помогают нивелировать эту сложность? 

Задание 24. Составьте беседу для работы с календарем. Ис-

пользуйте задания из учебников по математике, дополнительной 

литературы или разработайте задания сами. 

Задание 25. Составьте беседу, цель которой – знакомство 

с часами и правила пользования ими. Целесообразно использо-

вать различные модели часов.  

Задание 26. Подберите или составьте сами дидактические 

игры для закрепления навыков определения времени по часам. 

Задание 27. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задания на сложение и вычитание величин, 

выраженных в единицах времени. На что нужно обратить осо-

бое внимание обучающихся?  

Задание 28. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задания на закрепление названия времени 

суток. Опишите методику работы с ними. 

Задание 29. Какая работа должна предшествовать зна-

комству с единицей площади 1 квадратный сантиметр? Подбе-

рите упражнения, подводящие младших школьников к необхо-

димости введения единицы площади. 

Задание 30. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задания на сравнение площадей фигур с по-

мощью различных мерок. Опишите методику работы с ними. 

Составьте самостоятельно задания с этой же целью. В качестве 

мерок используйте различные геометрические фигуры. 

Задание 31. Подберите из учебников по математике за-

дания, устанавливающие связь между единицами длины и 

площади. Опишите методику работы с ними. 
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Задание 32. Какова методика работы с палеткой? Найдите в 

учебниках по математике для начальной школы упражнения на 

формирование умения работать с палеткой. 

Задание 33. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы различных учебно-методических комплектов 

задачи на зависимость величин – длины, ширины и площади 

прямоугольника. Опишите методику работы с ними. Составьте 

задачи, обратные данным. 

Задание 34. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы различных учебно-методических комплектов 

задачи на вычисление площади и периметра прямоугольника. 

Какие ошибки могут допустить младшие школьники при реше-

нии данных задач? Подберите задания на предупреждение 

трудностей при их решении. 

Задание 35. Какая работа должна предшествовать зна-

комству с единицей площади 1 квадратный дециметр (1 квад-

ратный метр)? Какой метод целесообразно использовать при 

установлении соотношений единиц площади? Найдите в учеб-

никах по математике уроки, на которых школьники знакомятся 

с этими единицами измерения. Проанализируйте их на пред-

мет структуры, методов, приемов, средств, форм организации 

учащихся. 

Задание 36. Найдите в учебниках по математике для 

начальной школы задания на сложение, вычитание площадей, 

на умножение и деление площади на число. Проанализируйте 

их. Выпишите наиболее интересные и удачно составленные 

задания.  

Задание 37. Подберите в методической и периодической 

литературе, материалах педагогов на различных сайтах и порта-

лах задания со старинными единицами измерения длины, мас-
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сы, емкости, стоимости. Прорешайте их. Наиболее удачные (не 

менее 20) поместите в свою педагогическую копилку. 

 

Библиографический список 

1. Алексеева, О.В. Общие вопросы методики обучения ма-

тематике в начальных классах: учеб.-метод. пособие / О.В. Алексе-

ева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. – 123 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85822.html. – 

ISBN 978-5-85094-336-0; 978-5-44970-137-4. 

2. Байрамукова, П.У. Методика обучения математике в 

начальных классах: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 299 с. – ISBN 978-5-222-14153-3. 

3. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в 

начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. – Москва: Гума-

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 455 с. – ISBN 978-5-69101-422-2. 

4. Елецкая, О.В. Развитие и уточнение пространственно-вре-

менных представлений у детей младшего и среднего школьного 

возраста: Логопедическая тетрадь / О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачев-

ская. – Москва: Школьная Пресса, 2003. – 80 с. – ISBN 5-9219-0270-5. 

5. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в 

начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

6. Истомина, Н.Б. Практикум по методике преподавания мате-

матики в начальных классах: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / 

Н.Б. Истомина, Л.Г. Латохина, Г.Г. Шмырева. – Москва: Просвещение, 

1986. – С. 26–37. 

7. Лалаева, Р.И. Нарушения в овладении математикой (дис-

калькулии) у младших школьников. Диагностика, профилактика и 

коррекция: учеб.-метод. пособие / Р.И. Лалаева, А. Гермаковска. – 

Санкт-Петербург: Изд-во «Союз», 2005. – 176 с. – ISBN 5-94033-145-9. 

http://www.iprbookshop.ru/85822.html. –
http://www.iprbookshop.ru/85822.html. –
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8. Математика в исторических событиях. 1–4 классы: мате-

риалы к занятиям / авт.-сост. О.В. Воронина. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 118 с. – ISBN 978-5-70572-007-1. 

9. Олехник, С.Н. Старинные занимательные задачи / 

С.Н. Олехник, Ю.В. Нестеренко, М.К. Потапов. – Москва: Наука, 

1985. – 160 с. 

10. Пестерева, В.Л. Методика обучения и воспитания (мате-

матика): учебное пособие / В.Л. Пестерева, И.Н. Власова. – Элек-

трон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет, 2015. – 163 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html. 

11. Сычёва, Г.Н. Математика в таблицах: 1–4 классы / Г.Н. Сы-

чёва. – Изд. 3-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 218 с. – ISBN 

978-5-222-20228-9. 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

13. Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru.  

14. Методические разработки. – URL: 

http://www.uchportal.ru.  

 

 

ТЕМА 15. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА  

«РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 

 

В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования в ряду познавательных 

универсальных действий, а точнее общеучебных универсальных 

действий, отмечены следующие: поиск и выделение необходи-

мой информации; применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств. В содержание 

курса «Математика и информатика» входит раздел «Работа с ин-

http://www.iprbookshop.ru/70635.html
http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/
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формацией». В этой связи обязательным становится приобщение 

младших школьников к освоению тем данного раздела.  

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Проанализируйте выдержки из Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего обра-

зования – раздел «Работа с информацией», содержание разде-

ла и планируемые результаты (приложение 3). Какие темы, на 

ваш взгляд, наиболее трудны для восприятия младшими 

школьниками?  

Задание 2. Найдите в учебниках по математике задания, 

нацеленные на осмысленное чтение приведенной информации. 

Прежде всего, это текстовые задачи, правила, сведения из исто-

рии математики. Проанализируйте тексты и формулировки во-

просов к этим текстам. Насколько они понятны детям, с вашей 

точки зрения?  

Задание 3. Найдите в учебниках по математике задания, 

нацеленные на получение информации из других источников. 

Каковы формулировки этих заданий? Насколько ученики, по 

вашему мнению, замотивированы на их исполнение? 

Задание 4. Разбейтесь на подгруппы и найдите в учебни-

ках по математике различных систем обучения задания на по-

строение простейших выражений с помощью логических связок 

и слов. Обсудите полученные результаты всей группой: количе-

ство, достаточность, доступность представления, возможность 

самоконтроля. 

Задание 5. Разбейтесь на подгруппы и найдите в учебниках 

по математике различных систем обучения задания на составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геомет-

рических фигур и др. Обсудите полученные результаты всей груп-
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пой: количество, достаточность, доступность представления, воз-

можность самоконтроля. 

Задание 6. Найдите в учебниках по математике задания, 

нацеленные на формирование у младших школьников умения 

читать таблицы. Выпишите их. 

Задание 7. Разработайте не менее 10 заданий, на-

правленных на формирование у обучающихся умения заносить 

сведения в таблицу. Это может быть и составление краткой за-

писи к задачам на движение. Постарайтесь разнообразить их, 

включив работу над сведениями исторического характера. 

Задание 8. Найдите или разработайте не менее 10 зада-

ний, направленных на формирование у младших школьников 

умения читать столбчатые диаграммы. 

Задание 9. Найдите или разработайте не менее 10 зада-

ний, направленных на формирование у обучающихся умения 

читать круговые диаграммы. 

Задание 10. Найдите или разработайте не менее 10 зада-

ний, направленных на формирование у младших школьников 

умения создавать схемы. 

 

Библиографический список 

1. Бормотова, М.М. Современные технологии начального 

математического образования в системе Л.В. Занкова: учеб.-метод. 

пособие / М.М. Бормотова, О.А. Короткова, А.А. Нуртдинова. – Че-

лябинск: Цицеро, 2012. – 159 с. – ISBN 978-5-91283-268-0. 

2. Гусев, В.А. Теория и методика обучения математике: пси-

холого-педагогические основы / В.А. Гусев. – 3-е изд. (эл.). – 

Москва: Лаборатория знаний, 2017. – 458 с. : ил.  – (Педагогическое 

образование). – URL: https://rucont.ru/efd/443315. – ISBN 978-5-

00101-490-4. 

https://rucont.ru/efd/443315.%20ISBN%20978-5-00101-490-4
https://rucont.ru/efd/443315.%20ISBN%20978-5-00101-490-4
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3. Демидова, Т.Е. Теория и практика решения текстовых за-

дач: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т.Е. Де-

мидова, А.П. Тонких. – Москва: Академия, 2002. – 288 с. – ISBN 5-

7695-0701-2. 

4. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интер-

претация: учеб. пособие / В.И. Загвязинский. – Москва: Академия, 

2004. – 192 с. – ISBN 5-7695-0743-8. 

5. Исследования: TIMSS. Результаты. – URL: 

www.centeroco.ru. 

6. Истомина, Н.Б. Методика преподавания математики в 

начальных классах: учеб.-метод. пособие для студентов дневного 

отделения / Н.Б. Истомина. – Барнаул, 2011. – URL: http://obs. uni-

altai.ru/unibook/zajac/zajac1.pdf. 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под 

ред. А.Г. Асмолова. – Москва: Просвещение, 2011. – 151 с. – ISBN 

978-5-09025-478-6. 

8. Лалаева, Р.И. Нарушения в овладении математикой (дис-

калькулии) у младших школьников. Диагностика, профилактика и 

коррекция: учеб.-метод. пособие / Р.И. Лалаева, А. Гермаковска. – 

Санкт-Петербург: Изд-во «Союз», 2005. – 176 с. – ISBN 5-94033-145-9. 

9. Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – 

4-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 2013. – 223 с. – (Стан-

дарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-026339-9. 

10.  Проектные задачи в начальной школе: пособие для учи-

теля / под ред. А.Б. Воронцова. – Москва: Просвещение, 2010. – 

176 с. – ISBN 978-5-09019-234-7. 

11.  Рыдзе, О.А. Математика: Работа с информацией: табли-

цы, диаграммы. Тренировочные задания для формирования пред-

метных и метапредметных учебных действий: 4-й класс / 
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О.А. Рыдзе, Т.С. Позднеева. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 47 с. – 

ISBN 978-5-35816-697-4. 

12.  Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

13.  Методические разработки. – URL: 

http://www.uchportal.ru.  

 

 

ТЕМА 16. КОМБИНАТОРНО-ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ЗАДАНИЯ  

В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Одним из метапредметных результатов освоения образо-

вательной программы начального общего образования является 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и т.д.), которые, как пра-

вило, носят случайный, вероятностный характер и подчиняются 

статистическим законам. Включение в содержание математиче-

ского образования младших школьников начальных представ-

лений о комбинаторике и вероятности способствует формиро-

ванию математической культуры и является пропедевтикой изу-

чения стохастики в основной школе. 

 

Задания для практической 

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Законспектируйте статью И.Н. Власовой «Ком-

бинаторно-вероятностные задачи в начальном обучении мате-

матике». 

Задание 2. Подберите и запишите с решением не менее 

5 задач для младших школьников на классификацию событий. 

http://www.uchportal.ru/
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Задание 3. Подберите и запишите с решением не менее 

5 задач для учеников начальной школы на сравнение вероятно-

сти появления события. 

Задание 4. Подберите и запишите с решением не менее 

5 задач для младших школьников на определение вероятности 

события. 

Задание 5. Подберите и запишите с решением не менее 

5 задач для младших школьников на определение исхода в ис-

пытании. 

Библиографический список 

1. Барсуков, Е.Г. Необычная математика: хитрая математика 

для школьников всех возрастов: учеб. пособие / Е.Г. Барсуков. – 

Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2007. – 88 с. – ISBN 5-24100-694-X. 

2. Бормотова, М.М. Идущему на практику: методические 

рекомендации студентам пед. колледжей и вузов по подготовке и 

проведению занятий по математике в начальной школе / 

М.М. Бормотова, Л.Г. Махмутова. – Челябинск: Изд-во «Цицеро», 

2016. – 174 с. – ISBN 978-5-91283-728-9. 

3. Власова, И.Н. Комбинаторно-вероятностные задачи в 

начальном обучении математике / И.Н. Власова // Начальная шко-

ла. – 2012. – № 1. – С. 74–79. 

4. Демидова, Т.Е. Теория и практика решения текстовых за-

дач: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т.Е. Де-

мидова, А.П. Тонких. – Москва: Академия, 2002. – 288 с. – ISBN 5-

7695-0701-2. 

5. Занимательная математика / авт.-сост. Е.Г. Бурлака, 

И.Н. Прокопенко. – Ростов-на-Дону: Феникс: Кредо, 2006. – 348 с. – 

ISBN 5-222-09553-3. 

6. Занимательная математика: матер. для коллект. и инди-

вид. занятий и уроков с дошк. и младш. школьниками / авт.-сост. 

Г.П. Попова, В.И. Усачева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 141 с. – 

ISBN 5-7057-0740-1. 
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7. Исследования: TIMSS. Результаты. – URL: 

http://www.timssandpirls.bc.edu. 

8. Ковпак, И.О. Преемственность в изучении элементов сто-

хастики между начальной и основной школой в соответствии 

с ФГОС / И.О. Ковпак // Начальная школа плюс До и После. – 2013. – 

№ 6. – С. 83–89. 

9. Нестеренко, Ю.В. Задачи на смекалку / Ю.В. Нестеренко, 

С.Н. Олехник, М.К. Потапов. – Москва: Дрофа, 2006. – 234 с. – ISBN 5-

7107-4703-3. 

10. Попова, А.А. В царстве смекалки. К 10-летию проведения 

в городе Челябинске олимпиад младших школьников по матема-

тике / А.А. Попова, И.Г. Козлова. – Челябинск: АБРИС, 2008. – 48 с. – 

ISBN 978-5-901542-63-7. 

11. Шадрина, И.В. Обучение математике в начальных клас-

сах: пособие для учителей, родителей, студентов педвузов / 

И.В. Шадрина. – Москва: Школьная Пресса, 2003. – 144 с. – ISBN 5-

9219-0171-7. 

12. Шарыгин, И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие 

каникулы / И.Ф. Шарыгин. – Москва: Дрофа, 2003. – 222 с. – ISBN 978-5-

358-06228-3. 

13. Шибасов, Л.П. От единицы до бесконечности / Л.П. Ши-

басов. – Москва: Дрофа, 2006. – 208 с. – ISBN 5-7107-7705-6. 

14. Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов.  – URL: http:// www. school-collection.edu.ru.  

15. Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru.  

16. Методические разработки. – URL: 

http://www.uchportal.ru.  

 

http://www.timssandpirls.bc.edu/
http://www.metodisty.ru/
http://www.uchportal.ru/
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ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

ТЕМА 17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из важных аспектов, определяющих характер 

изменений в образовании, является его информатизация как 

следствие стремительного распространения информацион-

ных технологий и их активного внедрения во все сферы чело-

веческого общества. Информатизация образования подразу-

мевает прежде всего использование возможностей инфор-

мационных технологий для качественного изменения содер-

жания, форм, методов обучения и воспитания, что предпола-

гает формирование у обучаемых алгоритмического стиля 

мышления, развитие умений экспериментально-исследова-

тельской деятельности и др.  

Информационные технологии можно использовать на уро-

ках математики в начальных классах на всех этапах обучения: на 

этапе актуализации знаний для создания проблемной ситуации, на 

этапе проверки домашнего задания в начале урока, на этапе пер-

вичного закрепления и повторения, на этапе контроля и оценки 

знаний. Использование информационных технологий на уроке 

позволяет изучить больше материала, углубить знания детей. С 

их помощью можно составлять различные творческие, частично-

поисковые, обучающие и контролирующие упражнения и зада-
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ния, ребусы, кроссворды для изучения нового материала, его за-

крепления и проверки. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Спроектируйте учебное занятие по математике 

для младших школьников с использованием информационных 

технологий. Представьте его фрагмент в группе. 

Задание 2. Спроектируйте внеурочное мероприятие по 

математике для младших школьников с использованием ин-

формационных технологий. Представьте его фрагмент в группе. 

Задание 3. Зайдите на сайт Единой национальной коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: 

www.school-collection.edu.ru). Если вы это делаете впервые, то 

познакомьтесь с методическими рекомендациями по работе с 

коллекцией. Для выбора нажмите «Каталог» – выберите класс – 

выберите предмет (Математика). Получите какой-либо ресурс по 

любой теме, выходящей за рамки программы, т.е. касающейся 

внеурочной деятельности (иллюстрацию, флэш-анимацию и т.д.), 

проанализируйте его и дайте ему оценку с точки зрения трех кри-

териев: содержательной (предметной) стороны цифрового об-

разца, методического обеспечения цифрового образца и компь-

ютерной реализации цифрового образца. 

Задание 4. Продумайте и составьте тематику проектов для 

разработки младшими школьниками, где обязательно приме-

нение информационных технологий. Составьте инструкцию для 

младших школьников по разработке проекта. 
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10. Всероссийский интернет-педсовет. – URL: 

http://www.pedsovet.org. 

11. Раздел «Математика-Логика» сайта «Развитие ребен-

ка». – URL: http:// www.razvitierebenka.com/p/blog-page_6290.html. 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

 

 

ТЕМА 18. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИЗУЧЕНИИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

(ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Проблема преемственности между различными ступеня-

ми образовательных учреждений является в настоящее время 

актуальной, так как имеются различия в требованиях к уровню 

знаний, умений и учебных действий, полученных детьми на 

различных ступенях образования. Не учитывать этот факт в ра-

боте педагогов сейчас просто невозможно. Особо необходимо 

говорить о преемственности между дошкольным и начальным 

образованием, когда говорят о целевых ориентирах как о пла-

нируемых результатах освоения Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования.  

Переход обучающихся из начального в среднее звено 

школы – одна из педагогически наиболее сложных проблем, а 

период адаптации в 5 классе – один из труднейших периодов 

школьного обучения. Состояние детей в этот период с педагоги-

ческой точки зрения характеризуется низкой организованно-

стью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к 

учёбе и её результатам, с психологической – снижением само-

оценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Это значит, 

http://www.pedsovet.org/
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что увеличивается число детей, испытывающих значительные 

затруднения при обучении и адаптации к новым условиям орга-

низации учебного процесса. Для них особенно важна правиль-

ная организация адаптационного периода при переходе из 

начальной школы в среднее звено. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Найдите в журналах «Начальная школа», 

«Начальная школа плюс До и После», «Дошкольное воспита-

ние», «Завуч начальной школы», «Педсовет», «Семья и школа», 

«Сельская школа», «Современный урок» и др. последних 5 лет 

выпуска статьи, посвященные проблеме преемственности ма-

тематического образования. Сделайте их список. Оформите его 

по требованиям ГОСТ. 

Задание 2. Познакомьтесь с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Какая 

образовательная область содержания дошкольного образования 

призвана отвечать за формирование элементарных математиче-

ских представлений у детей дошкольного возраста? Какие целе-

вые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

включают математические представления? Подтвердите цитатами 

из стандарта. 

Задание 3. Найдите информацию о специфических сред-

ствах формирования элементарных математических представ-

лений у детей дошкольного возраста (блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера и т.д.). Насколько эффективно, на ваш взгляд, их ис-

пользование в процессе семейного воспитания дошкольников 

(при условии, что ребенок не посещает дошкольную образова-

тельную организацию)?  
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Задание 4. Проанализируйте программу воспитания и 

обучения в детском саду, найденные вами статьи, а также пред-

ложенные в списке литературы источники, и определите, какие 

темы «переходят» в начальную школу из дошкольного звена, на 

какой математический опыт выпускников дошкольной образова-

тельной организации учитель начальных классов может опирать-

ся. Результаты своей работы занесите в таблицу «Сравнительная 

характеристика программы по математике в ДОО и начальной 

школе». Основания для таблицы (помимо тем для ознакомле-

ния по математике) предложите сами. 

Задание 5. Найдите в журналах «Начальная школа», 

«Начальная школа плюс До и После», «Математика в школе», 

«Завуч начальной школы», «Современный урок», «Педсовет», 

«Семья и школа», «Сельская школа» и др. последних 5 лет вы-

пуска статьи, посвященные проблеме преемственности матема-

тического образования. Сделайте их список. Оформите его по 

требованиям ГОСТ. 

Задание 6. Проанализируйте Примерную основную образо-

вательную программу основного общего образования. Какие раз-

делы продолжают содержательные линии разделов по математике 

начального общего образования? Приведите конкретные примеры 

тем, планируемых результатов.  

Задание 7. Возьмите любую действующую программу по 

математике для основной школы (основное внимание уделите 

5 классу) и соответствующий ей учебник, проанализируйте их и 

определите тематическую преемственность (обратите внимание 

на все разделы курса математики, особенно на геометрический 

материал). Какие трудности могут возникнуть у выпускников 

начальной школы при адаптации к новому курсу математики? 

Результаты работы представьте в виде схемы преемственности 

(цепочка изучаемых тем). Напишите рекомендации для учителя 
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по математике основной школы с целью преодоления возмож-

ных трудностей обучающихся.  

 

Библиографический список 

1. Ванцян, А.Г. Решение проблемы преемственности между 

начальным и основным звеном школы / А.Г. Ванцян // Б-ка «Вест-

ник образования России». – 2007. – № 9. – С. 45–50. 

2. Власова, И.Е. Преемственность в организации и методи-

ческой работе начальной школы и 5-х классов основной школы / 

И.Е. Власова // Завуч начальной школы. – 2007. – № 4. – С. 76–88. 

3. Григорьева, Ю.С. Преемственность в обучении детей ма-

тематике дошкольного и младшего школьного возраста / Ю.С. Гри-

горьева // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 3. – 

С. 25–27. 

4. / Н.Б. Истомина, Г.В. Воителева. – Москва: Моск. псих.-соц. 

ин-т, 2003. – 144 с. – ISBN 5-89502-358-4; 5-90218-804-0. 

5. Квитова, Л.Ф. Проблема преемственности – это проблема 

педагогического партнерства и сотрудничества / Л.Ф. Квитова // 

Начальная школа плюс До и После. – 2007. – № 2. – С. 72–77. 

6. Ковпак, И.О. Преемственность в изучении элементов сто-

хастики между начальной и основной школой в соответствии с 

ФГОС / И.О. Ковпак // Начальная школа плюс До и После. – 2013. – 

№ 6. – С. 83–89. 

7. Колдина, Д. Игры с палочками Кюизенера / Д. Колдина. – 

URL: http:// shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator/ 

metodika_kyuizenera/ id/834. 

8. Конышева, Н.М. Преемственность дошкольного и на-

чального образования в свете проблемы развивающего обучения / 

Н.М. Конышева // Начальная школа. – 2006. – № 8. – С. 3–7. 

9. Корепанова, М.В. Современный контекст комплексной 

программы развития и воспитания дошкольников в образователь-



 115 

ной системе «Школа 2100» / М.В. Корепанова // Начальная школа 

плюс До и После. – 2007. – № 5. – С. 8–10. 

10.  Леушина, А.М. Обучение счету в детском саду / А.М. Ле-

ушина. – Москва: Учпедгиз, 1961. – 150 с. 

11.  Маркова, В.В. Основы формирования социально-эколо-

гических представлений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / В.В. Маркова, Л.В. Шинкарева // Начальная школа. – 

2006. – № 11. – С. 34–38. 

12.  Методика Дьенеша: кубики Дьенеша, игры Дьенеша. – 

URL: http://www. happy-kids.ru/page.php?id=877. 

13.  Методика и технология обучения математике. Курс лек-

ций: пособие для вузов; под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Под-

ходовой. – Москва: Дрофа, 2005. – 416 с. – ISBN 5-7107-7414-6. 

14.  Методика преподавания математики в средней школе: 

Частная методика / авторы: А.Я. Блох, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев и др.   

URL: http://bankknig.org/nauka_ucheba/200541-metodika-pre-

podavaniya-matematiki-v-sredney-shkole-chastnaya-metodika.html. 

15.  Новик, И.А. Задачи по математике. 4–8 классы: кн. для 

учащихся / И.А. Новик, Н.К. Пещенко, Н.В. Бровка. – Минск: Нар. 

асвета, 1984. – 96 с. 

16.  Об утверждении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования: приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 17 октября 2013 г. № 1155. – URL: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

17.  Пестерева, В.Л. Методика обучения и воспитания (мате-

матика): учеб. пособие / В.Л. Пестерева, И.Н. Власова. – Электрон. 

текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет, 2015. – 163 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70635.html. 

18.  Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – 

Москва: Просвещение, 2011. – 342 с. – ISBN 978-5-0902-6339-9. 

http://bankknig.org/nauka_ucheba/200541-metodika-pre%1fpodavaniya-matematiki-v-sredney-shkole-chastnaya-metodika.html
http://bankknig.org/nauka_ucheba/200541-metodika-pre%1fpodavaniya-matematiki-v-sredney-shkole-chastnaya-metodika.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.iprbookshop.ru/70635.html


 116 

19.  Рунова, Т.А. Обеспечение преемственности при переходе 

учащихся из начальной школы в среднее звено (материалы к педа-

гогическому совету) / Т.А. Рунова // Завуч начальной школы. – 

2007. – № 8. – С. 94–96. 

20.  Теория и методика обучения математике: общая методика: 

учеб. пособие / Е.А. Суховиенко, З.П. Самигуллина, С.А. Севостьянова, 

Е.Н. Эрентраут. − Челябинск: Изд-во «Образование», 2010. − 65 с. – 

URL: http://ebs.cspu.ru/xmlui/bitstream/ handle/123456789/407. 

21.  Трубайчук, Л.В. Реализация принципа преемственности в 

Образовательной системе «Школа 2100» / Л.В. Трубайчук // Началь-

ная школа плюс До и После. – 2008. – № 1. – С. 10–13. 

22.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897. – URL: http://минобрнауки.рф. 

23.  Формирование элементарных математических представ-

лений у дошкольников: учеб. пособие / Р.Л. Березина, З.А. Михай-

лова, Р.Л. Непомнящая и др.; под ред. А.А. Столяра. – Москва: Про-

свещение, 1988. – 303 с. 

24.  Чайка, Л.В. Возможные пути решения проблем преем-

ственности и преподавания математики между IV и V классами / 

Л.В. Чайка // Начальная школа. – 2006. – № 8. – С. 19–22. 

25.  Черкасов, Р.С. Методика преподавания математики в 

средней школе / Р.С. Черкасов, А.А. Столяр. – URL: 

http://bankknig.org/ knigi/6526-metodika-prepodavaniya-matematiki-v-

srednej-shkole.html. 

26.  Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в дет-

ском саду: учеб. пособие для студ. / Е.И. Щербакова. – Москва: 

Академия, 2000. – 272 с. – ISBN 5-7695-0522-2. 

27.  Действующие учебники по математике для основной 

школы (5–6 классы). 

 

 

http://ebs.cspu.ru/xmlui/bitstream/%20handle/123456789/407
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://bankknig.org/%20knigi/6526-metodika-prepodavaniya-matematiki-v-srednej-shkole.html
http://bankknig.org/%20knigi/6526-metodika-prepodavaniya-matematiki-v-srednej-shkole.html


 117 

ТЕМА 19. ИНТЕГРАТИВНЫЕ СВЯЗИ КУРСА МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ  

ШКОЛЫ С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

 

При обучении математике необходимо учитывать содержа-

ние обучения по всем предметам в соответствии со школьной про-

граммой. Это чрезвычайно важно с точки зрения психического раз-

вития ребенка младшего школьного возраста. В этом возрасте ин-

тенсивно формируются интерес и познавательные способности. 

Результатом интеграции содержания обучения детей должно быть 

формирование у них новых глобальных понятий и умений, чего не-

возможно добиться изолированно, в рамках изучения одного 

предмета. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Найдите в учебниках по математике возмож-

ности установления интегративных связей с другими предмета-

ми начальной школы. Продумайте варианты работы в рамках 

установленных связей. 

Задание 2. Найдите в журналах «Начальная школа», 

«Начальная школа плюс До и После», «Математика в школе», 

«Завуч начальной школы», «Современный урок», «Сельская 

школа» и др. последних 5 лет выпуска статьи, посвященные 

проблеме реализации интегративных связей курса начальной 

математики с другими предметами. Сделайте их список. Офор-

мите его по требованиям ГОСТ. 

Задание 3. Разработайте свое интегрированное занятие на 

основе урока математики с подключением информации из других 

предметов. Обоснуйте в задачах занятия необходимость обращения 

именно к выбранным вами предметам. 
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манитарно-педагогический университет, 2015. – 163 c. – URL: 
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13.  Министерство образования и науки РФ. – URL: 

http://www.mon.gov.ru. 

14.  Социальная сеть работников образования. – URL: 

http://www.nsportal.ru. 

15.  Всероссийский интернет-педсовет. – URL: 

http://www.pedsovet.org. 

16.  Раздел «Математика-Логика» сайта «Развитие ребен-

ка». – URL: http:// www.razvitierebenka.com/p/blog-page_6290.html. 

17.  Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

 

 

ТЕМА 20. ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

 

Малокомплектная начальная школа – это школа без па-

раллельных классов с небольшим числом учеников. 

Для малокомплектных школ характерна неравномерная напол-

няемость классов. Отдельные классы могут отсутствовать вовсе. 

Сегодня малокомплектные школы тесно сотрудничают с до-

http://www.iprbookshop.ru/70635.html
http://www.metodisty.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.org/
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школьными образовательными учреждениями: распространи-

лись комплексы «школа – детский сад».  

Основной структурный компонент начальной малоком-

плектной школы – класс-комплект. Это класс, руководимый од-

ним педагогом-классоводом. Комплект может состоять из двух, 

трех, четырех классов. При соединении классов в комплекты 

учитываются сложность программы, уровень подготовленности 

учеников, опыт и квалификация педагогов, преемственность в 

работе. Наиболее распространенный тип урока в такой школе – 

комбинированный. В некоторых случаях педагог проводит од-

нотемные уроки. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Появление малокомплектных школ – это объ-

ективное явление, вызванное миграцией населения, уменьше-

нием рождаемости, изменением структуры производства. Тем 

не менее у этого явления есть, наряду с недостатками, и досто-

инства. Подумайте, какими возможностями и трудностями об-

ладает малокомплектная школа. 

Задание 2. В работе И.П. Подласого «Педагогика началь-

ной школы» приводятся особенности организации и проведе-

ния урока в малокомплектной начальной школе (на примере 

математики). Познакомьтесь с ними. Законспектируйте пример-

ное расписание уроков; варианты структуры урока в комплекте, 

состоящем из двух классов; ориентировочные нормы времени 

на самостоятельную работу на уроке. Найдите дополнительный 

материал в интернете. 

Задание 3. Помощь учителю начальных классов малоком-

плектной школы могут оказать инструкции, алгоритмы, предпи-
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сания, опорные схемы и т.д. По ним дети сверяют правильность 

своих действий. Составьте такие карточки по темам: «Решение 

задачи», «Построение геометрической фигуры» (взять одну на 

выбор). 

Задание 4. Разработайте конспект занятия по математике 

в малокомплектной начальной школе (для двух классов).  

Задание 5. Подготовьте план внеурочного мероприятия 

по математике в малокомплектной начальной школе (для двух 

классов).  

Библиографический список 
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7. Раздел «Математика-Логика» сайта «Развитие ребен-

ка». – URL: http://www. razvitierebenka.com/p/blog-page_6290.html. 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru.  

 

 

ТЕМА 21. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В РАМКАХ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в качестве одного из суще-

ственных направлений работы в начальной школе закрепляет 

внеурочную деятельность обучающихся. Эффективность вне-

урочной деятельности по математике бесспорна. Ведь именно с 

ее помощью можно пробудить интерес к этому не самому про-

стому предмету, преодолеть страх перед сложностью заданий, 

организовать общение младших школьников в рамках создания 

групповых проектов, дать возможность проявить свои скрытые 

способности, в частности исследовательские. Кроме того, во вне-

урочной деятельности развиваются все психические процессы, 

наблюдательность, математическая речь, а главное – всё это про-

исходит с увлечением и дает положительные эмоции. 

 

Задания для практической  

и самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Вспомните из курса педагогики цели, задачи и 

принципы организации внеклассной работы. Подумайте, поче-

му сегодня этому виду деятельности в начальной школе отве-

дено такое большое количество времени и речь идет уже о вне-
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урочной деятельности. В чем разница между этими двумя поня-

тиями?  

Задание 2. Сопоставьте цели внеурочной деятельности 

с современными целями образования в начальной школе во-

обще и с целями изучения математики в начальной школе в 

частности.  

Задание 3. Какие существуют формы организации вне-

урочной деятельности в начальной школе? Какие из этих форм 

существуют на протяжении долгих лет, какие – более современ-

ные? Какие из них, на ваш взгляд, наиболее эффективны при 

организации занятий по математике с младшими школьника-

ми? Ответ обоснуйте. 

Задание 4. Что, по вашему мнению, должно входить в со-

держание внеурочной деятельности по математике? Перечис-

лите конкретные темы. 

Задание 5. Найдите в периодических изданиях (напри-

мер, в журналах «Начальная школа», «Начальная школа плюс 

До и После», «Педагогические технологии», «Классный руково-

дитель», «Завуч начальной школы» и т.д.) и Интернете статьи по 

теме «Внеурочная деятельность по математике в начальной 

школе». Проанализируйте их на предмет того, насколько они 

содержательны, интересны. Выберите статьи с наиболее удач-

ными конспектами (не менее трех) и законспектируйте их. По-

степенно накапливайте конспекты внеурочных мероприятий 

для дальнейшей работы. 

Задание 6. Одной из наиболее популярных педагогиче-

ских технологий является технология проектного обучения (из-

начально метод проектов). Проектное обучение при изучении 

математики можно применять и на уроках, и во внеурочной де-

ятельности. Познакомьтесь подробнее с этой технологией и со-



 124 

ставьте список тем наиболее интересных проектов для внеуроч-

ной деятельности по математике в начальной школе (не менее 

30). Обратите особое внимание на Примерную программу 

начального общего образования (книга из серии «Стандарты 

второго поколения»). 

Задание 7. Разработайте программу внеурочной деятель-

ности по математике в начальной школе на одну четверть 

(например, программу факультатива). Лучше составить ее в виде 

таблицы, где в колонках отметить примерные даты, темы, форму 

проведения (занятие в классе, экскурсия, выполнение проекта, 

математический праздник и т.д.), краткое содержание, ожидае-

мые результаты. 

Задание 8. Составьте конспект внеурочного мероприятия 

по математике для учащихся начальной школы. Предусмотрите 

разработку наглядности и раздаточного материала. 

Задание 9. Разработайте комплекс олимпиадных заданий 

для обучающихся 2, 3 или 4 класса. Обязательно приведите ре-

шения (если возможно несколько вариантов, приведите все), 

ответы и критерии оценивания. 

Задание 10. Составьте план проведения Недели матема-

тики в школе.  

Задание 11. Во время практики посетите одно из вне-

урочных мероприятий по математике, подготовленное педаго-

гом начальной школы. Проанализируйте занятие по следующей 

схеме: 

1. Школа, класс, форма проведения мероприятия. 

2. Тема мероприятия и цель его проведения. 

3. Связь темы мероприятия с программой по математике 

данного класса и последующих классов. 

4. Целесообразность выбора темы и формы мероприятия. 
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5. Участие младших школьников в подготовительной ра-

боте. 

6. Научность содержания рассматриваемого математиче-

ского материала. Совершенствованию каких знаний по матема-

тике и универсальных учебных действий способствует програм-

ма проведенного мероприятия? 

7. Доступность материала. Использование наглядности и 

технических средств обучения. 

8. Участие школьников в проведении мероприятия, их ак-

тивность. 

9. Методы обратной связи, использованные учителем. 

10.  Педагогическая ценность проводимого мероприятия.  

 

Библиографический список 
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9. Примерные программы начального общего образования: 
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11. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность 
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Сфера, 2005. – 112 с. – ISBN 5-89144-584-0. 

13. Сычёва, Г.Н. Математика в таблицах: 1–4 классы / Г.Н. Сы-

чёва. – Изд. 3-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 218 с. – ISBN 

978-5-222-20228-9. 

14. Труднев, В.П. Считай, смекай, отгадывай (для учащихся 

начальной школы) / В.П. Труднев. – Санкт-Петербург: Лань, 1994. – 

208 с. – ISBN 5-7601-0001-7. 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. – URL: http:// www.school-collection.edu.ru. 

16. «Первое сентября». – URL: http://www.lseptember.ru. 

17. Профессиональное сообщество педагогов. – URL: 

http://www.metodisty.ru. 

 

 

http://www.lseptember.ru/
http://www.metodisty.ru/


 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Математика в начальной школе всегда была в ряду обяза-

тельных дисциплин и одной из самых сложных. Безусловно, ос-

новную роль в приобщении детей к этому интересному предмету 

играет учитель. Именно он должен быть не просто методически 

подготовлен, но и сам заинтересован в ценности математики. 

Кроме того, следует видеть связь этой науки с жизнью, другими 

науками и максимально понятно показать эту связь ученикам. 

Этому будут способствовать и математические экскурсии, и орга-

низация проектной работы младших школьников, и проведение 

интегрированных занятий. Не стоит забывать и о совместной ра-

боте с родителями. Направлений в сфере начального математи-

ческого образования достаточно. Помимо традиционных общих и 

частных вопросов методики, появляются и дополнительные, осо-

бенно в условиях перехода начальной школы к работе по новому 

стандарту. Методика обогащается новыми подходами, приема-

ми, средствами, оценочными материалами. В руках учителей – 

будущее этой науки.  
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СЛОВАРЬ  

 

Общепедагогические термины 

Образование – единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения, являющийся общественно значимым бла-

гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-

ского и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов (ст. 2 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.). 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.). 

Обучение – целенаправленный процесс организации дея-

тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения зна-

ний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни (ст. 2 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.). 

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт – совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
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направлению подготовки, утвержденных Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2012 г.). 

Образовательная программа – комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм ат-

тестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (ст. 2 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 2012 г.). 

Примерная основная образовательная программа – учеб-

но-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) опре-

деленной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образова-

тельной деятельности, включая примерные расчеты норматив-

ных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 2012 г.). 

Общее образование – вид образования, который направ-

лен на развитие личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жиз-
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ни человека в обществе, осознанного выбора профессии и по-

лучения профессионального образования (ст. 2 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 2012 г.). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образо-

вательную программу (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 2012 г.). 

Учащиеся – лица, осваивающие образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы (ст. 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 2012 г.). 

Образовательная деятельность – деятельность по реали-

зации образовательных программ (ст. 2 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 2012 г.). 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудова-

ние, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструмен-

ты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, ком-

пьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-

ратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности (ст. 2 ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2012 г.). 

Контроль педагогический – 1) одна из форм проверки и 

оценки усвоенных знаний; 2) механизм саморегуляции в педа-

гогической и социальной системах; 3) получение информации о 

характере познавательной деятельности, уровне самостоятель-

ности учащихся; об эффективности методов, форм и способов 

учебно-воспитательной деятельности (С.А. Днепров, В.М. Кад-

невский). 



 134 

Оценка – 1) совокупность методических средств для изу-

чения и контроля отдельных свойств и проявлений личности; 

2) качественная определенность знаний учащихся; 3) разновид-

ность контроля за учебной деятельностью учащихся; 4) обеспе-

чение обратной связи с учеником; 5) метод установления кон-

троля за знаниями учащихся (С.А. Днепров, В.М. Кадневский). 

Отметка – 1) то же, что и оценка; 2) количественная опре-

деленность оценки знаний учащихся (С.А. Днепров, В.М. Кад-

невский). 

Преемственность – внутренняя органическая связь обще-

го, физического и духовного развития на грани дошкольного и 

школьного детства, внутренняя подготовка при переходе от од-

ной ступени формирования личности к другой (А.М. Леушина). 

Пространственное мышление – специфический вид мыс-

лительной деятельности, которая имеет место в решении задач, 

требующих ориентации в практическом и теоретическом про-

странстве (как видимом, так и воображаемом). В своих наиболее 

развитых формах это есть мышление образами, в которых фикси-

руются пространственные свойства и отношения. Оперируя исход-

ными образами, созданными на различной наглядной основе, 

мышление обеспечивает их видоизменение, трансформацию и 

создание новых образов, отличных от исходных (И.С. Якиманская). 

Образовательная система – единство теоретико-ме-

тодологической (концептуальной) трактовки образования и ее 

реализации в конкретных учебных технологиях, методических 

подходах, программах, учебниках и других образовательных 

средствах и приемах (А.А. Вахрушев). 

Технологическая карта урока – современная форма пла-

нирования педагогического взаимодействия учителя и обучаю-

щихся; обобщенно-графическое выражение сценария урока, 
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основа его проектирования, средство представления индивиду-

альных методов работы (И.М. Логвинова, Г.Л. Копотева). 

Учебно-методический комплект – совокупность докумен-

тов, методических материалов, учебных пособий по какой-либо 

учебной дисциплине, объединенных общим подходом в разра-

ботке данного учебного курса (пакет программ, учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, сборники тестов или задач и т.д.) (сло-

варь Коджаспировых). 

Учебник – учебное издание для школьников или студентов, 

содержащее систематическое изложение дисциплины или ее 

раздела, части, соответствующее программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида учебной литературы 

(В.М. Полонский); комплексная информационно-деятельностная 

модель образовательного процесса, происходящего в рамках 

соответствующей дидактической системы и включающего необ-

ходимые условия для его осуществления (А.В. Хуторской). 

Школа малокомплектная – школа без параллельных 

классов, с малым контингентом учащихся. Распространены 

главным образом в сельской местности. С классом-комплектом 

(несколько классов, насчитывающих вместе менее 15 человек) 

работает один учитель (Педагогический энциклопедический 

словарь под ред. Б.М. Бим-Бада). 
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ТЕРМИНЫ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Методика изучения нумерации целых  

неотрицательных чисел 

Число – результат счета элементов множества (количе-

ственная характеристика множества предметов); результат из-

мерения величин; синтез операций классификации, сериации, 

сохранения. 

Цифра – знак для записи чисел; символ, обозначающий 

число на письме. 

Разряд – определенное место в записи числа в позиционной 

системе счисления; позиция цифры в записи числа. 

Класс объединяет три разряда. 1) Класс единиц – единицы, 

десятки, сотни. Это первый класс. 2) Класс тысяч – единицы ты-

сяч, десятки тысяч, сотни тысяч. Это второй класс. Единица этого 

класса – тысяча. 3) Класс миллионов – единицы миллионов, де-

сятки миллионов, сотни миллионов. Это третий класс. Единица 

этого класса – миллион. 

Счет – процесс упорядочивания множества путем присво-

ения каждому элементу определенного номера. 

Абак – таблица разрядов с двумя рядами карманов для 

палочек и для карточек с цифрами. 

Концентр – это принцип организации учебного материала 

по относительно замкнутым циклам, в пределах которых фор-

мируются автономные навыки построения речевых высказыва-

ний разной сложности в соответствии с разными сферами и це-

лями общения, а также сам учебный материал, организованный 

по замкнутым циклам.  
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Методика обучения решению текстовых задач 

Задача – некоторая ситуация, требующая исследования и 

разрешения человеком (или решающей системой). 

Текстовая задача – описание некоторой ситуации (явле-

ния, процесса) на естественном и(или) математическом языке с 

требованием либо дать количественную характеристику какого-

то компонента этой ситуации (определить числовое значение 

некоторой величины по известным числовым значениям других 

величин и зависимости между ними), либо установить наличие 

или отсутствие некоторого отношения между ее компонентами 

или определить вид этого отношения, либо найти последова-

тельность требуемых действий (Т.Е. Демидова, А.П. Тонких). 

Условие задачи – числовые значения величин и суще-

ствующие между ними зависимости, т.е. количественные и ка-

чественные характеристики объектов задачи и отношений меж-

ду ними. 

Искомая величина – величина, значения которой требу-

ется найти. Искомые, или неизвестные, – числовые значения 

искомых величин. 

Решение задачи – 1) результат, т.е. ответ на требование 

задачи; 2) процесс нахождения этого результата, т.е. вся дея-

тельность человека, решающего задачу, с момента начала чте-

ния задачи до окончания решения; 3) лишь те действия, кото-

рые производят над условиями и их следствиями на основе об-

щих положений математики для получения ответа задачи. 

Стохастика – случайность. Стохастический процесс – это 

процесс, поведение которого не является детерминированным, 

и последующее состояние такой системы описывается как вели-

чинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Методика изучения алгебраического материала 

Математическое выражение – последовательность букв 

и чисел, соединенных знаками действий. 

Числовое выражение – математическое выражение, содер-

жащее только числа и знаки действий. Например: 30 – 5. 

Значение числового выражения – число, которое получи-

ли в результате выполнения всех действий, указанных в число-

вом выражении. 

Буквенное выражение – математическое выражение, со-

держащее наряду с числами переменные, обозначенные бук-

вами. Например: а + 7. 

Сравнить два выражения – значит сравнить значения этих 

выражений. 

Равенство – два числовых математических выражения, 

соединенные знаком «=». Например: 3 + 7 = 10. 

Неравенство – два числовых математических выражения, 

соединенные знаком «>» или «<». Например: 3 + 7 < 11. 

Уравнение – равенство с неизвестным числом; равенство, 

содержащее неизвестное число, обозначенное буквой. Напри-

мер: х + 23 = 45. 

Корень уравнения – такое значение неизвестного, при ко-

тором уравнение обращается в верное равенство. 

Решить уравнение – значит найти такое значение неиз-

вестного числа, при котором равенство будет верным. 

Решение уравнения – число (корень), при подстановке 

которого уравнение обращается в верное числовое равен-

ство; сам процесс отыскания такого числа (способ решения 

уравнения). 
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Методика изучения геометрического материала 

Точка – элементарная геометрическая фигура; неопреде-

ляемое понятие геометрии. Считается, что точка не имеет ни 

длины, ни ширины, ни площади. С точкой знакомят методом 

показа – рисуют или прокалывают стержнем ручки в листочке 

бумаги. 

Линия – неопределяемое понятие геометрии. С линией 

знакомят методом показа – моделируют из шнура или рисуют. 

Бывает прямая, кривая, ломаная. 

Отрезок – часть прямой, заключенная между двумя точ-

ками. Имеет длину, которую можно измерить. 

Линейка – инструмент для измерения длин отрезков. 

Многоугольник – плоская фигура, ограниченная замкну-

той ломаной. Периметр многоугольника – сумма длин всех его 

сторон. Диагональ многоугольника – отрезок, соединяющий 

противолежащие вершины многоугольника. С диагоналями 

прямоугольника детей знакомят методом показа.  

Четырехугольник – фигура, которая состоит из четырех то-

чек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и четырех 

попарно не пересекающихся отрезков, соединяющих эти точки; 

часть плоскости, ограниченная четырьмя попарно не пересекаю-

щимися отрезками, соединяющими четыре точки, никакие три из 

которых не лежат на одной прямой. Имеет четыре стороны и че-

тыре вершины. 

Длина ломаной – сумма длин звеньев ломаной. 

Прямой угол – угол, который по определению содержит 

90°. В начальной школе понятие прямого угла дается методом 

показа (сгибание листа бумаги). 

Угольник – инструмент для распознавания и построения 

прямых углов. 
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Прямоугольник – четырехугольник, у которого все углы 

прямые. 

Квадрат – прямоугольник, у которого все стороны равны. 

Палетка – инструмент для определения площади всех фи-

гур; лист кальки (или прозрачного пластика), на который нане-

сена сетка квадратов размером 1 см х 1 см. 

Круг – часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Окружность – граница круга. В начальной школе детей не 

знакомят с классическим определением окружности (множество 

точек, равноудаленных от центра). Знакомство с окружностью 

проводят методом показа: замкнутая кривая линия, которую рису-

ет грифель циркуля, – это окружность. 

Радиус окружности – отрезок, соединяющий центр 

окружности с какой-нибудь ее точкой. Радиусы одной окружно-

сти равны. 

Диаметр окружности – отрезок, проходящий через центр 

окружности и соединяющий две любые ее точки. Диаметры од-

ной окружности равны. Диаметр равен двум радиусам. 

Треугольник – фигура, которая состоит из трех точек, не 

лежащих на одной прямой, и трех попарно соединяющих их от-

резков; часть плоскости, ограниченная тремя отрезками, кото-

рые попарно соединяют три точки, не лежащие на одной пря-

мой. Имеет три стороны и три вершины. 

Разносторонний треугольник – треугольник, имеющий 

стороны разной длины. Равнобедренный треугольник – тре-

угольник, у которого равны две стороны. Равносторонний тре-

угольник – треугольник, у которого все три стороны равны. Ост-

роугольный треугольник – треугольник, все углы которого ост-

рые. Прямоугольный треугольник – треугольник, имеющий 
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один прямой угол. Тупоугольный треугольник – треугольник, 

имеющий один тупой угол.  

Угол – фигура, образованная двумя лучами, имеющими об-

щее начало. Стороны угла – лучи, образующие угол. Вершины уг-

ла – общее начало лучей, образующих угол. 

Луч – часть прямой, ограниченная с одной стороны.  

Числовой луч – луч, на котором точками обозначены 

натуральные числа. 

Методика работы над величинами 

Величина – некоторое свойство предметов и явлений, ко-

торое поддается количественной оценке. 

Измерение – количественная оценка величины; опреде-

ление величины чего-нибудь какой-нибудь мерой. Результат 

процесса измерения – определенное численное значение, по-

казывающее, сколько раз выбранная мера «уложилась» в изме-

ряемую величину. 

Мера – единица измерения. 

Длина – характеристика линейных размеров предмета 

(протяженности). 

Сантиметр – метрическая мера длины. Сантиметр равен 

одной сотой доле метра, десятой доле дециметра. Записывает-

ся так: 1 см (без точки). 

Дециметр – метрическая мера длины. Дециметр равен одной 

десятой доле метра. Записывается так: 1 дм (без точки). 

Метр – основная мера длины. Обозначается так: 1 м (без 

точки).  

Километр – метрическая мера длины. Километр равен 

1000 м. Записывается так: 1 км (без точки). 
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Миллиметр – метрическая мера длины. Миллиметр ра-

вен одной тысячной доле метра, т.е. десятой доле сантиметра. 

Записывается так: 1 мм (без точки). 

Масса – физическое свойство предмета, поддающееся из-

мерению; величина, измеряющая количество вещества в теле. 

Взвешивание – процесс измерения массы. 

Килограмм – метрическая мера массы. Обозначается так: 

1 кг (без точки). 

Грамм – метрическая мера массы. Обозначается так:  

1 г (без точки). 1 кг = 1000 г 

Центнер – метрическая мера массы. Обозначается так:  

1 ц (без точки). 1 ц = 100 кг 

Тонна – метрическая мера массы. Обозначается так:  

1 т (без точки). 1 т = 10 ц  1 т = 1000 кг 

Емкость – объем мер жидкости. Мера емкости – литр. 

Литр – метрическая мера объема. Обозначается так: 1 л 

(без точки). 

Площадь геометрической фигуры – свойство фигуры за-

нимать измеряемое место на плоскости. Площадь фигуры из-

меряют с помощью единиц площади (м2, дм2, см2, мм2). 

Квадратный сантиметр – метрическая мера площади. 

Один квадратный сантиметр – это площадь квадрата, сторона 

которого равна 1 см. Запись:  

1 см2 (без точки). 

Квадратный дециметр – метрическая мера площади. 

Один квадратный дециметр – это площадь квадрата, сторона 

которого равна 1 дм. Запись:  

1 дм2 (без точки).  1 дм2 = 100 см2 
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Квадратный метр – метрическая мера площади. Один 

квадратный метр – это площадь квадрата, сторона которого 

равна 1 м.  

Запись: 1 м2 (без точки). 1 м2 = 100 дм2 1 м2 = 10 000 см2 

Квадратный миллиметр – метрическая мера площади. 

Один квадратный миллиметр – это площадь квадрата, сторона 

которого равна 1 мм. Запись: 1 мм2 (без точки). 1 см2 = 100 мм2 

  1 дм2 = 10 000 мм2 

Квадратный километр – метрическая мера площади. 

Один квадратный километр – это площадь квадрата, сторона 

которого равна 1 км. Запись:  

1 км2 (без точки).  1 км2 = 1 000 000 м2 

Ар – квадрат со стороной 10 м (в просторечии «сотка»).  

Запись: 1 а (без точки). 1 а = 100 м2 

Гектар – квадрат со стороной 100 м. Запись: 1 га (без точ-

ки).  

1 га = 100 а  1 га = 10 000 м2  

1 км2 = 100 га  1 км2 = 10 000 а 

Время – длительность протекания процессов; объектив-

ная реальность, данная нам в ощущениях. Время – это процесс, 

который не воспринимается сенсорикой ребенка непосред-

ственно: в отличие от массы или длины его нельзя потрогать 

или увидеть. Время измеряют с помощью часов (ч), минут (мин), 

секунд (с), суток (сут.), недель (нед.), месяцев (мес.), лет/годов 

(г.), веков (в.). 

1 в. = 100 г.  1 г. = 12 мес.  

1 сут. = 24 ч  1 ч = 60 мин 

1 мин = 60 с В году 365 или 366 суток. 

В месяце 30 или 31 сутки. В феврале 28 или 29 суток. 
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Скорость – путь, пройденный телом за единицу времени. 

Скорость – величина физическая, ее наименования содержат 

две величины – единицы длины и единицы времени: 3 км/ч, 45 

м/мин; 20 см/с; 8 м/с и т.п. 

Средняя скорость – среднее арифметическое нескольких 

значений скорости.  

Расстояние – скорость, умноженная на время. 

Скорость сближения – сумма скоростей двух объектов 

при одновременном движении навстречу друг другу.  

Скорость удаления – сумма скоростей двух объектов при од-

новременном движении в противоположные стороны. 

Именованные числа – числа с наименованиями единиц 

измерения величин. При решении задач с ними приходится вы-

полнять арифметические действия. Например: 4 км 700 м – 400 

м = 4 км 300 м 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ЭССЕ 

 

Эссе (от лат. опыт) – это литературное произведение 

(связный текст), написанное на спорную тему, в котором автор 

защищает некий тезис, приводя доводы «за» и «против»; это 

литературный жанр со свободной структурой, организующую 

роль в которой играют ассоциативные связи. Может быть худо-

жественным и публицистическим, критическим и научным, а 

также объединять элементы всех этих жанров. Может включать 

элементы повествования, описания и рассуждения. 

Цели эссе: 1) убедить аудиторию в определенной точке 

зрения и склонить ее на свою сторону (при этом большое вни-

мание уделяется противоположной позиции); 2) ясно сформу-

лировать, почему предпочтительна именно эта позиция, а не 

другая. Объем эссе – от 0,5 (мини-эссе) до 3 страниц печатного 

текста.  

Тема предлагается педагогом, но может быть несколько 

изменена, скорректирована, расширена учащимися, поэтому 

следует подготовить несколько тем. Эссе нужно воспринимать 

как способ развития мышления, поэтому не следует оценивать 

эссе с точки зрения грамотности (лояльность по отношению к 

правописанию). 
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СТРУКТУРА ЭССЕ 

 

Введение: формулировка темы; актуальность; расхождение 

мнений относительно темы; структура рассмотрения темы и пе-

реход к основному суждению. Возможен проблемный вопрос. 

Основная часть: суждения (аргументы), которые выдви-

гает автор (2–3); основные понятия; доказательства и поддерж-

ки (факты и примеры); контраргументы (противоположные суж-

дения). Возможны подзаголовки, таблицы. 

Заключение: повторение основного суждения; 1–2 предло-

жения, резюмирующие аргументы в защиту основного суждения; 

общее предупреждение о последствиях непринятия выдвигаемого 

суждения; общее заключение о полезности данного утверждения. 

Возможно повторение, цитирование, впечатляющее утверждение, 

иллюстрирование.  

(Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления  

на уроке: пособие для учителя / С.И. Заир-Бек, 

И.В. Муштавинская. – Москва: Просвещение, 2011. – 222 с. – 

ISBN 978-5-09-019218-7) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

 

Настоящая Концепция представляет собой систему взгля-

дов на базовые принципы, цели, задачи и основные направле-

ния развития математического образования в Российской Феде-

рации. 

 

I. Значение математики в современном мире и в России 

Математика занимает особое место в науке, культуре и об-

щественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих 

мирового научно-технического прогресса. Изучение математики 

играет системообразующую роль в образовании, развивая позна-

вательные способности человека, в том числе к логическому мыш-

лению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное 

математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в 

XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, раз-

витие экономики, обороноспособность, создание современных 

технологий зависят от уровня математической науки, математиче-

ского образования и математической грамотности всего населе-

ния, от эффективного использования современных математиче-

ских методов. Без высокого уровня математического образова-
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ния невозможны выполнение поставленной задачи по созда-

нию инновационной экономики, реализация долгосрочных це-

лей и задач социально-экономического развития Российской 

Федерации, модернизация 25 млн высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. Развитые страны и страны, соверша-

ющие в настоящее время технологический рывок, вкладывают 

существенные ресурсы в развитие математики и математиче-

ского образования. 

Россия имеет значительный опыт в математическом обра-

зовании и науке, накопленный в 1950–1980 годах. Форсирован-

ное развитие математического образования и науки, обеспечи-

вающее прорыв в таких емких стратегических направлениях, как 

информационные технологии, моделирование в машинострое-

нии, энергетике и экономике, прогнозирование природных и 

техногенных катастроф, биомедицина, будет способствовать 

улучшению положения и повышению престижа России в мире. 

Система математического образования, сложившаяся в России, 

является прямой наследницей советской системы. Необходимо 

сохранить ее достоинства и преодолеть серьезные недостатки. 

Повышение уровня математической образованности сделает 

более полноценной жизнь россиян в современном обществе, 

обеспечит потребности в квалифицированных специалистах для 

наукоемкого и высокотехнологичного производства. 

 

II. Проблемы развития математического образования 

В процессе социальных изменений обострились пробле-

мы развития математического образования и науки, которые 

могут быть объединены в следующие основные группы. 
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1. Проблемы мотивационного характера 

Низкая учебная мотивация школьников и студентов свя-

зана с общественной недооценкой значимости математического 

образования, перегруженностью образовательных программ 

общего образования, профессионального образования, а также 

оценочных и методических материалов техническими элемен-

тами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных про-

грамм, отвечающих потребностям обучающихся и действитель-

ному уровню их подготовки. Все это приводит к несоответствию 

заданий промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции фактическому уровню подготовки значительной части обу-

чающихся. 

2. Проблемы содержательного характера 

Выбор содержания математического образования на всех 

уровнях образования продолжает устаревать и остается фор-

мальным и оторванным от жизни, нарушена его преемствен-

ность между уровнями образования. Потребности будущих спе-

циалистов в математических знаниях и методах учитываются 

недостаточно. Фактическое отсутствие различий в учебных про-

граммах, оценочных и методических материалах, в требованиях 

промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

разных групп учащихся приводит к низкой эффективности учеб-

ного процесса, подмене обучения «натаскиванием» на экзамен, 

игнорированию действительных способностей и особенностей 

подготовки учащихся. Математическое образование в образо-

вательных организациях высшего образования оторвано от со-

временной науки и практики, его уровень падает, что обуслов-

лено отсутствием механизма своевременного обновления со-

держания математического образования, недостаточной инте-

грированностью российской науки в мировую. 
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3. Кадровые проблемы 

В Российской Федерации не хватает учителей и препода-

вателей образовательных организаций высшего образования, 

которые могут качественно преподавать математику, учитывая, 

развивая и формируя учебные и жизненные интересы различ-

ных групп обучающихся. Сложившаяся система подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников не отвечает современным нуждам. 

Выпускники образовательных организаций высшего образова-

ния педагогической направленности в своем большинстве не 

отвечают квалификационным требованиям, профессиональным 

стандартам, имеют мало опыта педагогической деятельности и 

опыта применения педагогических знаний. Подготовка, получа-

емая подавляющим большинством студентов по направлениям 

математических и педагогических специальностей, не способ-

ствует ни интеллектуальному росту, ни требованиям педагоги-

ческой деятельности в общеобразовательных организациях. 

Преподаватели образовательных организаций высшего образо-

вания в большинстве своем оторваны как от современных на-

правлений математических исследований, включая приклад-

ные, так и от применений математики в научных исследованиях 

и прикладных разработках своей образовательной организации 

высшего образования. Система дополнительного профессио-

нального образования преподавателей недостаточно эффектив-

на и зачастую просто формальна в части совершенствования 

математического образования. 
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III. Цели и задачи Концепции 

Цель настоящей Концепции – вывести российское мате-

матическое образование на лидирующее положение в мире. 

Математика в России должна стать передовой и привлекатель-

ной областью знания и деятельности, получение математиче-

ских знаний – осознанным и внутренне мотивированным про-

цессом. 

Изучение и преподавание математики, с одной стороны, 

обеспечивают готовность учащихся к применению математики в 

других областях, с другой стороны, имеют системообразующую 

функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность 

школьников и студентов к обучению, а также на содержание и пре-

подавание других предметов. 

Задачами развития математического образования в Рос-

сийской Федерации являются: 

 модернизация содержания учебных программ матема-

тического образования на всех уровнях (с обеспечением их преем-

ственности) исходя из потребностей обучающихся и потребно-

стей общества во всеобщей математической грамотности, в спе-

циалистах различного профиля и уровня математической подго-

товки, в высоких достижениях науки и практики; 

 обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях 

для каждого обучающегося, формирование у участников обра-

зовательных отношений установки «нет неспособных к матема-

тике детей», обеспечение уверенности в честной и адекватной 

задачам образования государственной итоговой аттестации, 

предоставление учителям инструментов диагностики (в том 

числе автоматизированной) и преодоления индивидуальных 

трудностей; 
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 обеспечение наличия общедоступных информационных 

ресурсов, необходимых для реализации учебных программ мате-

матического образования, в том числе в электронном формате, 

инструментов деятельности обучающихся и педагогов, примене-

ние современных технологий образовательного процесса; 

 повышение качества работы преподавателей математики 

(от педагогических работников общеобразовательных организа-

ций до научно-педагогических работников образовательных орга-

низаций высшего образования), усиление механизмов их матери-

альной и социальной поддержки, обеспечение им возможности 

обращаться к лучшим образцам российского и мирового матема-

тического образования, достижениям педагогической науки и со-

временным образовательным технологиям, создание и реализа-

ция ими собственных педагогических подходов и авторских про-

грамм; 

 поддержка лидеров математического образования (ор-

ганизаций и отдельных педагогов и ученых, а также структур, 

формирующихся вокруг лидеров), выявление новых активных 

лидеров; 

 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мо-

тивацию и проявляющим выдающиеся математические спо-

собности, всех условий для развития и применения этих спо-

собностей; 

 популяризация математических знаний и математиче-

ского образования. 
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IV. Основные направления реализации Концепции 

1. Дошкольное и начальное общее образование 

Система учебных программ математического образования 

в дошкольном и начальном образовании при участии семьи 

должна обеспечить: 

 в дошкольном образовании – условия (прежде всего 

предметно-пространственную и информационную среду, обра-

зовательные ситуации, средства педагогической поддержки ре-

бенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, пер-

вичных математических представлений и образов, используе-

мых в жизни; 

 в начальном общем образовании – широкий спектр ма-

тематической активности (занятий) обучающихся как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности (прежде всего решение логи-

ческих и арифметических задач, построение алгоритмов в визу-

альной и игровой среде), материальные, информационные и 

кадровые условия для развития обучающихся средствами ма-

тематики. 

2. Основное общее и среднее общее образование 

Математическое образование должно: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечивать каждого обучающегося развивающей ин-

теллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя 

присущую математике красоту и увлекательность; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолже-

ния образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математиче-

ские исследования, работу в сфере информационных техноло-

гий и др. 
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В основном общем и среднем общем образовании необ-

ходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии 

с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования. 

Необходимо предоставить каждому учащемуся независи-

мо от места и условий проживания возможность достижения 

соответствия любого уровня подготовки с учетом его индивиду-

альных потребностей и способностей. Возможность достижения 

необходимого уровня математического образования должна 

поддерживаться индивидуализацией обучения, использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. Возможность достижения высокого уровня подготовки 

должна быть обеспечена развитием системы специализирован-

ных общеобразовательных организаций и специализированных 

классов, системы дополнительного образования детей в обла-

сти математики, системы математических соревнований (олим-

пиад и др.). Соответствующие программы могут реализовывать-

ся и организациями высшего образования (в том числе в рамках 

существующих и создаваемых специализированных учебно-

научных центров университетов, а также сетевых форм реали-

зации образовательных программ). 

Достижение какого-либо из уровней подготовки не долж-

но препятствовать индивидуализации обучения и закрывать 

возможности продолжения образования на более высоком 

уровне или изменения профиля. 

Необходимо стимулировать индивидуальный подход и 

индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися, 

прежде всего привлекая педагогов с большим опытом работы. 

Совершенствование содержания математического обра-

зования должно обеспечиваться в первую очередь за счет опе-

режающей подготовки и дополнительного профессионального 

образования педагогов на базе лидерских практик математиче-
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ского образования, сформировавшихся в общеобразовательных 

организациях. 

3. Профессиональное образование 

Система профессионального образования должна обеспе-

чивать необходимый уровень математической подготовки кадров 

для нужд математической науки, экономики, научно-технического 

прогресса, безопасности и медицины. Для этого необходимо раз-

работать современные программы, включить основные математи-

ческие направления в соответствующие приоритетные направле-

ния модернизации и технологического развития российской эко-

номики. 

Студенты, изучающие математику, включая информаци-

онные технологии, и их преподаватели должны участвовать в 

математических исследованиях и проектах. Преподавателям 

математических факультетов классических университетов необ-

ходимо вести признаваемые профессиональным сообществом 

фундаментальные исследования, а их студенты должны уделять 

значительно больше времени, чем в настоящее время, реше-

нию творческих учебных и исследовательских задач. Препода-

ватели математических кафедр технических университетов 

должны вести исследования в фундаментальной математике 

или в прикладных профильных областях, выполнять работы по 

заказу организаций, в которых принимают участие и студенты 

(аналогично для экономических и других образовательных ор-

ганизаций высшего образования), преподаватели математиче-

ских кафедр педагогических вузов должны работать со школь-

никами, участвовать в разработке аттестационных материалов, 

учебных пособий для школьников. Студентам (в том числе гото-

вящимся стать учителями и воспитателями в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность) необходимо ре-

шать задачи элементарной математики в зоне своего ближай-

шего развития, в существенно большем объеме, чем сегодня, 
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проходить практику в школе, используя эту деятельность как 

основу и мотивирующий фактор для получения психолого-

педагогических знаний. 

Взаимодействие органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, образовательных организаций высшего об-

разования и общеобразовательных организаций должно быть 

ориентировано на поддержку прихода в школу лучших выпуск-

ников математических факультетов педагогических образова-

тельных организаций высшего образования, выпускников про-

фильных специальностей классических университетов. Необхо-

димо обеспечить лучшим выпускникам, обучавшимся по про-

граммам математической направленности образовательных ор-

ганизаций высшего образования и имеющим склонности и спо-

собности к педагогической работе, возможность преподавать в 

образовательной организации высшего образования. 

4. Дополнительное профессиональное образование, подготов-

ка научно-педагогических работников образовательных  

организаций высшего образования и научных работников  

научных организаций, математическая наука 

Для успешных преподавателей должна быть обеспечена 

возможность их профессионального роста в форме научной и при-

кладной работы, дополнительного профессионального образова-

ния, включая стажировку в организациях – лидерах фундаменталь-

ных и прикладных исследований в области математики и матема-

тического образования. 

Важной является поддержка в России мировых организаций, 

решающих задачу подготовки исследователей и преподавателей 

высшего уровня, в том числе создание научно-образовательных 

центров мирового уровня, приглашающих ученых для проведения 

исследовательской работы и участия в разработке образователь-

ных программ. 
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Образовательные организации высшего образования и 

научные центры должны обеспечить передовой уровень фун-

даментальных и прикладных исследований в области матема-

тики и их использование в математическом образовании. Необ-

ходимо усилить интеграцию российских математических иссле-

дований в мировую науку, обеспечить достижение математиче-

скими факультетами ведущих российских университетов высоких 

позиций в мировых рейтингах, а также рост качества, количе-

ства и цитируемости работ российских математиков, привлека-

тельность российского математического образования для луч-

ших иностранных студентов и профессоров. Должна повыситься 

мобильность студентов, аспирантов и молодых кандидатов 

наук, должно развиваться сотрудничество между образователь-

ными организациями высшего образования и исследователь-

скими институтами. 

Для решения задач настоящей Концепции предусматривает-

ся доработать систему оценки труда с учетом специфики деятель-

ности и международной практики оценки труда преподавателей 

математики, научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и научных работников научных 

организаций, занятых по профилю математики. 

Образовательные организации высшего образования и 

исследовательские центры должны участвовать в работе по ма-

тематическому просвещению и популяризации математических 

знаний среди населения России. 

5. Математическое просвещение и популяризация  

математики, дополнительное образование 

Для математического просвещения и популяризации ма-

тематики предусматривается: 

 обеспечение государственной поддержки доступности 

математики для всех возрастных групп населения; 
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 создание общественной атмосферы позитивного от-

ношения к достижениям математической науки и работе в этой 

области, понимания важности математического образования 

для будущего страны, формирование гордости за достижения 

российских ученых; 

 обеспечение непрерывной поддержки и повышения 

уровня математических знаний для удовлетворения любозна-

тельности человека, его общекультурных потребностей, приоб-

ретение знаний и навыков, применяемых в повседневной жиз-

ни и профессиональной деятельности. 

Система дополнительного образования, включающая ма-

тематические кружки и соревнования, является важнейшей ча-

стью российской традиции математического образования и 

должна быть обеспечена государственной поддержкой. Одно-

временно должны развиваться такие новые формы, как получе-

ние математического образования в дистанционной форме, ин-

терактивные музеи математики, математические проекты на 

интернет-порталах и в социальных сетях, профессиональные 

математические интернет-сообщества. 

 

V. Реализация Концепции 

Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уро-

вень математического образования, что улучшит преподавание 

других предметов и ускорит развитие не только математики, но 

и других наук и технологий. Это позволит России достигнуть 

стратегической цели и занять лидирующее положение в миро-

вой науке, технологии и экономике. 

Реализация настоящей Концепции будет способствовать 

разработке и апробации механизмов развития образования, 

применимых в других областях. 

(Режим доступа: http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_156618) 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_156618
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_156618
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Из п. 1.2. Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы  

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики 

обучающиеся на ступени начального общего образования овла-

деют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, при-

обретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, вре-

мя, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр –метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, санти-

метр – миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными чис-

лами (сложение, вычитание, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случа-

ях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержа-

щего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с по-

мощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, пред-

ставленными в задаче, планировать ход решения задачи, выби-

рать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и вели-

чины по значению её доли (половина, треть, четверть, пя-

тая, десятая часть); 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с задан-

ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помо-

щью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометриче-

ских фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распозна-

вать, различать и называть геометрические тела: паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстоя-

ния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие ло-

гические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации; 
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 распознавать одну и ту же информацию, представ-

ленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

п. 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до милли-

она. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимо-

сти (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб-

лица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестно-

го компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
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Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умноже-

ния и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результа-

та, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. За-

дачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «боль-

ше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Пла-

нирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические  

фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше–ниже, слева–справа, сверху–снизу, ближе–

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепи-

пед, пирамида, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геомет-

рической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Примерная основная образовательная  

программа образовательного учреждения.  

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – 4-е изд. – Москва: 

Просвещение, 2013. – 223 с. – (Стандарты  

второго поколения). – ISBN 978-5-09026-339-9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО МАТЕМАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА 

 

Мотивацию младшего школьника на формирование орга-

низационных и содержательных предметных образовательных 

компетенций можно обеспечить, опираясь на рекомендации 

А.К. Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова (Маркова, А.К. Форми-

рование мотивации учения: кн. для учителя / А.К. Маркова, 

Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – Москва: Просвещение, 1990. – 192 с.). 

Важны специальные задания на упрочение отдельных сторон 

мотивации, например: 

1. Упражнения на поиск новых подходов к задаче со скры-

тыми возможностями. Особенно много заданий такого плана в 

учебниках УМК системы Л.В. Занкова: «Предложи свое продол-

жение задания», «Поставь к условию задачи такой вопрос, что-

бы для ответа на него потребовались все данные. Запиши его и 

реши задачу. Ты правильно выбрал вопрос?», «Внеси нужные 

изменения и реши новую задачу. Постарайся найти не один ва-

риант выполнения задания».  

2. Использование ситуаций выбора для укрепления и осо-

знания мотивов на закрепление адекватной самооценки, 

например, на выполнение заданий разного уровня сложности. 

В некоторых учебниках даются условные обозначения сложных 

заданий (например, учебник В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой, 

2 класс). Можно предложить ребенку даже с невысоким уров-

нем сформированности предметных образовательных компе-

тенций попытаться выполнить такое задание, оценив при этом 

готовность школьника к решению задания, сам процесс реше-
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ния (способ решения, стремление выполнить задание как мож-

но быстрее и т.д.), самостоятельность решения.  

3. Упражнения на целеполагание младших школьников в 

учении; при этом надо учить школьников различать свои спо-

собности в целом и усилия в данном задании, а также оцени-

вать затраты времени и сил. Целеполагание в учении в этом 

возрасте развивается интенсивно. Так, младший школьник 

научается понимать и принимать цели, исходящие от учителя, 

удерживает эти цели в течение длительного времени, выполня-

ет действия по инструкции. При правильной организации дея-

тельности учебной деятельности у младшего школьника разви-

вается умение самостоятельной постановки цели, начинает 

складываться умение соотнесения цели со своими возможно-

стями. Здесь уместно будет обращение к сложности учебных 

заданий, которая предусматривает расчет времени выполнения 

задания, исходя из уровня сложности задания. Самих учащихся 

можно ориентировать на определение сложности учебного за-

дания (по количеству операций, по непонятным словам и т.д.) и 

на самооценку успешности его выполнения, в этом заключается 

связь с принципом образовательной рефлексии. 

4. Задания на устойчивость целей, на упорство и настой-

чивость в их реализации. Удержанию цели способствуют зада-

ния на возобновление учебной деятельности после помех и 

препятствий. Укреплению настойчивости школьника при дости-

жении цели способствуют упражнения на решение заданий вы-

сокого уровня сложности без обратной связи в ходе решения. 

Упрочению внутренней активности и устойчивости цели способ-

ствуют упражнения на поведение в необязательных ситуациях. В 

этом случае можно применять методики, предложенные Л.М. 

Фридманом (Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образова-
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ния: учеб. пособие / Л.М. Фридман. – Москва: Ин-т практ. психо-

логии, 1997. – С. 100–101): 

Методика «свободных заданий»: в конце урока учитель 

предлагает детям необязательные дополнительные задания, 

которые приведены в учебнике, предупредив, что их выполне-

ние лишь желательно, но полезно, например, для более глубо-

кого освоения учебного материала и что никаких оценок за вы-

полнение этого задания не будет выставляться. Очевидно, что 

выполнение подобных заданий свидетельствует о внутреннем 

интересе учащихся к данному учебному предмету.  

Методика прерывания процесса решения задач предпо-

лагает, что самостоятельный возврат ученика к нерешенной за-

даче осуществляется при наличии у него внутренней мотивации, 

а также обнаруживает у него одно из проявлений познаватель-

ного мотива – стремление к завершенности учебных действий. 

Например, учитель рассчитывает время урока таким образом, 

чтобы учащиеся успели лишь разобрать достаточно сложную 

задачу, но не завершить ее решение: когда раздается звонок, 

учитель никакого задания относительно нерешенной задачи 

учащимся не дает. А на следующем уроке он фиксирует, кто из 

учащихся продолжил решение задачи или даже полностью ее 

решил. 

Данные методики позволят судить об интересах учащихся 

к предмету, о характере их мотивации, направленной на фор-

мирование предметных образовательных компетенций. 

В процессе формирования организационных и содержа-

тельных компетенций следует также учитывать мотивацию на 

отдельных этапах урока и у всех категорий школьников. Зада-

ча учителя состоит в том, чтобы ученик постоянно был мотиви-

рованным к действиям. В начале урока младший школьник 
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должен понять, что полезного и нового он узнает сегодня, где 

сможет применить усвоенное, какие преимущества ему даст 

новый материал. В ходе урока происходит укрепление и усиле-

ние возникшей мотивации. В конце урока необходимо создать 

мотивацию завершения – ученик должен уметь оценить, какие 

поставленные в начале урока задачи выполнены, какие – нет, 

уметь определить причину этого, сделать выводы, наметить за-

дачи для дальнейших этапов. Так, например, во 2 части учебника 

для 3 класса М.И. Моро и др. (УМК «Школа России») при изуче-

нии темы, посвященной римской нумерации, целесообразно 

прежде всего выяснить у младших школьников, где они встре-

чались с подобными обозначениями цифр, нужно ли знако-

миться с новыми обозначениями или нет. Сам учебник удачно 

приводит примеры использования этих цифр как в прошлом (на 

зданиях), так и в настоящем (часы, тома книг). В конце урока да-

ны удачные задания на применение полученных знаний – фак-

тически от учащихся требуется включить и прочитать числа, за-

писанные римскими цифрами, в предложениях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ ЦИФР 

 

Цифра 1 состоит их двух элементов – палочек маленькой 

и большой. Начинаем писать меньшую палочку немного выше 

середины клетки и ведем ее к вершине верхнего правого угла. 

Затем, не отрывая, проводим большую палочку от вершины 

верхнего правого угла, ведем до нижней стороны клетки, чуть 

правее ее середины.  

Цифра 2 состоит из трех элементов: головки, волнистой 

линии (горизонтальной палочки) и наклонной палочки. Головку 

цифры начинаем писать ниже середины верхней части клетки, 

ведем ручку вверх, закругляя и касаясь верхней и правой сторон 

клетки. Затем пишем наклонную палочку, ведем ее до середи-

ны нижней стороны клетки. Не отрывая ручки от листа бумаги, 

ведем вправо волнистую линию (горизонтальную палочку) до 

вершины нижнего правого угла клетки. 

Цифра 3 состоит из двух элементов: верхнего и нижнего 

полуовалов. Начинаем писать цифру немного ниже середины 

верхней стороны клетки. Ведем линию вверх, закругляя и каса-

ясь верхней и правой сторон клетки, доводим полуовал до се-

редины клетки. Нижний полуовал пишем, закругляя и поднимая 

чуть вверх, ведем линию вниз, не касаясь правой стороны клет-

ки, на середину нижней стороны клетки, закругляя ее. 

Цифра 4 состоит из 3 элементов: двух наклонных палочек и 

одной горизонтальной. Начинаем писать меньшую наклонную 

палочку от верхней стороны клетки, немного правее ее середи-

ны. Ведем ее наклонно вниз, чуть ниже середины клетки. Затем 

без отрыва пишем горизонтальную палочку, ведя ее вправо, 
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чуть не доводя линию до правой стороны клетки. Длинную па-

лочку начинаем писать чуть ниже вершины угла правой стороны 

клетки и ведем ее к нижней стороне клетки. 

Цифра 5 состоит из 3 элементов: наклонной и волнистой 

(горизонтальной) палочек и правого полуовала. Начинаем пи-

сать наклонную палочку немного правее середины верхней сто-

роны клетки. Ведем ее чуть наклонно, не доводя до середины 

клетки. Затем пишем правый полуовал. Сверху от палочки пи-

шем волнистую (горизонтальную) линию и ведем ее вправо до 

вершины верхнего правого угла. 

Цифра 6 состоит из двух элементов: головки и правого 

нижнего овала. Головку начинаем писать чуть ниже верхнего 

правого угла клетки, ведем линию вверх, закругляя и касаясь 

верхней стороны клетки. Ведем ее, чуть наклонно закругляя, не 

касаясь левой стороны клетки. Доводим до середины нижней 

стороны клетки, закругляем вправо, пишем овал до соединения 

с наклонной линией. 

Цифра 7 состоит из 3 элементов: волнистой линии, 

наклонной и горизонтальной палочек. Начинаем писать волни-

стую линию чуть левее середины верхней стороны клетки. Ве-

дем ее вправо до вершины правого верхнего угла. Затем без 

отрыва пишем большую наклонную палочку, доведя ее до се-

редины нижней стороны клетки. Перечеркиваем ее маленькой 

палочкой посередине. 

Цифра 8 состоит из двух элементов: верхнего и нижнего 

овалов. Верхний овал пишем чуть меньше, чем нижний. Начинаем 

писать немного выше и правее середины клетки. Ведем ручку 

вверх, закругляем, касаясь верхней и правой сторон клетки (или 

правой и верхней сторон), и ведем вниз к началу овала. Продол-

жаем линию, закругляем, не касаясь правой стороны клетки, и ве-
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дем до середины нижней стороны клетки, затем доводим вверх к 

началу овала. 

Цифра 9 состоит из двух элементов: верхнего левого ова-

ла и полуовалов. Начинаем писать овал немного ниже вершины 

верхнего правого угла клетки. Доводим до середины верхней 

стороны клетки, закругляем, не доводя до левой стороны, пи-

шем овал до середины. Ведем линию к началу овала. Не отры-

вая, проводим наклонную линию до середины нижней стороны 

клетки, закругляем ее. 

Цифра 0 состоит из одного элемента – большого овала. 

Начинаем писать немного ниже верхнего правого угла, закруг-

ляем линию, доводим до середины верхней стороны строки, 

ведем наклонную линию к нижней стороне строки, затем ведем 

к началу написания овала. 

Примечание. Написание цифр может иметь разные ва-

рианты. Здесь представлен один из них. В дальнейшем руко-

водствуйтесь прописями той программы, по которой будете 

работать. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Учебник 

Класс 

Тема урока 

Тип урока –  

Планируемые результаты 

Личностные: 

– 

– 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

– 

– 

Коммуникативные УУД: 

– 

– 

Регулятивные УУД: 

– 

– 

Предметные: 

– 

– 

При необходимости 

Оборудование: 

Оформление доски: 

Ход урока 
Этап уро-

ка 
Содержание и 
деятельность 

учителя 

Деятельность  
ученика 

Формируемые 
УУД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

УПРАЖНЕНИЯ АКТЕРСКОЙ ПСИХОТЕХНИКИ 

 

Упражнение 1. Старинная восточная забава на координа-

цию движений: 

1) сначала правой рукой быстро похлопывать себя по жи-

воту, а левой – медленно гладить затылок; 

2) потом наоборот: левой рукой быстро похлопывать себя 

по животу, а правой медленно гладить по затылку; 

3) потом правой рукой медленно поглаживать по животу, 

а левой – быстро постукивать по затылку; 

4) и сразу же – левой медленно поглаживать по животу, а 

правой рукой быстро постукивать по затылку. 

Пока вы освоите эту очередность движений, вам еще надо 

научить делать, не сбиваясь, каждое движение отдельно. По-

пробуйте! 

Упражнение 2. Знаменитая итальянская актриса Тэа Альба 

писала одновременно десятью пальцами (на каждый надевался 

наконечник с мелом) десять разных цифр. Обеими руками она 

писала две разных фразы на разных языках. Об этом рассказы-

вал в своих воспоминаниях М. Куни. Вам до таких цирковых но-

меров доходить ни к чему, но воспитывать координированность 

движений – необходимо. Потренируйтесь в чем-нибудь не-

сложном: например, правой рукой пишите в воздухе цифру 

семь, а левой ногой выписывайте на полу восьмерку… Не полу-

чается? Ну, не сразу! 

(Сценическая педагогика: сб. трудов /  

отв. ред. С.В. Гиппиус. – Ленинград: Изд-во ЛГИТМиК,  

1976. – Вып. 2. – 262 с.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Выдержки из Письма Министерства общего  

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

 

Сущность контроля и оценки результатов обучения  

в начальной школе 

Проверка и оценка достижений младших школьников явля-

ется весьма существенной составляющей процесса обучения и од-

ной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот 

компонент наряду с другими компонентами учебно-воспита-

тельного процесса (содержание, методы, средства, формы органи-

зации) должен соответствовать современным требованиям обще-

ства, педагогической и методической наукам, основным приорите-

там и целям образования в первом звене школы. Система кон-

троля и оценивания позволяет установить персональную ответ-

ственность учителя и школы в целом за качество процесса обуче-

ния. Результат деятельности учительского коллектива определяет-

ся, прежде всего, по глубине, прочности и систематичности знаний 

учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться ути-

литарной целью – проверкой усвоения знаний и выработки уме-

ний и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит 

более важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 
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Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль. Это наиболее оперативная, динамич-

ная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он сопут-

ствует процессу становления умения и навыка, поэтому прово-

дится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная 

цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреа-

гировать на недостатки, выявить их причины и принять необхо-

димые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно 

важен для учителя как средство своевременной корректировки 

своей деятельности, внесения изменении в планирование по-

следующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на 

подробный, совместный с учителем анализ последовательности 

учебных действий. Это определяет педагогическую нецелесооб-

разность поспешности в применении цифровой оценки/отметки, 

карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде 

аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправ-

ления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль. Заключается в проверке усвое-

ния программного материала по каждой крупной теме курса, а 

оценка фиксирует результат. Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для 

подготовки и обеспечивается возможность пересдать, достать 

материал, исправить полученную ранее отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не 

ориентируется на средний балл, а учитывает лишь итоговые от-
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метки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным; 

 возможность получения более высокой оценки своих 

знаний. Уточнение и углубление знаний становится мотивиро-

ванным действием ученика, отражает его желание и интерес к 

учению. 

Итоговый контроль. Проводится как оценка результатов 

учения за определенный, достаточно большой промежуток 

учебного времени – четверть, полугодие, год. Таким образом, 

итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за 

первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года. При 

выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в 

следующий класс) отдается предпочтение более высоким.  

Например, школьник выполняет итоговую контрольную ра-

боту на «4», в то время как в процессе текущего контроля соотно-

шение между «4» и «3» было в пользу «3». Это обстоятельство не 

дает учителю права снизить итоговую отметку, ученик в конечном 

счете получает «4». В то же время другой ученик, который имел 

твердую «4» в течение учебного года, написал итоговую контроль-

ную работу на «3». Оценка его предыдущей успеваемости остав-

ляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до «4». 

 

Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изучен-

ного материала, связного повествования о конкретном объекте 

окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рас-

сказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюде-

нии или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащим-

ся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на 

первых этапах обучения, когда требуются систематизация, уточне-

ние знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе 
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обучения, что требует дополнительного учебного времени или 

других способов учебной работы, для учебного диалога очень 

важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроиз-

вести информацию, но и осознанность усвоения, способность рас-

суждать, высказывать свое мнение, аргументированно строить от-

вет, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизиро-

вать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для 

начальной школы распространенной. Это связано с тем, что 

предлагаемый для воспроизведения учащимся материал, как 

правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому 

целесообразно для монологических ответов учащихся у доски 

выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от 

школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, 

а не повторения выученного дома текста статьи учебника. 

Например, составление тематических творческих рассказов на 

основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа – небольшая по времени 

(15–20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников 

по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной 

из главных целей этой работы является проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание по-

нятий, ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе 

становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. 

Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если 
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умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, 

небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля 

определяется индивидуальными особенностями, темпом про-

движения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индиви-

дуальную самостоятельную работу может получить ученик, ко-

торый пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раз-

дел программы, работал в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятель-

ные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих 

дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выпол-

ненная работа становится основанием для открытой поддержки 

школьника, воспитания у него уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные 

работы, рассчитанные на непродолжительное время (5–10 мин). 

Это способ проверки знаний и умений по отдельным суще-

ственным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного мате-

риала и правильность выбора методики обучения школьников. 

Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, 

обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Если такие са-

мостоятельные работы проводятся в первый период изучения 

темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, 

правильно выполненные. Остальные работы анализируются 

учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа – используется при фронтальном 

текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний, уме-

ний школьников по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Контрольные работы проводятся в течение 

всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 
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важное значение имеют умения и навыки, связанные с пись-

менным оформлением работы и графическими навыками (рус-

ский язык, математика), а также требующие умения излагать 

мысли, применять правила языка и письменной речи (русский 

язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная работа 

оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может орга-

низовываться по одноуровневым или по разноуровневым, от-

личающимся по степени сложности вариантам. Так, для разви-

тия самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно под-

бирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровне-

вым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, 

что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложно-

сти. При этом за правильное выполнение варианта А ученик по-

лучит отметку не выше «3», за вариант Б – не выше «4», а за вари-

ант В – «5». При желании школьник может посоветоваться с учи-

телем. Такая форма контроля мало используется в начальной 

школе и требует серьезной предварительной подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемо-

сти относятся тестовые задания. Они привлекают внимание, 

прежде всего, тем, что дают точную количественную характери-

стику не только уровня достижений школьника по конкретному 

предмету, но также могут выявить уровень его общего развития: 

умения применять знания в нестандартной ситуации, находить 

способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно 

точно и объективно при минимальной затрате времени полу-

чить общую картину развития класса, школы; собрать данные о 

состоянии системы образования в целом. 
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Особой формой письменного контроля являются графиче-

ские работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чер-

тежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по лю-

бому предмету. Их цель – проверка умения учащихся использо-

вать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, крат-

ко резюмировать и обобщать знания. Например, контрольными 

графическими работами могут быть заполнение схем «звуковая 

модель слова», «состав предложения», «синтаксический разбор 

предложения», «животное – живой организм», «дикорастущие и 

культурные растения»; составление диаграммы «свойства возду-

ха»; графические рисунки «образование родника», «реки» и др. 

 

Оценка результатов учебно-познавательной  

деятельности младших школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьни-

ком результатов обучения. На современном этапе развития 

начальной школы, когда приоритетной целью обучения являет-

ся развитие личности школьника, определяются следующие па-

раметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-

навыков, их соответствие требованиям государственного стан-

дарта начального образования; 

 степень сформированности деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художе-

ственной); 

 степень развития основных качеств умственной дея-

тельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески ре-

шать учебную задачу и др.); 
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 уровень развития познавательной активности, интере-

сов и отношения к учебной деятельности; 

 степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обу-

чения, остальные – словесными суждениями (характеристиками 

ученика). Следует обратить особое внимание на необходимость 

усиления роли постоянных наблюдений за уровнем познава-

тельных интересов и самостоятельностью обучающегося. 

Требования к оцениванию 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические 

особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение 

объективно оценить результаты своей деятельности, слабый 

контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учи-

теля и др. Любая проверка знаний должна определяться харак-

тером и объемом ранее изученного материала и уровнем обще-

го развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это 

проявляется прежде всего в том, что оценивается результат дея-

тельности ученика. Личное отношение учителя к школьнику не 

должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, что 

нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, троечни-

ков и, невзирая на конкретный результат работы, ставит отметку в 

соответствии с этим делением: отличнику – завышает, а троечни-

ку – занижает. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит 

от степени сформированности у них самооценки. Реализация 

этого требования имеет особое значение в развитии учебно-

познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 

Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и 

оценке является его эгоцентричность. Он стоит как бы над деть-

ми, только сам имеет право оценить, похвалить исправить 
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ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности. Та-

кой подход формирует у школьника убеждение в том, что оцен-

ка – проявление отношения учителя не к его деятельности, а к 

нему самому. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требо-

ваний к оценочной деятельности является формирование у 

школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с 

эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разно-

го вида. Работа учителя состоит в создании определенного об-

щественного мнения в классе: каким требованиям отвечает ра-

бота на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы испра-

вить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой 

коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оце-

ночной деятельности школьников. 

В процессе реализации воспитательной функции создают-

ся условия для формирования тех качеств личности, которые 

становятся стимулом положительного отношения к учению. Это 

касается, прежде всего, умения и желания осуществлять само-

контроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей 

деятельности с эталоном; умение анализировать правильность 

(неправильность) выбора способа учебного действия, средств 

достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, ана-

лиз их причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится 

регулятором отношений школьника и учебной среды. Ученик 

превращается в равноправного участника процесса обучения. 

Он не только готов, но и стремится к проверке своих знаний, к 

установлению того, чего он достиг и что ему еще предстоит 

преодолеть. 
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Учитель применяет для оценивания цифровой балл (от-

метку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа 

текущих и итоговых отметок остается пока наиболее продуктив-

ной формой. Вместе с тем следует обратить внимание на ее су-

щественные недостатки: недооценку оценочных суждений учи-

теля, увлечение «процентоманией», субъективность выставляе-

мых отметок. Следует не допускать тенденции формального 

«накопления» отметок, ориентировки на «среднюю» отметку, 

выведенную путем арифметических недочетов. Итоговая отмет-

ка не может быть простым среднеарифметическим данным по 

текущей проверке. Она выставляется с учетом фактического 

уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определен-

ного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую 

отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успе-

ваемость. Например, школьник получил за диктант по русскому 

языку «2», так как допустил грубые ошибки при применении 

пройденных правил орфографии. Но в последующей своей ра-

боте он усвоил эти правила и в следующем диктанте их не 

нарушил. Такое положение означает, что первая «2» недействи-

тельна, исправлена и не учитывается при выведении итоговой 

отметки. 

Таким образом, следует бороться с фетишизацией от-

метки как единственного «орудия» формирования прилежа-

ния и мотивов учения и поощрять отказ от формализма и 

«процентомании». Необходимо совершенствовать, прежде 

всего, методику текущего контроля, усиливать значение воспи-

тательной функции. 

Еще одной важной проблемой оценивания являются 

разные подходы к использованию отметки в первом классе. 
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Необходимо отказаться от выставления отметок учащимся 

первого класса в течение всего первого года. Отметка как циф-

ровое оформление оценки вводится учителем только тогда, 

когда школьники знают основные характеристики разных от-

меток (в каком случае ставится «5», а в каких случаях отметка 

снижается). До введения отметок не рекомендуется применять 

никакие другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, раз-

ноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном 

случае функции отметки берет на себя этот предметный знак, и 

отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой 

оценке. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа 

обучения. Пока дети только начинают познавать азы чтения, 

письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь определен-

ные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс 

учения, отношение ученика к выполнению конкретной учебной 

задачи, фиксирует неустоявшиеся умения и неосознанные зна-

ния. Исходя из этого, оценивать отметкой этот этап обучения 

нецелесообразно. 

С учетом современных требований к оценочной деятель-

ности в начальной школе вводится четырехбалльная система 

цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» 

(отметка «1»). 

Это связано с тем, что единица как отметка в начальной 

школе практически не используется и оценка «очень плохо» 

может быть приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка 

«посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значи-

тельно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 
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текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо-

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материа-

ла, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») достаточный минимальный 

уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недоче-

тов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики, неполно-

та, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргумен-

тации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной 

работы». Сущность ее состоит в определении отношения учите-

ля к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привле-

кательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставит-

ся как дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в 

тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (напри-

мер, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка 
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в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в зна-

менателе). Снижение отметки «за общее впечатление от рабо-

ты» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправ-

лений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте 

много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, 

отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности поз-

волит более объективно оценивать результаты обучения и 

«развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении 

предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результа-

тов учебного труда школьников. Эта форма оценочного сужде-

ния позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности 

и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин не-

удач. Причем эти причины не должны касаться личностных ха-

рактеристик учащегося «ленив», «невнимателен», «не старал-

ся»). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в каче-

стве заключения по существу работы, раскрывающего как поло-

жительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Математика 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показате-

ли: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки (отметки) 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, пра-

вил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – 

проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, 

операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометри-

ческих построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обо-

значений, величин);  
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 ошибки в записях математических терминов, символов 

при оформлении математических выкладок;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не 

связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы до-

пускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, само-

стоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или вы-

полнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или 

полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять 

как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одно-

го раза в неделю в форме самостоятельной работы или матема-
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тического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помо-

щью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника 

и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе 

проводится в основном в письменной форме. Для тематических про-

верок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место за-

нимают работы, с помощью которых проверяются знания таб-

личных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается не-

сколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 

5–6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме 

контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). 

В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение за-

дач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итого-

вая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не вы-

ставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответ-

ствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 
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