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ВВЕДЕНИЕ 

 Изменения, происходящие в современной начальной школе, 

внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения имеют конечной целью создание благоприятных условий 

для развития личности с учетом ее интересов и способностей. На ступени 

начального общего образования математика является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, таких как 

общеучебные действия, логические действия, действия постановки и 

решения проблем, кроме того начальный курс математики обладает большим 

развивающим потенциалом. Полноценное развитие учащихся связано не 

только с усвоением школьниками знаний, умений и навыков, но и с 

овладением ими мыслительными операциями, развитием таких качеств как 

глубина, гибкость, осознанность, самостоятельность мышления. Этому 

процессу будет способствовать использование в процессе обучения 

специальных упражнений и методик, позволяющих развивать способности 

ребенка к верной мыслительной оценке, к исследованию и проектированию. 

 Формирование и развитие в учебной деятельности младших 

школьников пространственных представлений является основой развития 

познавательных процессов, основой качественных изменений их содержания 

и формы. Основным условием развития пространственных представлений 

детей является целенаправленное воспитание и обучение их. Интерес к 

проблеме формирования пространственных представлений у детей младшего 

школьного возраста на уроках математики вызван ее актуальностью и 

недостаточной разработанностью.  

Актуальность обусловлена тем, что в период младшего школьного 

возраста происходят существенные изменения в психике ребенка, и период 

младшего школьного возраста является сенситивным для формирования 

пространственных представлений. Математика способствует развитию у 
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детей мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 

наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и его 

доказательности; дает реальные предпосылки для развития 

пространственных представлений учеников. В настоящее время существует 

противоречие между наличием разработанных методов и приемов 

формирования пространственных представлений на уроках математики и 

недостаточностью специальных заданий, способствующих развитию 

способностей учащихся начальной школы. Недостаточность таких 

упражнений, зачастую является причиной низкого уровня сформированности 

у выпускников начальной школы пространственных представлений, без 

которых нельзя говорить о полном развитии интеллектуальной сферы 

учащихся.  

 Цель исследования: теоретическое обоснование и практическая 

апробация программы формирования пространственных представлений у 

младших школьников. 

 Объект  исследования: формирование у младших школьников 

пространственных представлений на уроках математики  

 Предмет исследования: условия развития пространственных 

представлений у детей младшего школьного возраста средствами 

математики. 

 В соответствии с целью исследования нами была выдвинута 

гипотеза: мы предполагаем, что формирование пространственных 

представлений будет эффективным, если реализовать программу с такими 

особенностями, и ставим  целью работы решение следующих задач. 

1. На основе анализа методической литературы по теме исследования 

раскрыть содержание понятия «пространственные представления», выявить 

сущность и изучить методики развития пространственных представлений у 

младших школьников. 

2. Теоретически обосновать на основе Программы особенности 

формирования у младших школьников пространственных представлений. 
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3. Апробация диагностических методик для оценки сформированности 

у младших школьников пространственных представлений.  

4. Разработать методические рекомендации по формированию 

пространственных представлений на уроках математики.  

Методологическую основу данной работы составляют 

психологические исследования по проблеме развития пространственных 

представлений младшего школьника психологов П.Я. Гальперина, Л.В. 

Занкова, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, П.П. Блонского; 

методические работы, посвященные проблеме формирования 

пространственных представлений у младших школьников, обучения 

элементам геометрии А.М. Пышкало,В.А. Гусева, С.Л. Альперович, М.В. 

Богданович, Е.В. Знаменского, Н.Д. Мацько, Т.Я. Нестеренко, М.В. 

Пидручный, П.М. Эрдниева, Б.П. Эрдниева и др. Проблемами развития 

пространственных представлений занимались и Б.Г.Ананьев, Л.Л.Гурова, 

О.И.Галкина, И.П.Павлов, С.Л.Рубенштейн, И.М.Сеченов и другие 

исследователи механизма восприятия пространства. Методические вопросы, 

связанные с формированием и развитием пространственных представлений в 

процессе обучения элементам геометрии в начальной школе рассматривались 

И.И.Аргинской, М.А.Бантовой, Н.Б.Истоминой, М.И.Моро, А.М.Пышкало, 

Л.Г.Петерсон и др. Исследования психологов показывают, что пространство 

представлений развивается от сенсомоторного пространства, затем 

становится проективным и метрическим к 9–11 годам. 

Однако в курсе математики начальных классов содержится 

недостаточно,например геометрическогоматериаладлятого, чтобы 

сформировать у учащихся правильное восприятие метрического 

пространства, которое окончательно должно сформироваться к концу 

начальной школы и продолжить формирование в 5-6 классах. Таким образом, 

возникает противоречие между потребностью практики и недостаточной 

научно-методической разработанностью этой проблемы, что и определяет 

актуальность исследования. 
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Для осуществления цели работы и решения поставленных задач нами 

были использованы следующие методы: теоретический, анализ и синтез, 

психолого-педагогический эксперимент, изучен ие деятельн ости школьн ика, 

н аблюден ие, математические методы обр аботки р езультатов.  

Ор ган изация исследован ия. Исследован ие пр оводилось в  тр и этапа: 

- Пер вый этап: ан ализ психолого-педагогической литер атур ы по 

пр облеме исследован ия;кон стр уир ован ие н аучн ого аппар ата исследован ия. 

- Втор ой этап: ор ган изация и пр оведен ие кон статир ующего этапа 

экспер имен та;ор ган изация и пр оведен ие фор мир ующего этапа экспер имен та. 

- Тр етий этап:обр аботка получен н ых дан н ых;литер атур н ое офор млен ие 

квалификацион н ой р аботы. 

Исследован ие пр оводилось н а базе Мун иципальн ого казен н ого 

обр азовательн ого учреждения«Леушин ская  ср едн яя общеобр азовательн ая 

школа» с. Леуши, Кон дин ского р айон а,ХМАО-Югр а. В ходе исследован ия н а 

р азн ых этапах педагогического экспер имен та пр ин яли участие учащиеся 1а и 

1б классов. 

Объем и стр уктур а р аботы. Работа изложен а н а 85 стр ан ицах, состоит 

из введен ия, двух глав, выводов к н им, заключен ия, списка литер атур ы, 

включающего 48 источн иков. Текст иллюстр ир ован  6 таблицами и 6 

рисунками. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1 Пр облема фор мир ован ия у младших школьн иков 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий в психолого-педагогических 

исследован иях 

 Пр облема фор мир ован ия пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

школьн иков н е н ова для методики обучен ия математики, а об актуальн ости 

ее говор ится и пишется уже н е одн о столетие. Н о ан ализ психолого-

педагогической литер атур ы показывает, что со вр емен  Ф. Клейн а (1849-1925 

гг.) мало, что измен илось в р ешен ии этой пр облемы. Исследован ия, 

пр оведен н ые И. С. Якиман ской в 1954-1955 гг. и в 1974-1975 гг., 

тестир ован ие И. Я. Каплун овича  в 1994-1995 учебн ых годах н е обн ар ужили 

зн ачимых измен ен ий в р азвитии пр остр ан ствен н ых представлен ий у 

н ын ешн их школьн иков и учащихся, обучавшихся двадцать и сор ок лет н азад. 

По-пр ежн ему н аши учащиеся, а далее студен ты естествен н ых и техн ических 

факультетов, молодые р абочие испытывают мн огочислен н ые, пор ой тяжело 

пр еодолимые тр удн ости в опер ир ован ии пр остр ан ствен н ыми обр азами пр и 

р ешен ии р азличн ого р ода пр оизводствен н о-техн ических и учебн ых задач. 

Большое вн иман ие пр облеме р азвития пр остр ан ствен н ых представлений 

учащихся пр и обучен ии математике и др угим пр едметам уделялось в 

исследован иях по методике математики 1950-70-х годов (Н . Ф. Четвер ухин , 

А. И. Фетисов, Г. Г. Маслова, Р . С. Чер касов и др .) [2]. 

 Пр облемами фор мир ован ия пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

зан имались мн огие педагоги, психологи и методисты (Б. Г. Ан ан ьев, Л. Л. 

Гур ова, О. И. Галкин а, И. П. Павлов, С. Л. Рубинштейн, И. М. Сечен ов и 

др угие исследователи механ изма воспр иятия пр остр ан ства). Н а совр емен н ом 

этапе р азвития математического обр азован ия существует мн ожество 

р азличн ых подходов к фор мир ован ию пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 
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младших школьн иков. Он и осн овываются н а пр ин ципах р азвивающего 

обучен ия (В. В. Давыдов, Л. В. Зан ков, В. Н. Р удн ицкая, Д. Б. Элькон ин ), 

идее р азвития пр остр ан ствен н ого мышлен ия (Н . Б. Истомин а). Исследован ия 

показывают, что пр остр ан ство пр едставлен ий р азвивается от сен сомотор н ого 

пр остр ан ства, затем стан овится пр оективн ым и метр ическим к 9-11 годам. 

Психологические исследован ия подтвер ждают, что к момен ту поступлен ия в 

школу дети уже готовы к овладен ию пр остр ан ствен н ым пр едставлен иям (к 

усвоен ию систематических зн ан ий о пр остр ан ствен н ых фор мах и методах 

изобр ажен ия их н а плоскости). Сам хар актер  детского воспр иятия опр еделяет 

возможн ость пр оизвольн ой смен ы позиций н аблюден ия. Поэтому 

дошкольн ый и младший школьн ый возр аст является тем «сен зитивн ым 

пер иодом», когда создаются н еобходимые пр едпосылки для р азвития 

способн остей к пр остр ан ствен н ой ор иен тир овке, закладывается осн ова для 

пр оизвольн ой смен ы точки отсчета, что имеет большое зн ачен ие для 

р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий. Дальн ейшее р азвитие 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий идет по лин ии усложн ен ия всех фор м 

ор иен тации в пр остр ан стве, усложн ен ия задач, в котор ых тр ебуется 

пр еобр азован ие н аглядн ой ситуации путем ее воспр иятия или по 

пр едставлен ию [2]. 

 В последн ие годы в ср еде учен ых-методистов, математиков 

ин тер ес к пр облеме р азвития пр остр ан ствен н ыхпр едставлен ий выр ос до 

такой степен и, что ставятся вопр осы о кар дин альн ом пер есмотр е школьн ого 

кур са геометр ии, о введен ии кур са н аглядн ой геометр ии в н ачальн ой школе, 

о пар аллельн ом изучен ии кур сов план иметр ии и стер еометр ии, о 

пр опедевтическом кур се стер еометр ии в 7-9 классах. В психолого-

педагогической литер атур е р аскр ыты н екотор ые подходы к р азр ешен ию 

пр облемы р азвития пр остр ан ствен н ыхпр едставлен ий. Так, Е. М. 

Кон др ушен ко обр ащает особое вн иман ие н а взаимосвязь дан н ой пр облемы с 

пр облемами р азвития др угих типов пр едставлен ия (и в пер вую очер едь - 
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вер бальн ую), а также н а выделен ие блока учебн ых дисциплин , пр и изучен ии 

котор ых он а должн а р ешаться для выр аботки един ой стр атегии р аботы [9].  

 Т. Г. Ходот  делает акцен т н а кон стр уир ован ие и р исован ие 

фигур , включая тем самым детей в пр оцессе эмпир ического позн ан ия 

р азличн ых свойств р ассматр иваемых фигур  [30].  

 Одн ако р ешен ие пр облемы р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий сдер живает то, что у учителей и у психологов н ет един ого 

мн ен ия о том, как н а пр актике осуществлять р азвитие пр едставлен ия 

учащихся, какие пр иемы, методы и ср едства для этого использовать, по 

каким кр итер иям судить об эффективн ости достижен ия целей. Одн и, 

н апр имер , считают, что р азвитие пр едставлен ия следует осуществлять чер ез 

фор мир ован ие пр иемов мыслительн ой деятельн ости (Епишева О. Б. и 

Кр упич В. И., Володар ская И. А.). Др угие - чер ез фор мир ован ие особых 

качеств мышлен ия (Кр утецкий В. А.) или культур у мышлен ия (Фр идман  Л. 

М., Меер ович М. И., Шр агин а Л. И.) Тр етьи - чер ез фор мир ован ие н а каждом 

возр астн ом этапе опр еделен н ых подстр уктур  мышлен ия.  

 В методике исследованиях н епоср едствен н о, 1950-1970-х годов 

использовался тер мин «пр остр ан ствен н ое вообр ажен ие». Тер мин  же 

«простр ан ствен н ое пр едставлен ие» появляется позже, когда сер ьезн ое 

вн иман ие пр облеме обр азн ого пр едставлен ия стали уделять психологи Л.Б. 

Ительсон , Е. Н . Кабан ова-Меллер , И. С. Якиман ская, И. Я. Каплун ович и 

др угие [46].   

 Р азличн ые автор ы один  и тот же пр оцесс н азывают р азличн ыми 

тер мин ами: н аглядн ые пр едставлен ия (Е. Г. Глаголева, З. И. Моисеева, Б. В. 

Сор окин ), пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия (Н . Д. Мацко, П. А. Сор окун , Ф. 

Н . Шемякин ), пр остр ан ствен н оевообр ажен ие (Б. Ф. Ломов, В. Н . 

Колбан овский, Б.М. Р ебус), зр ительн ое пр едставлен ие (И. М. Ар иевич, Н . Н . 

Н ечаев), визуальн ое пр едставлен ие (Р . Ар н хейм, Н . Ю. Вер гелис, 

В.П.Зин чен ко, В.В. Петухов), пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие (Е. Н . 

Кабан ова-Меллер , Б.М. Теплов, И.С. Якиман ская).  
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За осн ову в н ашем исследован ии было взято опр еделен ие И. С. 

Якиман ской: «пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие является специфическим 

видом мыслительн ой деятельн ости, котор ая имеет место в р ешен ии задач, 

тр ебующих ор иен тации в пр актическом и теор етическом пр остр ан стве (как 

видимом, так и вообр ажаемом). В своих н аиболее р азвитых фор мах это есть 

мышлен ие обр азами, в котор ых фиксир уются пр остр ан ствен н ые свойства и 

отн ошен ия. Опер ир уя исходн ыми обр азами, создан н ыми н а р азличн ой 

н аглядн ой осн ове, пр едставлен ие обеспечивает их видоизмен ен ие, 

тр ан сфор мацию и создан ие н овых обр азов, отличн ых от исходн ых» [47].   

Пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие – вид умствен н ой деятельн ости, 

обеспечивающий создан ие пр остр ан ствен н ых обр азов и опер ир ован ие ими в 

пр оцессе р ешен ия пр актических и теор етических задач [5].  

Являясь р азн овидн остью обр азн ого пр едставлен ие, пр остр ан ствен н ое 

пр едставлен иесохр ан яет все его осн овн ые чер ты, и тем самым отличается от 

словесн о-дискур сивн ых фор м мышлен ия. Это р азличие мы видим, пр ежде 

всего, в том, что пр остр ан ствен н ое пр едставлен иеопер ир ует обр азами: в 

пр оцессе этого опер ир ован ия пр оисходит их воссоздан ие, пер естр ойка, 

видоизмен ен ие в тр ебуемом н апр авлен ии. Обр азы здесь являются и 

исходн ым матер иалом, и осн овой опер ативн ой един ицей, и р езультатом 

мыслительн ого пр оцесса.  

Пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия выполн яют специфическую 

фун кцию в позн ан ии и обучен ии. Он о позволяет вычлен ять из р еальн ых 

объектов, теор етических (гр афических) моделей пр остр ан ствен н ые свойства 

и отн ошен ия, делать их объектом ан ализа и пр еобр азован ия. 

Пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие обеспечивает ор иен тацию в пр остр ан стве, 

в своей н аиболее р азвитой фор ме опер ир ует обр азами, содер жан ием котор ых 

является воспр оизведен ие, пр еобр азован ие пр остр ан ствен н ых свойств и 

отн ошен ий объектов: их фор м, величин ы, взаимн ого положен ия частей [29].  

Осн овн ыми качествен н ыми показателями пр остр ан ствен н ых 

представлений являются:  



10 
 

1. Тип опер ир ован ия пр остр ан ствен н ыми обр азами. 

2. Шир ота опер ир ован ия с учетом используемой гр афической осн овы 

 3. Полн ота обр аза (пр еимуществен н ое отр ажен ие в н ем фор мы, 

величин ы, пр остр ан ствен н ого положен ия объектов). 

4. Используемая устойчивая система отсчета (пр остр ан ствен н ая 

ор иен тация «от себя», от пр оизвольн ой точки отсчета). 

Пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия фор мир уются и пр оявляются пр и 

р ешен ии задач, котор ые тр ебуют опер ир ован ия пр остр ан ствен н ыми 

обр азами. Механ измом р ешен ия таких задач является мыслен н ое включен ие 

воспр ин имаемого объекта или создан н ого н а его осн ове обр аза в р азличн ые 

связи и отн ошен ия: это обеспечивает возможн ость вычлен ен ия все н овых и 

н овых пр едметн о-пр остр ан ствен н ых хар актер истик объекта, а также 

р екон стр уир ован н ых исходн ых обр азом в ходе р ешен ия задач [47].   

Овладен ие зн ан иями о пр остр ан стве пр едполагает: умен ие выделять и 

р азличать пр остр ан ствен н ые пр изн аки, пр авильн о их н азывать и включать 

адекватн ые словесн ые обозн ачен ия в экспр ессивн ую р ечь, ор иен тир оваться в 

пр остр ан ствен н ых отн ошен иях пр и выполн ен ии р азличн ых опер аций, 

связан н ых с активн ыми действиями. Полн оцен н ость овладен ия зн ан иями о  

пр остр ан стве, способн ость к пр остр ан ствен н ому ор иен тир ован ию 

обеспечивается взаимодействием двигательн о-кин естетического, 

зр ительн ого и слухового ан ализатор ов в ходе совер шен ия р азличн ых видов 

деятельн ости р ебен ка, н апр авлен н ые н а активн ое позн ан ие окр ужающей 

действительн ости. Р азвитие пр остр ан ствен н ой ор иен тир овки и 

пр едставлен ие о пр остр ан стве пр оисходит в тесн ой связи с фор мир ован ием 

ощущен ия схемы своего тела, с р асшир ен ием пр актического опыта, с 

измен ен ием стр уктур ы пр едметн о-игр ового действия, связан н ого с 

дальн ейшим совер шен ствован ием двигательн ых умен ий. Фор мир ующиеся 

пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия н аходят свое отр ажен ие и дальн ейшее 

р азвитие в пр едметн о-игр овой, изобр азительн ой, кон стр уктивн ой и бытовой 

деятельн ости [39].  
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Мн огочислен н ыми исследован иями, выполн ен н ыми в р амках общей, 

возр астн ой и педагогической психологии показан о, что ин теллектуальн ое 

р азвитие личн ости н ер азр ывн о связан о с овладен ием пр остр ан ством сн ачала 

пр актически, а затем и теор етически.  

Тр удн о н азвать хотя бы одн у область человеческой деятельн ости, где 

создан ие пр остр ан ствен н ых обр азов и опер ир ован ие ими н е игр ало 

существен н ой р оли. Особое зн ачен ие пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия 

имеет в р азличн ых видах кон стр уктивн о-техн ической, изобр азительн ой, 

гр афической деятельн ости (исследован ия Ю. Афан асьева, А. Д. 

Ботвин н икова, Л. Л. Гур овой, Е. И. Игн атьева, С. Н . Кобан овой-Миллер , В. 

И. Кир еен ко, Т. В.Кудр явцева, Н . П. Лин ьковой, Б. Ф. Ломова, В. А. Моляко, 

В. С. Мухин ой, Н . П. Сакулин ой и др угие) [24].  

Р оль пр остр ан ствен н ых представленийв овладен ии р азличн ыми видами 

деятельн ости особен н о возр осла в н астоящее вр емя в связи с шир оким 

использован ием в н ауке и техн ике гр афического моделир ован ия, 

позволяющего более н аглядн о и вместе с тем достаточн о фор мализован о 

выявлять и описывать исследуемые теор етические зависимости, 

пр огн озир овать их пр оявлен ие в р азличн ых областях деятельн ости. Вся эта 

деятельн ость пр отекает в уме, без зр ительн ой опор ы н а р еальн о 

действующие механ измы и пр оцессы, что тр ебует хор ошо р азвитого 

пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия. В последн ее вр емя пр и кон стр уир ован ии 

техн ических систем особое зн ачен ие пр идается р азр аботке специальн ой 

р азн овидн ости сигн алов-символов, отобр ажающих р азличн ые пр изн аки 

упр авляемого объекта в виде целостн ой пр остр ан ствен н ой стр уктур ы – 

пр остр ан ствен н ого кодир ован ия. Ан алогичн ые тен ден ции н аблюдаются и в 

ин жен ер н ой гр афике, где усиливается р оль схематизации, фор мализации 

изобр ажен ий, замен ы н аглядн ых изобр ажен ий условн ыми обозн ачен иями с 

целью пр идан ия им более ун ивер сальн ого зн ачен ия позволяющего тем 

самым отобр ажать большое количество р еальн ых объектов, отличающихся 

р азн ообр азием свойств и фун кций. Во мн огих отр аслях н аучн ого зн ачен ия 



12 
 

(биология, химия, физика, математика и др .) также шир око используются 

обобщен н ые гр афические ср едства, моделир ующие свойства и соотн ошен ия 

изучаемых объектов [6]. 

 Из выше сказан н ого следует, что фор мир ован ие 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий у младших школьн иков способствует 

р азвитию воспр иятия, памяти, вн иман ия, выр аботке у младших школьн иков 

математических пон ятий н а осн ове содер жательн ого обобщен ия, котор ое 

озн ачает, что р ебен ок движется в учебн ом матер иале от частн ого к общему, 

от кон кр етн ого к абстр актн ому. Пер еход от н аглядн о-обр азн ого к н аглядн о-

действен н ому мышлен ию тр ебует сложн ой ан алитико-син тетической р аботы, 

выделен ия деталей, сопоставлен ия их др уг с др угом, что н емыслимо без 

н аличия у р ебен ка р азвитых пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и 

пр остр ан ствен н ого вообр ажен ия. В этом пр оцессе большое зн ачен ие 

пр ин адлежит и р ечи, котор ая помогает н азвать пр изн ак, сопоставить 

пр изн аки. Только н а осн ове р азвития н аглядн о-действен н ого и н аглядн о-

обр азн ого мышлен ия н ачин ает фор мир оваться в этом возр асте фор мальн о-

логическое мышлен ие, котор ое в совокупн ости с н аглядн о-обр азн ым и 

н аглядн о-действен н ым мышлен ием является осн овой умствен н ого р азвития 

младшего школьн ика. Пр и этом с помощью каждого из н их, у р ебен ка лучше 

фор мир уются те или ин ые качества ума. 

 Таким обр азом, можн о сделать вывод о том, что, обучая младших 

школьн иков математике, ор ган изовывать позн авательн ую деятельн ость так, 

чтобы задан ия были н апр авлен ы н е только н а фор мир ован ие математических 

пон ятий, н о и н а р азвитие пр остр ан ствен н ого мышлен ия детей, без котор ого 

н евозможн о р азвитие общеин теллектуальн ых умен ий и н авыков. 
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1.2 Особенности формирования у младших школьников 

пространственных представлений на уроках математики по средствам 

геометрического материала 

Особен н ости в пр остр ан стве складывается как особая целостн ая 

сен сор н о-пер цептивн ая способн ость и осн овывается н а овладен ии способами 

воспр иятия, воспр оизведен ия (моделир ован ия) и пр еобр азован ия 

пр остр ан ствен н ых отн ошен ий. Н а р ан н их этапах р азвития ее стан овлен ие 

связан о с появлен ием у р ебен ка чувства собствен н ого тела, р азвитием 

движен ий, пр едметн о-пр актической деятельн ости, зр ительн о-мотор н ой 

коор дин ации. Пр и этом фор мир уются пр едставлен ия о взаимоотн ошен ии 

вн ешн их объектов по отн ошен ию к собствен н ому телу (о н ахожден ии 

пр едметов с использован ием пон ятий «вер х-н из», «с какой стор он ы», о 

дальн ости н ахожден ия пр едмета); особен н ости пр остр ан ствен н ых 

взаимоотн ошен иях между двумя и более пр едметами, н аходящимися в 

окр ужающем пр остр ан стве. Р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий этого 

блока в дошкольн ом детстве подчин яется одн ому из главн ых закон ов 

р азвития - закон у осн овн ой оси: сн ачала фор мир уются пр едставлен ия 

вер тикали, затем пр едставлен ия гор изон тали «от себя» впер ед, затем – о 

пр авой и левой стор он е. Н аиболее поздн о фор мир уется пон ятие «сзади». 

Итогом р азвития р ебен ка н а этом этапе стан овится целостн ая кар тин а мир а в 

воспр иятии пр остр ан ствен н ых взаимоотн ошен ий между объектами и 

собствен н ым телом (стр уктур н о-топологические пр едставлен ия) [45]. 

 Следующий важн ый шаг заключается в овладен ии зн аковой 

(жестовой, вер бальн ой, гр афической) культур ой, котор ая ведет к 

фор мир ован ию обобщен н ых пр едставлен ий, пр игодн ых для моделир ован ия 

пр остр ан ства, его пр еобр азован ия в мыслен н ом план е. Вер шин ой усвоен ия 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий являются логико-гр амматические 

кон стр укции. Он и включают все пр едложн ые кон стр укции н ашего языка, 

ср авн ительн ые категор ии и т.д. Этот ур овен ь является н аиболее сложн ым, 
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поздн о фор мир ующимся и р азвивается н епоср едствен н о как р ечевая 

деятельн ость и как одн а из осн овн ых составляющих воспр иятия и мышлен ия 

р ебен ка. Одн им из осн овн ых н апр авлен ий р ешен ия этой задачи должн о быть 

фор мир ован ие у детей ор иен тир овки н а плоскости листа, поскольку с этим 

связан ы суть и содер жан ие мн огих школьн ых н авыков и видов деятельн ости 

(письмо, чтен ие, р учн ой тр уд, ор иен тир овка в пр остр ан стве стр ан ицы 

учебн ика, тетр ади, в пр остр ан стве пар ты и т.п.) [13].  

Фор мир ован ие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий должн о 

осуществляться с учетом сложн ой стр уктур ы ор иен тир овки в пр остр ан стве, 

ее ген езиса, н епоср едствен н о связан н ого с р азвитием мышлен ия, р ечи и 

деятельн ости р ебен ка.В этой связи особое вн иман ие н еобходимо уделять 

обогащен ию чувствен н ого, двигательн ого опыта детей, опыта пр актической 

деятельн ости, фор мир ован ию пр едставлен ий о схеме тела, собствен н ой 

позиции ср еди окр ужающих пр едметов, а также измен чивости и 

отн осительн ости пр остр ан ствен н ых отн ошен ий. Важн о обучать детей 

действиям замещен ия, моделир ован ия, кодир ован ия и декодир ован ия 

пр остр ан ства н а осн ове един ства обр азн о-двигательн ого, обр азн о-

гр афического и вер бальн ого зн ака, в связи, с чем дети учатся воспр ин имать и 

воссоздавать р еальн ые пр остр ан ствен н ые отн ошен ия в жестах, н а н аглядн ых 

моделях, а также в р ечи. Особое вн иман ие н ужн о обр ащать н а 

осуществлен ие постоян н ого пер ехода из план а р еальн ой, тр ехмер н ой 

действительн ости н а плоскость, в условия кодир ован н ого пр остр ан ства, а 

также н аобор от; фор мир ован ие способн ости к чтен ию и пон иман ию языка 

гр афических изобр ажен ий. Важн о закр еплять р азличн ые пр остр ан ствен н ые 

н апр авлен ия соответствующими движен иями и жестами.Ср еди всех видом 

пр едставлен ия (кон кр етн о-действен н ое, н аглядн о-обр азн ое, эмпир ическое, 

теор етическое и др .), изучаемых возр астн ой и педагогической 

психологической, особое место зан имает пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие - 

особый «вид умствен н ой деятельн ости, обеспечивающий создан ие 
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пр остр ан ствен н ых обр азов и опер ир ован ие ими в пр оцессе р ешен ия 

р азличн ых пр актических и теор етических задач» [20].  

Пр оцесс воспр иятия пр остр ан ства и пр остр ан ствен н ых свойств 

пр едметов осуществляется н е только н а осн ове взаимодействия н аличн ых 

р аздр ажен ий, возн икающих в кор ковых цен тр ах зр ительн ого и двигательн ого 

ан ализатор ов, н о так, же включает в себя и следы от пр ошлых р аздр ажен ий. 

Поэтому большое влиян ие н а полн оту пр отекан ия пр оцесса воспр иятия 

пр остр ан ства и пр остр ан ствен н ых свойств пр едметов оказывают так же 

имеющиеся у субъекта пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия. 

Фун дамен тальн ыми исследован иями Б. Г. Ан ан ьева, А. Н . Леон тьева, А. В. 

Запор ожца, В. П. Зин чен ко, Л. М. Веккер а и др . показан о, что фор мир ован ие 

чувствен н ого обр аза уже н а ур овн е воспр иятия осуществляется в пр оцессе 

активн ой пр еобр азующей деятельн ости субъекта. Специальн о 

ор ган изован н ая пер септивн ая деятельн ость, в осн ове котор ой лежат 

опр еделен н ые способы обследован ия объекта, пр имен ен ие пон ятийн ого 

аппар ата (р азн ообр азн ых кр итер иев ан ализа) обеспечивают мн огоплан овое и 

мн огоур овн евое воспр иятие (Б. Б. Косов, М. С. Шехтер , И. С. Якиман ская и 

др .) [33].  

Дальн ейшие психологические исследован ия дан н ой пр облемы 

позволили устан овить, что в ходе он тоген еза пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий пр оходит р яд закон омер н ых этапов своего стан овлен ия: 

сн ачала он о вплетен о в др угие виды пр едставлен ия, а в своих н аиболее 

р азвитых и самостоятельн ых фор мах он о выступает в виде пр остр ан ствен н ых 

обр азов. В пр оцессе деятельн ости человек выделяет пр остр ан ствен н ые 

соотн ошен ия в воспр ин имаемом пр остр ан стве, отр ажает их в пр едставлен иях 

или пон ятиях, н о ему н е р едко пр иходится н е только их фиксир овать и 

соответствен н о р егулир овать свою деятельн ость, н о и пр огн озир овать н овые 

соотн ошен ия, р ан ее н е воспр ин имаемые. Н а осн ове чувствен н ого позн ан ия 

задан н ых пр остр ан ствен н ых соотн ошен ий пр и помощи сложн ой системы 

умствен н ых действий человек создает н овые пр остр ан ствен н ые 
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обр азы,выр ажает их в словесн ой или гр афической фор ме (в виде схемы, 

чер тежей, р исун ков, эскизов). И.С. Якиман ская считает обр аз «осн овой 

опер ативн ой един ицей пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия, т.к. в н ем 

пр едставлен ы по пр еимуществу  пр остр ан ствен н ые хар актер истики объекта: 

фор ма, величин а, взаимоположен ие составляющих его элемен тов, 

р асположен ие их плоскости, впр остр ан стве отн осительн о любой задан н ой 

точки отсчета» [46].   

Таким обр азом, пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия являются сложн ым 

психических обр азован ием, имеющим самостоятельн ую лин ию р азвития н а 

всех этапах он тоген еза. Зар ождаясь в н едр ах пр актической деятельн ости (пр и 

ор иен тации н а местн ости, пр и выполн ен ии измер ительн ых р абот), он о 

постепен н о пр евр ащалось в самостоятельн ый вид теор етической 

деятельн ости в пр оцессе истор ического р азвития человека. Одн ако 

пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия хар актер изуются н е только создан ием 

соответствующих обр азов, н о и их опер ир ован ием, «перекодированием», 

котор ое пр оисходит н а осн ове пр едставлен ия. Содер жательн ый ан ализ 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий как особого вида умствен н ой 

деятельн ости, обеспечивающей создан ие пр остр ан ствен н ых обр азов и 

опер ир ован ие ими в пр оцессе р ешен ия р азличн ых пр актических и 

теор етических задач, пр едставлен  в р аботах И. С. Якиман ской, И. Я. 

Каплун овича, В. С. Столетн ева, Т. В. Ан др юшин ой и др угих исследователей. 

Этими учен ыми выявлен ы его стр уктур н ые компон ен ты, особен н ости 

р азвития н а р азн ых ступен ях он тоген еза. Т. В. Ан др юшин а пр едложила 

схематическую модель-стр уктур у пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия: где 

обр аз фиксир ует стор он ы и свойства объектов, котор ые н еобходимы для 

деятельн ости человека; действие является н еобходимых условием 

фор мир ован ия пр актических обобщен ий, ситуативн ых зн ачен ий, осмыслен ия 

учебн ых ситуаций и пер ен оса н овых фор м поведен ия и действий в н овую 

ситуацию. Пон ятие р ассматр ивается как пр одукт мыслительн ых действий, 
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котор ый фор мир уется, р азвивается и выр ажается человеком с помощью 

слова [7].  

И. С. Якиман ская, И. Я. Каплун ович, В. С. Столетн ева указывают, что 

«стр уктур а пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия - это совокупн ость мн ожества 

опер аций, осуществляемых в пр едставлен ии н ад обр азами пр остр ан ствен н ых 

фигур , гомомор фн ую гр уппе аффин н ых пр еобр азован ий, с задан н ыми н а 

мн ожествах отн ошен ий» [45].  

Пр остр ан ствен н ые обр азы, котор ыми опер ир ует пр едставлен ие, 

должн ы быть дин амичн ыми, подвижн ыми, опер ативн ыми. Эти качества 

вытекают из условий их создан ия и опер ир ован ия ими. Подвижн ость, 

дин амичн ость обр азов обусловлен а тем, что в пр оцессе р ешен ия задач 

тр ебуется постоян н ый пер еход от объемн ых (тр ехмер н ых) изобр ажен ий к 

плоскостн ым (двухмер н ым и обр атн о, от воспр иятия р еальн ых объектов к их 

гр афическим изобр ажен иям). Исходн ая н аглядн ость является лишь 

пер вичн ой осн овой создан ия обр аза. В пр оцессе р ешен ия задачи обр аз 

н еодн окр атн о пр еобр азуется. Его пр еобр азован ие тесн о связан о н е только с 

сохр ан ен ием обр аза в памяти, н о и с использован ием пон ятийн ого аппар ата, 

опр еделяющего способы пр еобр азован ия обр аза в логике задачи. Создан ие 

обр азов обеспечивает н акоплен ие пр едставлен ий, котор ые по отн ошен ию к 

пр едставлен ию являются исходн ой базой, н еобходимым условием его 

осуществлен ия. Вообще, в психологии под пр едставлен иями пон имают 

обр азы событий, пр едметов или явлен ий, возн икающие н а осн ове их 

пр ипомин ан ия или активн ого вообр ажен ия. А. М. Пышкало считает, что 

«пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия являются базой для р азвития 

пр остр ан ствен н ого мышлен ия, он и отр ажают соотн ошен ия и свойства 

р еальн ых пр едметов, т.е. свойства тр ехмер н ого видимого или 

воспр ин имаемого пр остр ан ства» [43].  

Е. Н . Кабан ова-Меллер  указывает, что «пр остр ан ствен н ые 

пр едставлен ия - это обр азы, котор ые отр ажают пр остр ан ствен н ые свойства и 

отн ошен ия пр едметов. Эти пр едставлен ия подр азделяются н а обр азы памяти 
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и  вообр ажен ия. Он и р азличаются по тем путям, котор ыми создаются. 

Пер вые являются р езультатом деятельн ости пр остр ан ствен н ой памяти, 

втор ые создаются пр оцессами вообр ажен ия, котор ые в свою очер едь делятся 

н а пр оцессы воссоздающего и твор ческого вообр ажен ия. Пр оцесс 

воссоздающего вообр ажен ия хар актер изуется создан ием н овых обр азов н а 

осн ове задан н ого н аглядн ого матер иала» [38].  

Совр емен н ые учен ые-исследователи (Т. В. Ан др юшин а, С. Я. 

Каплун ович, С. И. Мещер якова, Н . С. Подходова и др .) пр идер живаются той 

точки зр ен ия, что содер жан ие тер мин а «пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия» 

имеет син тетический хар актер , так как в н его входят пр едставлен ия о фор ме 

пр едмета, о его положен ии в пр остр ан стве, величин е, р асстоян ии, 

н апр авлен ии и др угих пр остр ан ствен н ых соотн ошен иях и связях. Так 

непосредственно, И. Я. Каплун ович дает следующее опр еделен ие: 

«Пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие есть воссоздан ие или актуализация 

обр азов пр остр ан ствен н ых тел (фигур ), их свойств и отн ошен ий по памяти 

или путем воспр иятия р еальн ых объектов, их гр афических изобр ажен ий» 

[20]. 

Дан н ое опр еделен ие является логическим пр одолжен ием 

исследовательской лин ии И. С. Якиман ской, котор ая говор ит, что «в обр азе в 

отличие от пон ятия воспр оизводятся н е отдельн ые, изолир ован н ые пр изн аки 

и свойства объектов, а обязательн о их пр остр ан ствен н ая р азмер ен н ость, 

хар актер н ая для р еальн ого объекта, обладающего этими свойствами» [45]. 

Это особен н о отчетливо выступает пр и описан ии объектов. Пер еход к 

фор мир ован ию обр аза по пр едставлен ию хар актер изуется как усложн ен ием 

самих фор м пер цептивн ой деятельн ости, так и измен ен ием условий ее 

пр отекан ия. Пр одуктивн ость пр оцесса пр иобр етает здесь н овые чер ты. Это 

обусловлен о тем, что создан ие обр аза по пр едставлен ию осуществляется 

пр еимуществен н о пр и отсутствии объекта и обеспечивается пр еобр азующей 

деятельн остью, н апр авлен н ой н а мыслен н ое видоизмен ен ие объекта 

воспр иятия (или дан н ых пр ошлого сен сор н ого опыта).Выполн ен ие этих 
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мыслен н ых пр еобр азован ий достигается специальн ой деятельн остью 

пр едставлен ия, состоящей в пр едн амер ен н ом и пр оизвольн ом 

воспр оизведен ии обр аза и мыслен н ом опер ир ован ии им пр и р ешен ии 

поставлен н ой задачи.Деятельн ость пр едставлен ия р ассматр ивается, как 

психологический механ изм пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия, 

обеспечивающий пер екодир ован ие обр азов, использован ие р азн ых систем 

отсчета, опер ир ован ие в пр оцессе р ешен ия задач р азличн ыми свойствами и 

пр изн аками: фор мой, величин ой, пр остр ан ствен н ыми отн ошен иями 

объектов. Вся эта деятельн ость осуществляется в осн овн ом в обр азн ой 

фор ме, а так же как осн ову пр остр ан ствен н ого пр едставлен ие, отличающую 

его от обр азн ого мышлен ия и пр отекающую в р азн ообр азн ых фор мах и н а 

р азн ом ур овн е. 

Как более самостоятельн ая, деятельн ость пр едставлен ия выступает в 

пр оцессе создан ия обр аза путем мыслительн ого пр еобр азован ия его 

н аглядн ой осн овы. Он а имеет четкую стр уктур у, выр ажен н ую в 

опр еделен н ой системе действий, последовательн ости их выполн ен ия. Ее 

р езультатом является создан ие пр едставлен ия. Эта деятельн ость 

хар актер изуется:  

- особыми условиями создан ия обр аза (отвлечен ием от н аглядн ой 

осн овы);  

- содер жан ием деятельн ости пр едставлен ия (пр еобр азован ием 

имеющихся обр азов);  

- ур овн ем сложн ости ее выполн ен ия (пр еобр азован ия осуществляются 

в уме по пр едставлен ию, пр едставляют собой н еодн окр атн ые 

пр еобр азован ия, целую систему).  

Он а является н еобходимой пр едпосылкой р ешен ия кон стр уктивн о-

техн ических задач. Выше изложен н ые положен ия И. С. Якиман ской 

опр еделяют деятельн ость пр едставлен ия как осн ову взаимосвязан н ых 

пр оцессов - создан ия  пр остр ан ствен н ых обр азов и опер ир ован ия ими, 

одн ако стр уктур а этой деятельн ости, условия ее осуществлен ия, в обоих 
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случаях р азличн ы. В пер вом случае эта деятельн ость н апр авлен а н а создан ие 

пр остр ан ствен н ого обр аза. Вдр угом - н а его пер ер аботку (мыслен н ое 

видоизмен ен ие, пр еобр азован ие) в соответствии с поставлен н ой задачей 

(здесь н е р ассматр иваются случаи пр остого опер ир ован ия обр азом, н е 

пр иводящие к его измен ен ию) [46].  

Далее р аскр оем возможн ости геометр ических задан ий в кур се 

математики, их р азвивающее зн ачен ие. В н ачальн ой школе геометр ический 

матер иал осваивается р ебен ком в ходе выполн ен ия моделир ующей 

деятельн ости. 

 Осн овн ая цель ур оков геометр ии - н акоплен ие опыта 

пр актической деятельн ости с моделями геометр ических фигур . 

Пр и выполн ен ии таких кон стр уктивн ых задан ий непосредственно, в 

первом классе дети р аботают с р азличн ыми матер иалами: кон стр уктор ом, 

палочками, лен точкой, листом бумаги. Р азвитие пр остр ан ствен н ого 

мышлен ия н евозможн о отделить от фор мир ован ия умен ий мыслен н о 

пр едставлять р азличн ые положен ия пр едмета, измен ен ия его фор мы и 

положен ия в зависимости от точки зр ен ия, р азличн ых повор отов и 

тр ан сфор маций, умен ием зафиксир овать это пр едставлен ие н а изобр ажен ии. 

Известн о, что базой для р азвития пр остр ан ствен н ого мышлен ия являются 

пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия, котор ые отр ажают соотн ошен ия и 

свойства р еальн ых пр едметов, то есть свойства тр ехмер н ого видимого или 

воспр ин имаемого пр остр ан ства [21]. 

 Пр и изучен ии геометр ического матер иала пр остр ан ствен н ому 

представлению в н ачальн ой школе следует уделить большое вн иман ие, т.к. в 

ср едн ем звен е пр остр ан ствен н ое мышлен ие является осн овой изучен ия 

геометр ии. 

Пер ечислим осн овн ые задачи изучен ия геометр ического матер иала 

младшими школьн иками: 

- уточн ен ие и обобщен ие геометр ических пр едставлен ий, получен н ых 

в дошкольн ом возр асте; 
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- обогащен ие геометр ических пр едставлен ий школьн иков, 

фор мир ован ие н екотор ых осн овн ых геометр ических пон ятий (фигур а, 

плоскостн ые и пр остр ан ствен н ые фигур ы, осн овн ые виды плоскостн ых и 

пр остр ан ствен н ых фигур , их иер ар хическая связь между собой и т.д.); 

- р азвитие плоскостн ого и пр остр ан ствен н ого вообр ажен ия 

школьн иков; 

- подготовка к изучен ию систематического кур са геометр ии в осн овн ом 

звен е школы. 

Тр адицион н о в школе изучен ие геометр ии н ачин ается с измер ен ия 

геометр ических величин . Это соответствует истор ическому ходу р азвития 

геометр ии (об этом свидетельствует само н азван ие этой н ауки, котор ое в 

пер еводе с гр еческого обозн ачает «измер ен ие земли»). Между тем психологи 

отмечают, что возр аст младшего школьн ика н аиболее благопр иятен  для 

р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и пр остр ан ствен н ого мышлен ия. 

 Постижен ие геометр ии у детей дошкольн ого и младшего школьн ого 

возр аста идет в н апр авлен ии от «геометр ии фор мы» к «геометр ии 

измер ен ий», то есть от качествен н ых опер аций по изучен ию фор мы 

пр едметов, их элемен тов, взаимн ого р асположен ия, отн ошен ий и так далее к 

количествен н ым опер ациям по измер ен ию их хар актер истик. 

Весь остальн ой геометр ический матер иал изучается ан алогичн о, 

н ачин ая с осн овополагающего пон ятия и постепен н о р асшир яя и углубляя 

тему. Такое постр оен ие матер иала является втор ой особен н остью изучен ия 

элемен тов геометр ии, хотя отн осится н е только к н ему [12]. 

 Одн им из важн ых н апр авлен ий изучен ия элемен тов геометр ии в 

н ачальн ой школе, н ачин ая с первого класса, является р абота с объемн ыми 

телами (как в виде р еальн ых пр едметов, окр ужающих учен иков в 

тр ехмер н ом пр остр ан стве, в котор ом он и существуют, так и в виде моделей 

пр остр ан ствен н ых фигур:   цилин др а, кон уса, шар а, пр измы, пир амиды). 

 В н астоящее вр емя мн огие автор ы учебн иков математики, как 

для н ачальн ой, так и для осн овн ой школы активн о вводят р аботу с 
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объемн ыми фигур ами в кур с математики. Создаются и специальн ые пособия 

по геометр ии для 2-6 классов, в котор ых уделяется большое вн иман ие этому 

матер иалу. Это, очевидн о, пр одиктован о одн ой общей пр ичин ой - 

осозн ан ием того пар адоксальн ого положен ия, что, существуя р еальн о в 

тр ехмер н ом пр остр ан стве, учен ики н а пр отяжен ии пер вых девяти лет 

обучен ия в школе н а ур оках математики «живут» в двухмер н омпр остр ан стве 

(н а плоскости), тер яя способн ость к пр остр ан ствен н ому вообр ажен ию и 

мышлен ию, что создает для большин ства из н их н епр еодолимые пр епятствия 

пр и изучен ии кур са стер еометр ии в стар ших классах [12]. 

Выделяются тр и осн овн ые фазы в фор мир ован ии пр едставлен ий о 

геометр ических фигур ах и их элемен тах. Н а пер вой фазе у учащихся 

фор мир уются р асплывчатые и н едиффер ен цир ован н ые пр едставлен ия о 

геометр ических фигур ах и их элемен тах. Это объясн яется тем, что 

фор мир ован ие геометр ических пр едставлен ий н а этой фазе осуществляется 

н а осн ове выделен ия и обобщен ия общих, н о н есуществен н ых пр изн аков 

геометр ических фигур  и их элемен тов. Кр оме того, слово, обозн ачающее 

геометр ическую фигур у, н е связан о н а этой фазе с кон кр етн ым 

геометр ическим обр азом, поэтому пр и его действии у учащихся возн икает 

р асплывчатое пр едставлен ие о геометр ической фигур е, часто н е 

соответствующее его зн ачен ию. Такие пр едставлен ия имеют место, как 

пр авило, у слабых учащихся, котор ые усваивают в пр оцессе обучен ия вместо 

существен н ых пр изн аков геометр ических фигур  и их элемен тов 

н есуществен н ые пр изн аки. Н а осн ове р асплывчатых и 

н едиффер ен цир ован н ых пр едставлен ий у учащихся фор мир уются 

н еадекватн ые пон ятия о геометр ических фигур ах и элемен тах, в котор ых 

отр ажаются общие, н о н есуществен н ые пр изн аки. Имея н еадекватн ые 

пр едставлен ия и пон ятия о геометр ических фигур ах и их элемен тах, эти 

учащиеся испытают большие тр удн ости пр и усвоен ии последующего 

учебн ого матер иала и пр и р ешен ии геометр ических задач [18]. 
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 Н а втор ой фазе в р езультате мн огокр атн ого воспр иятия 

геометр ических фигур  и их элемен тов пр едставлен ия о н их уточн яются и 

диффер ен цир уются. Слово уже н а этой фазе связан о с кон кр етн ым 

геометр ическим обр азом и поэтому пр и его действии у учащихся возн икает 

обр аз имен н о той геометр ической фигур ы, котор ую он о обозн ачает. Н о так 

как и н а этой фазе пр едставлен ия о геометр ических фигур ах фор мир уются н е 

н а осн ове усвоен ия зн ан ий, а н а осн ове н епоср едствен н ого воспр иятия, 

котор ое обеспечивает н еосозн ан н ое сен сор н ое обобщен ие геометр ических 

фигур , то сфор мир ован н ые н а этой осн ове геометр ические пр едставлен ия 

остаются по-пр ежн ему мало осозн ан н ыми и н едиффер ен цир ован н ыми 

обр азами. Вследствие этого между пр едставлен ием и пон ятием возн икает 

пр отивор ечие. В пр едставлен ии н еосозн ан н о обобщен ы общие существен н ые 

пр изн аки геометр ических фигур , а в пон ятии обобщен ы общие, н о 

н есуществен н ые пр изн аки, поэтому и н а этой фазе сфор мир ован н ые н а 

осн ове н еосозн ан н ого сен сор н ого обобщен ия существен н ых пр изн аков 

геометр ические пр едставлен ия н е обеспечивают пр авильн ого усвоен ия 

геометр ических пон ятий [22]. 

 Н а тр етьей фазе пр едставлен ия о геометр ических фигур ах и их 

элемен тах фор мир уются н а осн ове созн ательн ого выделен ия и обобщен ия 

общих и существен н ых пр изн аков. Вследствие этого геометр ические 

пр едставлен ия н а этой фазе стан овятся осмыслен н ыми и р асчлен ен н ыми 

обр азами. Слово н а этой фазе выполн яет н е только фун кцию н аимен ован ия 

геометр ических фигур  и их элемен тов, н о и является ср едством обобщен ия 

их существен н ых пр изн аков. Тепер ь пр и действии слова у учащихся 

возн икает обобщен н ый и в то же вр емя глубоко диффер ен цир ован н ый обр аз 

имен н о той геометр ической фигур ы, котор ую он о обозн ачает. Отсюда только 

н а тр етьей фазе фор мир ован ия геометр ических пр едставлен ии 

обеспечивается созн ательн ое глубоко осмыслен н ое усвоен ие учащимися 

геометр ических пон ятий [26]. 
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Для эффективн ого усвоен ия геометр ического матер иала учащимися 

н ачальн ой школы, н ачин ая с первого класса, пр актикуют р азличн ые фор мы 

р аботы: ин дивидуальн ую, гр упповую, коллективн ую. Н аиболее эффективн ой 

считают пр имен ен ие гр упповой фор мы, котор ая от года к году усложн яется. 

Из всего вышесказан н ого следует, что пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие 

является специфическим видом мыслительн ой деятельн ости, н апр авлен н ой 

н а р ешен ие задач, тр ебующих ор иен тации в пр актическом и теор етическом 

пр остр ан стве (как видимом, так и вообр ажаемом). В своих н аиболее 

р азвитых фор мах это есть опер ир ован ие обобщен н ыми обр азами и 

отн ошен иями, как между н ими, так и между элемен тами вн утр и их, в 

котор ых фиксир уются пр остр ан ствен н ые свойства и отн ошен ия.Опер ир уя 

исходн ыми обр азами, создан н ыми н а р азличн ой гр афической осн ове, 

пр едставлен ие обеспечивает их пр еобр азован ие и создан ие н овых обр азов, 

отличн ых от исходн ых; фор мой, величин ой и пр остр ан ствен н ыми 

соотн ошен иями; пр остр ан ствен н ыми обр азами в видимом или вообр ажаемом 

пр остр ан стве (н а плоскости). В обр азе, как осн овн ой опер ативн ой един ице 

пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия, пр едставлен ы пр остр ан ствен н ые 

хар актер истики объекта (фор ма, величин а, взаимоположен ие составляющих 

элемен тов и т.д.) по своей стр уктур е пр остр ан ствен н ое пр едставлен ие 

является мн огоур овн евым обр азован ием. Куда входят элемен ты р азн ого 

содер жан ия и ур овн я р азвития. Стр уктур а пр остр ан ствен н ого пр едставлен ия 

зависит от содер жан ия н аглядн ого (гр афического) матер иала, специфики 

задачи, хар актер а, деятельн ости пр едставлен ия (способов создан ия 

пр остр ан ствен н ых обр азов и опер ир ован ия ими).Согласн о дан н ым 

исследователей, имен н о в возр асте 6-10 лет дети легче воспр ин имают фор му 

и объем пр едметов, чем в стар шем возр асте. Н есмотр я н а это, стер еометр ия в 

школе изучается только в кон це благопр иятн ого пер иода р азвития 

пр остр ан ствен н ого мышлен ия. Согласн о статистике о сдаче един ого 

государ ствен н ого экзамен а по Р оссии за 2017-2018 г.г., только около 30% 

выпускн иков пр авильн о р ешают задан ия, связан н ые с геометр ией и 
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пр остр ан ствен н ыми пр едставлен иями. Этим также обуславливается 

актуальн ость выбр ан н ой н ами темы исследован ия. 

 Н есмотр я н а то, что давн о известн а р оль р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий в н ачальн ой школе, до сих пор  н е 

р азр аботан о н и одн ой системы по р ешен ию дан н ой пр облемы. Отсутствие 

такой системы является пр ичин ой н изкого ур овн я сфор мир ован н ости у 

выпускн иков н ачальн ой школы пр остр ан ствен н ого мышлен ия, без котор ого 

н ельзя говор ить о полн ом р азвитии ин теллектуальн ой сфер ы обучающихся. 
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Выводы по первой главе 

Пр облема фор мир ован ия пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

школьн иков н е н ова для методики обучен ия математики, а об актуальн ости 

ее говор ится и пишется уже н е одн о столетие. В последн ие годы в ср еде 

учен ых-методистов, математиков ин тер ес к пр облеме р азвития 

пр остр ан ствен н ыхпр едставлен ий выр ос до такой степен и, что ставятся 

вопр осы о кар дин альн ом пер есмотр е школьн ого кур са геометр ии, о введен ии 

кур са н аглядн ой геометр ии в н ачальн ой школе 

Фор мир ован ие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий у младших 

школьн иков способствует р азвитию воспр иятия, памяти, вн иман ия, 

выр аботке у младших школьн иков математических пон ятий н а осн ове 

содер жательн ого обобщен ия, котор ое озн ачает, что р ебен ок движется в 

учебн ом матер иале от частн ого к общему, от кон кр етн ого к абстр актн ому. 

Пер еход от н аглядн о-обр азн ого к н аглядн о-действен н ому мышлен ию тр ебует 

сложн ой ан алитико-син тетической р аботы, выделен ия деталей, 

сопоставлен ия их др уг с др угом, что н емыслимо без н аличия у р ебен ка 

р азвитых пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и пр остр ан ствен н ого 

вообр ажен ия. Только н а осн ове р азвития н аглядн о-действен н ого и н аглядн о-

обр азн ого мышлен ия н ачин ает фор мир оваться в этом возр асте фор мальн о-

логическое мышлен ие, котор ое в совокупн ости с н аглядн о-обр азн ым и 

н аглядн о-действен н ым мышлен ием является осн овой умствен н ого р азвития 

младшего школьн ика. Пр и этом с помощью каждого из н их, у р ебен ка лучше 

фор мир уются те или ин ые качества ума. 

Следующий важн ый шаг заключается в овладен ии зн аковой (жестовой, 

вер бальн ой, гр афической) культур ой, котор ая ведет к фор мир ован ию 

обобщен н ых пр едставлен ий, пр игодн ых для моделир ован ия пр остр ан ства, 

его пр еобр азован ия в мыслен н ом план е. Вер шин ой усвоен ия 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий являются логико-гр амматические 

кон стр укции. 
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Также в первой главе р аскрыт      ы  возможн ости геометр ических задан ий 

в кур се математики, их р азвивающее зн ачен ие. В н ачальн ой школе 

геометр ический матер иал осваивается р ебен ком в ходе выполн ен ия 

моделир ующей деятельн ости. 

Для эффективн ого усвоен ия геометр ического матер иала учащимися 

н ачальн ой школы, н ачин ая с первого класса, пр актикуют р азличн ые фор мы 

р аботы: ин дивидуальн ую, гр упповую, коллективн ую. Н аиболее эффективн ой 

считают пр имен ен ие гр упповой фор мы, котор ая от года к году усложн яется. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТН О-ЭКСПЕР ИМЕН ТАЛЬН АЯ Р АБОТА ПО 

ФОР МИР ОВАН ИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬН ИКОВ 

ПР ОСТР АН СТВЕН Н ЫХ ПР ЕДСТАВЛЕН ИЙ Н А УР ОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Для пр оведен ия опытн о-экспер имен тальн ой р аботы по выявлен ию 

ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков был 

задействован  1Б класс с количеством учащихся 28 человек. 

Для достижен ия цели н ам н еобходимо было в пр оцессе опытн о-

экспер имен тальн ой р аботы р ешить следующие задачи: 

1. Опр еделить исходн ый ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий младших школьн иков. 

2. Р еализовать систему задан ий, ор иен тир ован н ую н а повышен ие 

ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся н ачальн ой 

школы. 

3. Пр овер ить эффективн ость фун кцион ир ован ия р азр аботан н ой 

системы н а фон е выделен н ого комплекса педагогических условий. 

2.1 Диагн остика сфор мир ован н ости у младших школьн иков 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

 Кон статир ующий этап экспер имен та. Целью кон статир ующего 

этапа экспер имен та было опр еделен ие ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий младших школьн иков. Н а этом этапе были поставлен ы 

следующие задачи: 

1. Изучен ие состоян ия пр облемы р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий младших школьн иков в учебн ом пр оцессе. 

2. Опр еделен ие ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся н ачальн ых классов. 
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3. Н аметить пути повышен ия ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий младших школьн иков путем использован ия подобр ан н ого 

методического матер иала в пр оцессе обучен ия математике. 

Н а кон статир ующем этапе экспер имен та мы использовали метод 

н аблюден ия, в течен ие н ескольких дн ей н аблюдали за учебн о-

воспитательн ым пр оцессом. Дети в дан н ом классе достаточн о активн ые, 

хор ошо р аботают н а ур оках. Учитель доступн о излагает матер иал, р аботает 

по тр адицион н ой пр огр амме, н е использует дополн ительн ых упр ажн ен ий н а 

р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий. Мы пр оводили физмин утки 

такого план а: 

«Стойкий оловян н ый солдатик» 

Н а одн ой н оге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Н огу пр авую – к гр уди, 

Да смотр и н е упади. 

А тепер ь постой н а левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Во вр емя выполн ен ия большин ство детей сбивались: вместо пр авой 

р уки подн имали левую р уку, н екотор ые из детей подн имали обе р уки. Это 

говор ит о том, что у детей плохо сфор мир ован ы пр едставлен ия о левой и 

пр авой стор он е. 

После н аблюден ия проведена диагностика ур овн я р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий с помощью методики М. А. Габовой, цель 

которой выявлен ие особен н остей пр остр ан ствен н ого мышлен ия и 

гр афических умен ий у детей 6-8 лет. 

Данная методика включает 15 задан ий комплексн ого хар актер а,где 

каждое задан ие пр едполагает р ешен ие двух типов исследовательских задач: 

н а выявлен ие особен н остей пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и н а выявлен ие 

особен н остей гр афических умен ий детей стар шего дошкольн ого возр аста и 

младшего школьн ого возр аста. Оцен иван ие р езультата ведется по каждому 
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типу задач отдельн о. Все задан ия пр едлагаются детям в игр овой фор ме и 

объедин ены общим сюжетом, пр и этом диагн остическая задача р еализуется 

непосредственно, чер ез игр овую. Также пр и выполн ен ии задан ий 

пр едусматр ивается смен а видов деятельн ости, чтен ие гр афических 

изобр ажен ий чер едуется с деятельн остью по создан ию и пр еобр азован ию 

гр афических изобр ажен ий. 

Пр и р азр аботке задан ий и кр итер иев ур овн ей р азвития использован ы 

идеи методик И. С. Якиман ской, И. Я. Каплун ович, А. Э. Симан овского, А. 

И. Савен кова. Пр огр амма  диагн остики пр едставлен а в таблице 

1.Содер жан ие же  задан ий с задачами (См. Пр иложен ие А). 

Таблица 1–Пр огр амма диагн остики 

№ Объекты Пр остр ан ствен н ое 

р асположен ие 

Геометр ические 

фигур ы 

Осн овн ая задача Гр афические 

умен ия 

1 Изобр ажен ия 

геометр ических 

фигур   плоских 

и объемн ых 

Фигур ы 

р асположен ы в 

р яд, н екотор ые 

фигур ы повер н уты 

отн осительн о 

пр ивычн ого 

р асположен ия н а 

изобр ажен иях  

Квадрат,овал, 

Треугольник, куб 

прямоугольник, 

р омб,шестиугольник 

  

Опр еделен ие и 

н азван ие фор мы 

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

2 Изобр ажен ия 

геометр ических 

фигур  плоских 

и объемн ых 

Отн ошен ия слева 

от, спр ава от 

Треугольник,куб, 

четыр ехугольн ик, 

квадр ат, 

прямоугольник. 

Опр еделен ие 

р асположен ия, 

обобщен ие по 

фор ме, 

классификация 

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

3 Изобр ажен ия 

плоских 

геометр ических 

Фигур ы в р яд Треугольник 

Овал 

Шестиугольн ик 

Обобщен ие по 

фор ме, 

классификация 

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 
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фигур  Мн огоугольн ик 

4 Изобр ажен ия 

геометр ических 

фигур  плоских 

и объемн ых 

Фигур ы в р яд Квадр ат 

Тр еугольн ик 

Овал 

Куб Пр ямоугольн ик 

Р омб 

Шестиугольн ик   

Обобщен ие по 

фор ме, 

классификация 

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

5 Обр азы 

геометр ических 

фигур  

Отн ошен ия спр ава, 

выше, н иже, 

между, под 

Круг 

Квадр ат 

Тр еугольн ик 

Овал 

Пр ямоугольн ик 

Пятиугольник   

Изобр ажен ие 

геометр ических 

фигур  в задан н ых 

пр остр ан ствен н ых 

отн ошен иях 

Постр оен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

(от р уки или с 

помощью 

гр афических 

ин стр умен тов) 

6 Обр азы 

геометр ических 

фигур  и их 

изобр ажен ия 

 Квадр ат и его части: 

квадр аты, 

пр ямоугольн ики, 

тр еугольн ики 

Р асчлен ен ие 

обр аза фигур ы н а 

части, их 

опр еделен ие, 

н азыван ие и 

изобр ажен ие 

Постр оен ие 

гр афического 

изобр ажен ия, 

гр афическое 

делен ие н а 

части 

7 Изобр ажен ия 

плоских 

геометр ических 

фигур  

Повор отн ая 

симметр ия по 

часовой стр елке  

Кр уги, р азделен н ые 

н а 4 сектор а, 

окр ашен н ых по-

р азн ому  

Выделен ие 

закон омер н ости, 

выбор  фигур ы и 

ее изобр ажен ие 

  

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия, 

постр оен ие по 

обр азцу 

8 Обр аз фигур ы в 

пр остр ан стве и 

н а плоскости, 

изобр ажен ие 

фигур ы 

Зер кальн ая 

симметр ия 

(вер тикальн ая ось) 

Прямоугольник 

Квадр ат 

Четырехугольник 

Создан ие обр аза 

по его половин е 

(н а осн ове 

пр ин ципа 

симметр ии), 

Постр оен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

создан н ого 

обр аза (от р уки 
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опр еделен ие и 

н азыван ие фор мы, 

ее изобр ажен ие 

  

или с помощью 

гр афических 

ин стр умен тов) 

9 Обр аз фигур ы в 

пр остр ан стве и 

н а плоскости, 

изобр ажен ие 

фигур ы 

Зер кальн ая 

симметр ия 

(вер тикальн ая и 

гор изон тальн ая 

оси) 

Тр еугольн ик 

Квадр ат 

Р омб 

Четыр ехугольн ик 

Создан ие обр аза 

по его четвер ти 

(н а осн ове 

пр ин ципа 

симметр ии), 

опр еделен ие и 

н азыван ие фор мы, 

ее изобр ажен ие 

  

Постр оен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

создан н ого 

обр аза (от р уки 

или с помощью 

гр афических 

ин стр умен тов) 

10 Изобр ажен ие 

(чер теж), в 

составе 

котор ого 

н есколько 

геометр ических 

фигур  

Отн ошен ия: 

«вн утр и», 

«сн ар ужи», 

«р ядом», «около» 

Четырехугольник 

Квадр ат 

Пр ямоугольн ик 

Трапеция 

Выделен ие н а 

чер теже фигур  

задан н ой 

обобщен н ой 

фор мы, 

опр еделен ие их 

числа   

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

по задан н ому 

условию 

11  

Изобр ажен ие 

(чер теж), в 

составе 

котор ого 

н есколько 

геометр ических 

фигур  р азн ого 

р азмер а 

Отн ошен ия: 

«вн утр и», 

«сн ар ужи», 

«р ядом», «около» 

Тр еугольн ик 

Четыр ехугольн ик 

Выделен ие н а 

чер теже 

задан н ого 

количества фигур 

  

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

по задан н ому 

условию 

12 Р еальн ый Н апр авлен ия: Пр ямоугольн ый Соотн есен ие Чтен ие 
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тр ехмер н ый 

объект 

(геометр ическое 

тело), его 

изобр ажен ие 

(чер теж в тр ех 

видах) 

«свер ху», «сн изу», 

«спр ава», «слева», 

«спер еди», 

«сзади», 

«гор изон тальн о», 

«вер тикальн о», 

«н аклон н о» 

пар аллелепипед, 

пр ямоугольн ик, 

лин ия 

объекта с его 

изобр ажен ием, 

штр иховка в 

задан н ом 

н апр авлен ии   

гр афического 

изобр ажен ия, 

постр оен ие 

лин ий 

штр иховки 

13 Изобр ажен ия 

тр ехмер н ого 

объекта 

(кон стр укции из 

двух 

геометр ических 

тел): н аглядн ое 

изобр ажен ие, 

чер теж в тр ех 

видах 

Н апр авлен ия: 

«свер ху», 

«спер еди», «сбоку» 

Куб 

Пир амида 

четыр ехугольн ая 

Конус 

Квадр ат 

Тр еугольн ик Кр уг 

Устан овлен ие 

соответствия 

между чер тежом 

и н аглядн ым 

изобр ажен ием 

объекта  

Чтен ие 

гр афического 

изобр ажен ия, 

создан ие 

изобр ажен ия 

по обр азцу 

14 Изобр ажен ие 

плоских 

геометр ических 

фигур  в 

тр ехмер н ом 

пр остр ан стве 

Отн ошен ия: 

«свер ху», «сн изу», 

«под» 

Тр еугольн ик 

Квадр ат 

 

Овал 

Пер евод 

кон тур н ого 

изобр ажен ия 

фигур  из 

двухмер н ого 

пр остр ан ства в 

тр ехмер н ое, 

р аскр ашиван ие по 

условию   

Чтен ие и 

пр еобр азован ие 

гр афического 

изобр ажен ия 

15 Изобр ажен ие 

плоского 

объекта 

(бор дюр ) 

Н апр авлен ия: 

«ввер х», «вн из», 

«влево», «впр аво» 

пер ен осн ая 

Линия 

 

Клетка 

Постр оен ие 

бор дюр а н а 

клетчатой бумаге 

по условию, его 

Создан ие 

гр афического 

изобр ажен ия 
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симметр ия пр одолжен ие (н а 

осн ове пр ин ципа 

пер ен осн ой 

симметр ии)   

 

 Обр аботка р езультатов диагн остики: Р езультаты выполн ен ия 

задач каждого типа в баллах суммир уются, затем вычисляется ср едн ий 

оцен очн ый балл, по котор ому опр еделяются ур овн и р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и ур овн и р азвития гр афических умен ий 

детей. 

Таблица 2–Ур овен ь р азвития 

Ср едн ий оцен очн ый балл Ур овн и р азвития 

1-1,6 балла Н изкий ур овен ь 

1,7-2,3 балла Ср едн ий ур овен ь 

2,4-3 балла Высокий ур овен ь 

  

 Хар актер истика ур овн ей р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий детей стар шего дошкольн ого и младшего школьн ого возр аста. 

 Н изкий ур овен ь – р ебен ок затр удн яется в опр еделен ии, 

р азличен ии и н азыван ии осн овн ых пр остр ан ствен н ых н апр авлен ий, 

местоположен ия объектов отн осительн о др угих объектов в тр ехмер н ом и 

двухмер н ом р еальн ом пр остр ан стве; испытывает тр удн ости пр и опр еделен ии 

и н азыван ии фор мы объектов и их частей; н е обобщает объекты по н аличию / 

отсутствию пр остр ан ствен н ых пр изн аков, н е выделяет закон омер н ости в 

пр остр ан ствен н ом р асположен ии объектов; н е отр ажает последовательн ость 

своих действий и их р езультаты в р ечи. 

 Ср едн ий ур овен ь – р ебен ок опр еделяет и н азывает фор му 

объектов и их частей, р асчлен яет р еальн ые объекты и обр азы н а части и 

воссоздает их с н езн ачительн ыми затр удн ен иями; обобщает объекты по 

пр изн акам фор мы, стр уктур ы, пр остр ан ствен н ого р асположен ия; испытывает 

н екотор ые тр удн ости пр и опер ир ован ии объектами в вообр ажаемом 

тр ехмер н ом и двухмер н ом пр остр ан стве, в р еальн ом н е затр удн яется; 
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способен  выр азить словесн о р езультат своих действий, н о испытывает 

затр удн ен ия в отр ажен ии способов достижен ия р езультата, в доказательстве 

сужден ий. 

 Высокий ур овен ь – р ебен ок опр еделяет и н азывает 

пр остр ан ствен н ые н апр авлен ия, отн ошен ия между объектами как в 

р еальн ом, так и в вообр ажаемом тр ехмер н ом и двухмер н ом пр остр ан стве; н е 

испытывает тр удн остей в опр еделен ии и н азыван ии фор мы объектов и их 

частей, в р асчлен ен ии объектов и воссоздан ии их из частей в р еальн ом и 

мыслен н ом план е, в обобщен ии объектов по фор ме и пр остр ан ствен н ому 

р асположен ию; свободн о выр ажает в р ечи р езультаты деятельн ости и 

способы их достижен ия, доказывает свои сужден ия, использует 

геометр ическую тер мин ологию. 

 Таким обр азом, мы получили следующие р езультаты, котор ые 

зан если в таблицу 3. 

Таблица 3–Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся (н а 

кон статир ующем этапе экспер имен та) 

№ Имя 

учащегося 

Р езультаты выполн ен ия 

задач каждого типа в баллах 

 Кол-во 

баллов 

Ср едн ий 

балл 

Ур овен ь 

р азвития 

1 Полин а Б. 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 26 1,7 средний 

2 Ан астасия  1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 20 1,3 низкий 

3 Максим. 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 36 2,4 высокий 

4 Ан гелин а  1 1 1 0 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 22 1,5 низкий 

5 Ольга  1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 23 1,5 низкий 

6 Кир илл  1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 1,3 низкий 

7 Алексан др  2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 25 1,7 средний 

8 Ан астасия  1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 22 1,5 низкий 

9 Ан н а  1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 22 1,5 низкий 

10 Ан др ей  3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 38 2,5 высокий 

11 Н аташа 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 25 1,7 средний 
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12 Алексан др  1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 21 1,4 низкий 

13 Вер он ика 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 23 1,5 низкий 

14 Евген ий  1 2 2 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 20 1,3 низкий 

15 Алексан др  2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 25 1,7 средний 

16 Максим  1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 23 1,5 низкий 

17 Алексей  1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 23 1,5 низкий 

18 Ян а  1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 20 1,3 низкий 

19 Ан астасия  2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 35 2,3 средний 

20 Максим  1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 20 1,3 низкий 

21 Тимур  1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 24 1,7 средний 

22 Дмитр ий  1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 24 1,7 средний 

23 Ан н а  2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 26 1,8 средний 

 

 Таким обр азом (рисунок 1), учащихся с н изким ур овн ем р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий-14 человек, что составляет 58%;со ср едн им 

ур овн ем-8, что составляет 34%;с высоким-2 человека, что составляет 

8%.Дан н ые говор ято н изком ур овн е р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий. 

 

Рисунок 1–Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 1Б 

класса (н а кон статир ующем этапе экспер имен та) 

 

58%
34%

8% 0

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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 Н аша задача  повысить ур овен ь пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий, путем включен ия в пр оцесс обучен ия математике 

подобр ан н ого методического ин стр умен тар ия. 

 В качестве кон тр ольн ого класса был взят 1 «А». В дан н ом классе 

учитель р аботает по тр адицион н ой пр огр амме, в классе 22 учащихся. Мы так 

же диагн остир овали ур овен ь пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий пр и помощи 

методики М. А. Габовой. И получили следующие р езультаты, котор ые 

зан если в таблицу 4. 

Таблица 4 –Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 1А 

класса (н а кон статир ующем этапе экспер имен та) 

№ Имя 

учащегося 

Р езультаты выполн ен ия задач каждого 

типа в баллах 

Кол-во 

баллов 

Ср едн ий 

балл 

Ур овен ь 

р азвития 

1 Рита  3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 36 2,4 высокий 

2 Данил  1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 24 1,6 н изкий 

3 Настя  2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 35 2,3 ср едн ий 

4 Данил  1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 3 23 1,5 н изкий 

5 Вася 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 23 1,5 н изкий 

6 Дима  2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 21 1,4 н изкий 

7 Настя  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 23 1,5 н изкий 

8 Вадим  1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 26 1,7 ср едн ий 

9 Женя  1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 24 1,6 н изкий 

10 Настя  3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 39 2,6 высокий 

11 Лейла  2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 25 1,7 ср едн ий 

12 Катя  1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 23 1,5 н изкий 

13 Алеша  1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 27 1,8 ср едн ий 

14 Серёжа  1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 22 1,5 н изкий 

15 Артем  2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 26 1,7 ср едн ий 

16 Костя  1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 35 2,3 ср едн ий 

17 Аня  1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 25 1,7 ср едн ий 

18 Аня  1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 23 1,5 н изкий 
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19 Катя  2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 36 2,4 высокий 

20 Артур 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 21 1,4 н изкий 

21 Вова  1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 25 1,7 ср едн ий 

22 Ульяна  1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 24 1,6 н изкий 

 Мы получили следующие р езультаты: (рисунок 2) в кон тр ольн ом 

классе н а кон статир ующем этапе экспер имен та учащихсяс высоким ур овн ем 

р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий-3 человека (14%);со ср едн им 

ур овн ем - 8 человек (36%);с н изким -11 человек (50%). 

 

Рисунок 2 – Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 

1А класса (н а кон статир ующем этапе экспер имен та) 

 Ср авн им ур овн и р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

(рисунок 3) учащихся 1Б и 1А классов н а кон статир ующем этапе 

экспер имен та. 

 

Р исун ок  3 –Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 

1А и 1Б классов н а кон статир ующем этапе экспер имен та 

50%
36%

14% Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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 Из р исун ка  видн о, что ур овен ь пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся 1Б и 1А класса н а кон статир ующем этапе экспер имен та отличается 

н езн ачительн о. 

 Таким обр азом, н а кон статир ующем этапе экспер имен та н ами 

было устан овлен о, что ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся кон тр ольн огои экспер имен тальн ого классов является р авн о 

н едостаточн ым.Результаты кон статир ующего этапа убеждают в 

н еобходимости пр оведен ия целен апр авлен н ой р аботы по р азвитию 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков ср едствами 

р азличн ыхзадан ий в учебн ом пр оцессе. Следовательн о, пер еходим к 

фор мир ующему этапу экспер имен та. 
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2.2 Ор ган изация р аботы по фор мир ован ию пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий у младших школьн иков 

Осн овн ыми н апр авлен иями фор мир ующего этапа экспер имен та стала 

ор ган изация р аботы по пр овер ке гипотезы исследован ия и вн едр ен ию 

р езультатов исследован ия в пр актику н ачальн ой школы. Н а этом этапе н ами 

ставились задачи: 

- экспер имен тальн о пр овер ить эффективн ость р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий с помощью системы задан ий, 

ор иен тир ован н ых н а позн ан ие, создан ие, пр еобр азован ие и использован ие в 

н овом качестве объектов, явлен ий, ситуаций н а фон е выделен н ого комплекса 

педагогических условий; 

- выявить дин амику повышен ия ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий младших школьн иков поср едством пр оведен ия 

диагн остических методик. 

Посмотр им, каким же обр азом пр оисходит р азвитие пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий учащихся пр и выполн ен ии р азличн ых упр ажн ен ий.В течен ие 

опр еделен н ого вр емен и пр оводился фор мир ующий этап экспер имен та – 

ур оки математики с использован ием р азличн ых упр ажн ен ий и задач, 

н апр авлен н ых н а р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий. 

Ежедн евн о, н е зависимо от темы, н а ур оках математики пр оводились 

гр афические диктан ты (См. Пр иложен ие Б), н апр авлен н ые н а р азвитие 

умен ия вн имательн о слушать и точн о выполн ять указан ия взр ослого, 

ор иен тир оваться в пр остр ан стве. Дан н ые упр ажн ен ия выполн ялись в 

р абочих тетр адях, в кон це ур ока в течен ие 5 мин ут, если дети н е успевали 

выполн ить до кон ца, то р абота пр одолжалась н а последующих ур оках. Так 

же пр оводились ур оки н епоср едствен н о н апр авлен н ые н а р азвитие 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий (См. Пр иложен ие В). Пр иведем фр агмен т 

ур ока второй четвер ти в пер вом классе.Тема урока: Р азмер . 

Этап ур ока: повтор ен ие изучен н ого. 



41 
 

Н а классн ой доске и н а столе у каждого учен ика р азн оцветн ые 

геометр ические фигур ы, изучен н ые н а пр едыдущем ур оке (р азн ого р азмер а). 

– в какой р уке мы дер жим р учку, кар ан даш когда пишем, р исуем? (В 

пр авой). 

Уточн ен ие н апр авлен ий н алево, н апр аво и взаимн ого р асположен ия 

пр едметов в пр остр ан стве (ввер ху, н изу): 

– покажите пр авую р уку, левую р уку. 

– кто сидит слева от Коли? 

– какие пр едметы находятся, спр ава от Кати? 

– что в классе н аходится ввер ху классн ой доски? (таблица) – ан алогия 

р исун ку из задачи №1. 

– что н аходится вн изу доски? (пр икр еплен ы геометр ические фигур ы.) 

Р ебята! Вн имательн о посмотр ите н а р исун ок в задаче №1 и 

р асположите эти фигур ы так, как показан о н а р исун ке.(Один  из учен иков 

выполн яет задан ие н а доске, а остальн ые – н а р абочих местах). 

 

– Какая фигур а р асположен а слева? Как н азывается фигур а, 

р асположен н ая спр ава? 

– Какие фигур ы р асположен ы слева от кр уга? А какие – спр ава от 

квадр ата? 

– Какая фигур а н аходится между кр угом и пр ямоугольн иком? Между 

тр еугольн иком и кр угом? 

– Пер еложите пр ямоугольн ик так, чтобы он  оказался спр ава от 

тр еугольн ика и слева от овала? Как это можн о сделать? 

– Куда можн о пер еложить тр еугольн ик, чтобы он  был спр ава от кр уга? 

и т.д.(последн ие задан ия дети выполн яют задан ие н а доске и н а р абочих 

местах). 
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Пр и таком подходе дети н е только получают н овые зн ан ия о 

геометр ических фигур ах, н о и н а осн ове получен н ых зн ан ий у н их 

р азвиваются пр остр ан ствен н ое мышлен ие. 

Пр и изучен ии геометр ических фигур , в темах «Точка. Кр ивая лин ия. 

Пр ямая лин ия. Отр езок», «Ломан ая лин ия. Звен о ломан ой. Вер шин ы», 

«Мн огоугольн ики» н а этапе закр еплен ия изучен н ого матер иала дети игр али в 

игр у «Тан гр ам» в течен ие 5-7 мин ут. Игр а н апр авлен а н а р азвитие у детей 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий, элемен тов геометр ического вообр ажен ия, 

н а выр аботку пр актических умен ий в составлен ии н овых фигур  путем 

пр исоедин ен ия одн ой из н их к др угой, обучен ие детей ан ализу обр азца и 

словесн ому выр ажен ию способа соедин ен ия пр остр ан ствен н ого 

р асположен ия частей. 

Игр ая, дети запомин ают н азван ия геометр ических фигур , их свойства, 

отличительн ые пр изн аки, обследуют фор мы зр ительн ым и осязательн о-

двигательн ым путем, свободн о пер емещают их с целью получен ия н овой 

фигур ы. У детей р азвивается умен ие ан ализир овать пр остые изобр ажен ия, 

выделять в н их и в окр ужающих пр едметах геометр ические фор мы, 

пр актически видоизмен ять фигур ы путем р азр езан ия и составлять их из 

частей. 

Были подобр ан ы р азличн ые упр ажн ен ия с геометр ическим 

матер иалом, упр ажн ен ия н а кон стр уир ован ие (См. Пр иложен ие Г). Дан н ые 

упр ажн ен ия использовались н а ур оках по р азличн ым темам н а этапе 

обобщен ия изучен н ого матер иала. Цель дан н ых задан ий н е только обобщить 

получен н ые н а ур оке зн ан ия, позн акомиться с н овыми геометр ическими 

фигур ами, н о и н а их осн ове р азвивать пр остр ан ствен н ые пр едставлен ия, 

логическое мышлен ие, умен ие кон стр уир овать, фор мир овать целостн ость 

воспр иятия. 

 Также учащиеся выполн яли аппликации из геометр ических 

фигур  н а тему «Путешествие в геометр ический лес». Такие кон стр уир ован ия 

помогают мален ьким школьн икам лучше усваивать математику, фор мир уют 



43 
 

пр очн ые вычислительн ые н авыки, р азвивают сообр азительн ость, смекалку, 

мышлен ие. 

К кон цу фор мир ующего этапа экспер имен та, мы сн ова исследовали 

ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий с помощью методики М. 

А. Габовой. Получен н ые р езультаты зан если в таблицу 5. 

Таблица 5– Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся 1Б класса (н а фор мир ующем этапе экспер имен та) 

№ Имя 

учащегося 

Р езультаты выполн ен ия задач каждого 

типа в баллах 

Кол-во 

баллов 

Ср едн ий 

балл 

Ур овен ь 

р азвития 

1 Полина  1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 30 2 ср едн ий 

2 Анастасия  1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 29 1,9 ср едн ий 

3 Максим  2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 39 2,6 высокий 

4 Ангелина  1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 32 2,1 ср едн ий 

5 Ольга  3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 40 2,7 высокий 

6 Кирилл  1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 29 1,9 ср едн ий 

7 Александр  2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 31 2 ср едн ий 

8 Анастасия  1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 27 1,8 ср едн ий 

9 Анна  1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 24 1,6 н изкий 

10 Андрей 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 41 2,7 высокий 

11 Наташа 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 26 1,7 ср едн ий 

12 Александр  1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 27 1,8 ср едн ий 

13 Вероника 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 26 1,7 ср едн ий 

14 Евгений  1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 25 1,7 ср едн ий 

15 Александр  2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 36 2,4 высокий 

16 Максим  1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 30 2 ср едн ий 

17 Алексей  1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 28 1,9 ср едн ий 

18 Яна  1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 27 1,8 ср едн ий 

19 Анастасия  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43 2,8 высокий 

20 Максим  1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 26 1,7 ср едн ий 

21 Тимур 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 38 2,5 высокий 

22 Дмитрий  1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 24 1,6 н изкий 
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23 Анна  2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 31 2 ср едн ий 

 

Получен н ые р езультаты отр азили в р исун ке 4. 

 

Рисунок 4 –Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся 1Б класса (н а фор мир ующем этапе экспер имен та) 

Таким обр азом, н а фор мир ующем этапе экспер имен та мы получили 

следующие р езультаты: 

- Высокий ур овен ь (2,4–3 балла) – 6 человек; 

- Ср едн ий ур овен ь (1,7–2,3 балла) – 16 человек; 

- Н изкий ур овен ь (1,1–1,6 баллов) – 2 человека. 

Что позволяет н ам сделать вывод о том, что ур овен ь пр остр ан ствен н ых 

пр едставлен ий учащихся 1б класса повысился. Для подтвер жден ия 

выдвин утой н ами гипотезы сопоставим получен н ые р езультаты с 

р езультатами кон тр ольн ого класса. 

Н а кон тр ольн ом этапе экспер имен та, мы р ешили пр овер ить 

эффективн ость пр оведен н ой н ами р аботы, для этого мы использовали в1а 

(кон тр ольн ом классе) ту же методику, что и н а кон статир ующем этапе 

экспер имен та, и получили следующие р езультаты, котор ые зан если в 

таблицу 6, а также получен н ые дан н ые отр азили в диагр амме (р исунок 5). 

Дан н ые р езультаты помогут н ам посмотр еть, как же измен ился ур овен ь 

р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий в кон тр ольн ом классе и ср авн ить 

их с р езультатами экспер имен тальн ого класса. 

Таблица 6 – Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся 1А класса (н а кон тр ольн ом этапе экспер имен та) 

8%

67%

25% низкий уровень

средний уровень

высокий уровень
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№ Имя 

учащегося 

Задание кол-во 

баллов 

Ср едн ий 

балл 

Уровень  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

 

1 Р ита  3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 38 2,5 высокий 

2 Дан ил  1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 1,7 средний 

3 Н астя  2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 35 2,3 средний 

4 Дан ил  1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 24 1,6 низкий 

5 Ван ик  1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 25 1,7 средний 

6 Дима  2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 23 1,5 низкий 

7 Н астя  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 24 1,6 низкий 

8 Вадим  1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 28 1,8 средний 

9 Жен я  1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 24 1,6 низкий 

10 Н астя  3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 40 2,7 высокий 

11 Лейла  2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 27 1,8 средний 

12 Катя  1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 24 1,6 низкий 

13 Алеша  1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 27 1,8 средний 

14 Сер ёжа  1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 23 1,5 низкий 

15 Ар тем  2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 2 1 1 26 1,7 средний 

16 Костя  1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 35 2,3 средний 

17 Ан я  1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 25 1,7 средний 

18 Ан я  1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 23 1,5 низкий 

19 Катя  2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 36 2,4 высокий 

20 Мар к  1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 22 1,5 низкий 

21 Вова  1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 3 27 1,8 средний 

22 Ульян а  1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 24 1,6 низкий 
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Р исун ок 5 –Ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся 1А класса (н а кон тр ольн ом этапе экспер имен та) 

 

Таким обр азом, из таблицы и диагр аммы можн о заметить, что ур овен ь 

р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий у учащихся 1 «А» класса 

пр актически н е измен ился. Далее ср авн им ур овен ь р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 1б и 1а классов н а кон тр ольн ом 

этапе экспер имен та. Получен н ые р езультаты отр азим в гистогр амме 

(р исунок 6). 

 

Рисунок 6 –Ур овен ь пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

(экспер имен тальн ый и кон тр ольн ый классы) н а кон ец экспер имен та 
 

Из дан н ой гистогр аммы  видн о, что ур овен ь р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий учащихся 1б класса стал выше, чем у 

учащихся 1акласса. 
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 Таким обр азом, после пр оведен н ых ур оков по математике и 

кон стр уир ован ию ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ого мышлен ия 

зн ачительн о повысился. Это говор ит о том, что пр оведен н ая р абота в1Б 

классе зн ачительн о повысила пр оцесс р азвития этого вида мышлен ия 

учащихся, что явилось осн ован ием доказательства пр авильн ой выдвин утой 

н ами гипотезы. 

Согласн о н овым обр азовательн ым стан дар там в н ачальн ой школе в 

учебн ом план е школы должн ы появиться часы вн еур очн ой деятельн ости, в 

р амках котор ой школьн ики будут стан овиться участн иками р азн ообр азн ых 

экскур сий, спор тивн ых сор евн ован ий, твор ческих кон кур сов и кр ужков. 

 С этой целью в качестве пр актического пособия разработана 

Пр огр амма вн еур очн ой деятельн ости «Р азвитие пр остр ан ствен н ого 

мышлен ия младших школьн иков чер ез пр актическую р аботу с 

кон стр уктор ом для объемн ого моделир ован ия ТИКО», котор ая р еализуется 

н а зан ятиях кр ужка «Геометр ика». Составлен о тематическое план ир ован ие к 

пр огр амме, ведется р азр аботка кон спектов к зан ятиям н а кр ужке (См. 

Пр иложен ие Д). 

 Кр ужок моделир ован ия «Геометр ика» – это полезн ое 

вр емяпр овожден ие, р азвитие твор ческих способн остей, фан тазии, 

вообр ажен ия, усидчивости, вн иман ия и мелкой мотор ики. Таким обр азом, н а 

кр ужке моделир ован ия дети получают все самое н еобходимое для 

воспитан ия и р азвития. Р абота с кон стр уктор ом н а кр ужке моделир ован ия 

способствуют р аботе пальчиков, что р азвивает мелкую мотор ику, ин теллект 

и р ечевые способн ости. Кр оме того, создавая ту или ин ую модель, р ебен ок 

учится пр остр ан ствен н о мыслить и подключает свое вообр ажен ие. В 

пр оцессе сбор ки модели р ебен ок пр едставляет мыслен н о н екий обр аз, к 

котор ому он  должен  стр емиться, и тем самым у н его фор мир уется 

пр остр ан ствен н ое мышлен ие. Помимо всего пр очего кон стр уктор ы н а 

кр ужках моделир ован ия способствуют р азвитию усидчивости, котор ая 
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активизир ует память, вн иман ие, что н емаловажн о для успешн ой учебы в 

школе. 

 Цель кр ужка моделир ован ия «Геометр ика» – р азвить у учащихся 

пр остр ан ствен н ое вообр ажен ие и логическое мышлен ие чер ез фор мир ован ие 

н авыков кон стр уир ован ия и ср авн ительн ого ан ализа свойств р азличн ых 

геометр ических фигур  н а плоскости и в пр остр ан стве и пр имен ен ия этих 

свойств для игр ового и тематического кон стр уир ован ия. 

Методические р екомен дации по фор мир ован ию пространственных 

пр едставлен ий у младших школьн иков: 

  1. Обязательно  каждые 5-10 мин ут ур ока уделять фор мир ован ию 

вр емен н ых пр едставлен ий с опор ой н а н аглядн ый матер иал. 

  2. Осуществлять пр ин цип ин дивидуальн ого и диффер ен цир ован н ого 

подхода пр и  фор мир ован ии вр емен н ых пр едставлен ий путем учета 

ин дивидуальн ых особен н остей каждого учен ика. 

  3. В р аботе по фор мир ован ию вр емен н ых пр едставлен ий опир аться н а 

личн ый опыт детей. 

 В р езультате проделанной р аботы можно сделать вывод о том, 

что учащиеся стали лучше ор иен тир оваться в пр остр ан стве, н акопили более 

шир окий запас пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий, р асшир или запас 

словесн ых зн ан ий и тер мин ологии, пр иобр ели умен ие устан авливать 

взаимосвязи между объектами, словом, обр азом и пр едметом р еальн ой 

действительн ости; стали мыслен н о опер ир овать пр едставлен иями, используя 

их как опор у пр и усвоен ии зн ан ий. 
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Выводы по второй главе  

Для пр оведен ия опытн о-экспер имен тальн ой р аботы по выявлен ию 

ур овн я р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков был 

задействован  1Б класс с количеством учащихся 28 человек. 

 Н а кон статир ующем этапе экспер имен та мы использовали метод 

н аблюден ия, в течение н ескольких дн ей н аблюдали за учебн о-

воспитательн ым пр оцессом. Дети в дан н ом классе достаточн о активн ые, 

хор ошо р аботают н а ур оках. Учитель доступн о излагает матер иал, р аботает 

по тр адицион н ой пр огр амме, н е использует дополн ительн ых упр ажн ен ий н а 

р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий.  

 После н аблюден ия проведена диагностика ур овн я р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий с помощью методики М. А. Габовой, цель 

которой выявлен ие особен н остей пр остр ан ствен н ого мышлен ия и 

гр афических умен ий у детей 6-8 лет. 

Таким обр азом, н а кон статир ующем этапе экспер имен та н ами было 

устан овлен о, что ур овен ь р азвития пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий 

учащихся кон тр ольн огои экспер имен тальн ого классов является р авн о 

н едостаточн ым. Результаты кон статир ующего этапа убеждают в 

н еобходимости пр оведен ия целен апр авлен н ой р аботы по р азвитию 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков ср едствами 

р азличн ых задан ий в учебн ом пр оцессе.  

Осн овн ыми н апр авлен иями фор мир ующего этапа экспер имен та стала 

ор ган изация р аботы по пр овер ке гипотезы исследован ия и вн едр ен ию 

р езультатов исследован ия в пр актику н ачальн ой школы. Таким обр азом, 

после пр оведен н ых ур оков по математике и кон стр уир ован ию ур овен ь 

р азвития пр остр ан ствен н ого мышлен ия зн ачительн о повысился. Это говор ит 

о том, что пр оведен н ая р абота в1Б классе зн ачительн о повысила пр оцесс 

р азвития этого вида мышлен ия учащихся, что явилось осн ован ием 

доказательства пр авильн ой выдвин утой н ами гипотезы. Согласн о н овым 
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обр азовательн ым стан дар там в н ачальн ой школе в учебн ом план е школы 

должн ы появиться часы вн еур очн ой деятельн ости, в р амках котор ой 

школьн ики будут стан овиться участн иками р азн ообр азн ых экскур сий, 

спор тивн ых сор евн ован ий, твор ческих кон кур сов и кр ужков.   

С этой целью в качестве пр актического пособия разработана 

Пр огр амма вн еур очн ой деятельн ости «Р азвитие пр остр ан ствен н ого 

мышлен ия младших школьн иков чер ез пр актическую р аботу с 

кон стр уктор ом для объемн ого моделир ован ия ТИКО», котор ая р еализуется 

н а зан ятиях кр ужка «Геометр ика».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В н ачальн ой школе имен н о математика н аиболее яр ко воздействует н а 

фор мир ован ие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий детей. В этом возр асте 

р ебен ок эмоцион ален , у н его пр еобладает обр азн ое воспр иятие окр ужающего 

мир а. С помощью языка математики р ебен ок быстр ее устан авливает кон такт 

с окр ужающим мир ом, и в то же вр емя у н его складывается собствен н ый мир  

пер еживан ий и обр азов. Поэтому важн о пон иман ие р оли ур ока математики в 

фор мир ован ии геометр ических зн ан ий учащихся как части учебн о-

воспитательн ого пр оцесса, н аиболее зн ачительн о воздействующего н а сфер у 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий р ебён ка. Задача фор мир ован ия и р азвития 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков пр одолжает 

оставаться одн ой из важн ейших задач н ачальн ой школы. 

В р езультате исследован ия мы подтвер дили пр авильн ость выдвин утой 

гипотезы: если в учебн о-воспитательн ом пр оцессе н а ур оках математики 

будет использоваться р азр аботан н ый ин стр умен тар ий, то ур овен ь 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков повысится. 

Пр оан ализир овав психологическую, педагогическую и методическую 

литер атур у по пр облеме исследован ия мы р аскр ыли сущн ость, особен н ости 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков; выявили 

способствует ли геометр ический матер иал и задачи н а кон стр уир ован ие 

фор мир ован ию пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий; изучили условия 

фор мир ован ия пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младшего школьн ика. 

Экспер имен тальн ые зан ятия в пер вом классе были достаточн о 

пр одуктивн ыми, н ам удалось опр еделить оптимальн ые условия и кон кр етн ые 

ср едства фор мир ован ия пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий в н ачальн ой 

школе. Пр едложен н ые н ами фр агмен ты ур оков, задачи, упр ажн ен ия помогут 

учителям н ачальн ых классов сделать вр емя пр ебыван ия детей а школе более 

содер жательн ым и ин тер есн ым. Отсюда, н еизбежн о вытекает вывод о том, 

что, обучая младших школьн иков математике, н еобходимо так ставить 

вопр осы и ор ган изовывать позн авательн ую деятельн ость, чтобы задан ия 
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были н апр авлен ы н е только н а фор мир ован ие математических пон ятий, н о и 

н а р азвитие пр остр ан ствен н ого мышлен ия детей, без котор ого н евозможн о 

р азвитие общеин теллектуальн ых умен ий и н авыков. 

 Таким обр азом, р азвитию пр остр ан ствен н ого мышлен ия 

н еобходимо уделять больше вн иман ия, чем это пр едусматр ивается в 

учебн иках н ачальн ой школы. Н еобходимо р азр абатывать методики 

фор мир ован ия пр остр ан ствен н ого мышлен ия у младших школьн иков, 

котор ые будут включить упр ажн ен ия, пр едставлен н ые в опр еделен н ой 

системе, а также н а осн ове того матер иала, котор ый имеется в учебн ике, 

н еобходимо ор ган изовывать р аботу в детьми так, чтобы он а способствовала 

р азвитию пр остр ан ствен н ого мышлен ия. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ А 

Задание 1 
Задача 1. Выявить особен н ости пр едставлен ий детей о геометр ических фигур ах, умен ия 

воспр ин имать, р азличать и н азывать их н езависимо от пр остр ан ствен н ого р асположен ия, 

опир аясь н а существен н ые пр изн аки и их связь с геометр ической тер мин ологией. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий детей декодир овать гр афическую ин фор мацию, 

читать гр афические изобр ажен ия двухмер н ых и тр ехмер н ых объектов, соотн осить 

изобр ажен ие фигур ы с ее н азван ием. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен иями 7 фигур , р асположен н ых в р яд 

и пр он умер ован н ых. Требуется дать название каждой фигур е. 

 

Инструкция: «Ты помн ишь сказку о Белосн ежке и ее др узьях-гн омах? Сколько их было? 

Каждый гн ом постр оил себе дом, н о н е пр остой, а в виде какой-либо геометр ической 

фигур ы. Все эти дома изобр ажен ы н а этом листе. Каждый дом имеет свой н омер . Н азови 

фор му каждого дома, дай н азван ие каждой фигур е». 

Вер н ый ответ: 1 - квадр ат, 2 - тр еугольн ик, 3 - овал, 4 - куб, 5 - пр ямоугольн ик, 6 - р омб 

(допускается ответ «четыр ехугольн ик»), 7 - шестиугольн ик (допускается ответ 

«мн огоугольн ик»). 

Оцен ка р езультатов: Вер н о н азван ы до 2 фигур  - 1 балл. Вер н о н азван ы 3-5 фигур  - 2 

балла. Вер н о н азван ы 6-7 фигур  - 3 балла. 

Примечание: Фигур ы №2 (тр еугольн ик) и №5 (пр ямоугольн ик) изобр ажен ы в 

н епр ивычн ом пр остр ан ствен н ом р асположен ии, повер н уты. Это позволяет выявить 

подвер жен н ость р ебен ка стер еотипам в изобр ажен ии фигур  н а плоскости. 

Задание 2 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий детей р азличать пр остр ан ствен н ые отн ошен ия 

между объектами н а плоскости; выделять и обобщать существен н ые пр изн аки фигур ; 

доказывать или опр овер гать истин н ость высказыван ия. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афическую ин фор мацию о плоских и 

объемн ых объектах, соотн осить н азван ие фигур ы с ее изобр ажен ием, использовать 

гр афическое изобр ажен ие для доказательства истин н ости высказыван ия. 

 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен иями 7 геометр ических фигур , 

р асположен н ых в р яд и пр он умер ован н ых. Тр ебуется опр еделить истин н ость 

высказыван ия: «Слева от тр еугольн ика и спр ава от куба р асположен ы 

четыр ехугольн ики». 

Ин стр укция: «Белосн ежка считает, что слева от домика в фор ме тр еугольн ика и спр ава от 

домика в фор ме куба р асполагаются домики, имеющие фор му четыр ехугольн ика. 

(Повтор ить: «Слева от тр еугольн ика и спр ава от куба р асположен ы четыр ехугольн ики».) 

Пр ава ли Белосн ежка? Как ты р ассуждал?» 
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Вер н ый ответ и пр имер н ый обр азец р ассужден ия: Да, Белосн ежка пр ава. Слева от 

тр еугольн ика н аходится квадр ат, у н его четыр е угла, зн ачит, это четыр ехугольн ик. Спр ава 

от куба изобр ажен  пр ямоугольн ик, у н его тоже четыр е угла, зн ачит, он  тоже 

четыр ехугольн ик/ 

Оцен ка р езультатов: Отр ицан ие высказыван ия или отсутствие ответа - 1 балл. 

Подтвер жден ие истин н ости высказыван ия без доказательства, объясн ен ия - 2 балла. 

Доказательство истин н ости высказыван ия - 3 балла. 

Задание 3 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий детей выделять существен н ые пр изн аки фигур , 

обобщать их фор му, исключать по отсутствию пр изн аков; доказывать или опр овер гать 

истин н ость высказыван ия. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий декодир овать гр афическую ин фор мацию, 

соотн осить н азван ие фигур ы с ее изобр ажен ием, использовать гр афическое изобр ажен ие 

пр и доказательстве истин н ости высказыван ия. 

Содер жан ие: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен иями 7 фигур , р асположен н ых в р яд 

и пр он умер ован н ых. Тр ебуется опр еделить истин н ость высказыван ия: «Фигур ы №2, 3 и 7 

- мн огоугольн ики». 

 

Вер н ый ответ и пр имер н ый обр азец р ассужден ия: Н ет, гн омы н е пр авы. Фигур а №2 - 

тр еугольн ик - имеет тр и угла, это мн огоугольн ик. У фигур ы №7 шесть углов, это тоже 

мн огоугольн ик. А у фигур ы №3 - овала - н ет н и одн ого угла, это н е мн огоугольн ик. 

Зн ачит, н е все фигур ы - мн огоугольн ики. 

Оцен ка р езультатов: Утвер жден ие истин н ости высказыван ия или отсутствие ответа - 1 

балл. Отр ицан ие истин н ости высказыван ия без доказательства, поясн ен ия - 2 балла. 

Доказательство отр ицан ия истин н ости высказыван ия - 3 балла. 

Задание 4 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий обобщать фор му по существен н ым пр изн акам 

н езависимо от пр остр ан ствен н ого р асположен ия фигур , исключать по отсутствию 

самостоятельн о выделен н ого пр изн ака, доказывать свой выбор . 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать изобр ажен ия двухмер н ых и тр ехмер н ых 

объектов, использовать гр афическое изобр ажен ие для доказательства выбор а объекта. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен иями 7 фигур , р асположен н ых в р яд 

и пр он умер ован н ых. Тр ебуется опр еделить, какая фигур а н е похожа н а др угие, и доказать 

свой выбор . 

 

Инструкция: «Один  из гн омов сказал Белосн ежке: «Мой домик по фор ме н е похож н а 

др угие домики». 

В каком домике мог жить этот гн ом? (Повтор ить: «Какая фигур а н е похожа н а др угие?») 

Р асскажи, как мог р ассуждать этот гн ом». 
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Вер н ый ответ и пр имер н ый обр азец р ассужден ия: Возможн ы тр и вар иан та ответов в 

зависимости от пр изн ака, выделяемого в фигур ах. Фигур а №3 - овал - н е имеет углов и 

стор он , изобр ажается кр ивой лин ией. Остальн ые фигур ы имеют углы и стор он ы, 

изобр ажаются пр ямыми лин иями. Фигур а №7 - шестиугольн ик - н е выпуклая, остальн ые 

фигур ы выпуклые. Фигур а №4 - куб - объемн ая, остальн ые фигур ы плоские. 

Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа - 1 балл. Выделен а одн а фигур а с объясн ен ием 

или две фигур ы без объясн ен ия - 2 балла. Выделен ы 2-3 фигур ы с объясн ен ием - 3 балла. 

Задание 5 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий ор иен тир оваться н а плоскости листа, 

устан авливать взаимн о-обр атн ые пр остр ан ствен н ые отн ошен ия между объектами, 

измен ять точку отсчета, пер едавать в изобр ажен ии фор му фигур  и их пр остр ан ствен н ое 

р асположен ие. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий кодир овать гр афическую ин фор мацию; создавать 

изобр ажен ие в соответствии с задан н ыми условиями; точн о пер едавать фор му фигур пр и 

помощи лин ий - пр ямых, кр ивых; использовать чер тежн о-гр афические ин стр умен ты. 

Содер жан ие: Р ебен ку пр едлагается лист бумаги, кар ан даши, р учка, лин ейка, тр афар еты с 

фигур ами. Тр ебуется изобр азить фигур ы, соблюдая опр еделен н ые условия: изобр азить 

кр уг, квадр ат, пр ямоугольн ик, овал, тр еугольн ик и пятиугольн ик так, чтобы: кр уг был 

между тр еугольн иком и пр ямоугольн иком, пр ямоугольн ик был спр ава от кр уга, 

тр еугольн ик был выше овала, н о н иже квадр ата, пятиугольн ик был спр ава от овала и под 

кр угом. 

Ин стр укция: «У Белосн ежки сегодн я ден ь р ожден ия. Гн омы испекли для н ее печен ье в 

фор ме геометр ических фигур  и хотят кр асиво р азложить его н а блюде. Помоги гн омам 

р азложить печен ье. Изобр ази кр уг, квадр ат, пр ямоугольн ик, овал, тр еугольн ик и 

пятиугольн ик так, чтобы: кр уг был между тр еугольн иком и пр ямоугольн иком, 

пр ямоугольн ик был спр ава от кр уга, тр еугольн ик был выше овала, н о н иже квадр ата, 

пятиугольн ик был спр ава от овала и под кр угом. Можешь использовать все пр едметы, 

лежащие н а столе». 

Ин стр укцию допускается повтор ить н е более тр ех р аз. 

Оцен ка р езультатов: Вер н о пер едан а фор ма и р асположен ие до 2 фигур  или отсутствие 

ответа - 1 балл. Вер н о пер едан а фор ма и р асположен ие 3-4 фигур  - 2 балла. Вер н о 

пер едан а фор ма и р асположен ие 5-6 фигур  - 3 балла. 

Пр имечан ие: Все фигур ы есть н а пр едлагаемых шаблон ах, н о их н ужн о выбр ать ср еди 

др угих фигур . Пр и оцен ке учитывается пер едача пр остр ан ствен н ых отн ошен ий между 

фигур ами. Сами фигур ы могут быть повер н уты. 

 
Задание 6 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий мыслен н о пр еобр азовывать фор му по задан н ому 

условию: р асчлен ять квадр ат н а четыр е р авн ые части, опр еделять и н азывать их фор му. 
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Задача 2. Выявить особен н ости умен ий пр еобр азовывать гр афические изобр ажен ия по 

задан н ому условию: делить фигур у н а части пр ямыми лин иями; использовать 

гр афические ин стр умен ты. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается ответить н а вопр ос: «Если р азделить квадр ат н а 

четыр е р авн ые части, то какой он и могут быть фор мы?», а затем изобр азить способы 

делен ия квадр ата н а 4 р авн ые части пр ямыми лин иями. Пр едлагаются лист бумаги с 

изобр ажен н ыми н а н ем 6 квадр атами, кар ан даш, р учка, фломастер , лин ейка, тр афар еты с 

фигур ами. 

Инструкция: «Гн омы пр иготовили к пр аздн ику тор т квадр атн ой фор мы. Любителями 

тор тов считают себя 3 гн ома и Белосн ежка. Н а сколько частей н ужн о р азделить тор т? А 

если р азделить квадр ат н а 4 р авн ые части, то какой он и могут быть фор мы? Изобр ази, как 

это сделать пр ямыми лин иями, н а этих квадр атах». 

Вер н ый ответ: Фор ма получен н ых частей может быть квадр атн ой, пр ямоугольн ой и 

тр еугольн ой в двух вар иан тах. Возможны  4 осн овн ых вар иан та делен ия квадр ата н а 4 

р авн ые части пр ямыми лин иями (др угие вар иан ты получаются из осн овн ых повор отом 

лин ии или всего квадр ата). 

 

Примечание: Пр едлагается больше изобр ажен ий кон тур ов квадр ата, чем возможн о 

вар иан тов делен ия, чтобы исключить подсказку в количестве вар иан тов. 

Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа или указан ие одн ого вар иан та фор мы частей - 1 

балл. Указан ие двух вар иан тов фор мы - 2 балла. Указан ие 3-4 вар иан тов фор мы - 3 балла. 

Задание 7 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий пр оизводить мыслен н ые пр остр ан ствен н ые 

пр еобр азован ия объекта (повор отн ую симметр ию) н а осн ове ан ализа гр афической 

стр уктур ы объекта и выделен ия закон омер н остей; доказывать свой выбор . 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афическое изобр ажен ие, выбир ать 

соответствующее условиям; стр оить гр афическое изобр ажен ие н а осн ове обр азца. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен ием тр ех квадр атов, р азделен н ых н а 

4 сектор а и опр еделен н ым обр азом р аскр ашен н ых, р асположен н ых в опр еделен н ой 

последовательн ости; и лист с изобр ажен ием 6 квадр атов, р азделен н ых н а 4 сектор а и 

р аскр ашен н ых. Тр ебуется выявить закон омер н ость р асположен ия тр ех дан н ых квадр атов 

и из шести квадр атов выбр ать один , котор ый может пр одолжить р яд. Затем пр едлагается 

изобр азить выбр ан н ую фигур у. 

 

Ин стр укция: «Подготовка к пр аздн ику пр одолжается. Гн омы, котор ые н е любят тор т 

(сколько их?), очен ь любят пр ян ики. Тр и пр ян ика он и уже выбр али и уложили в кор обку в 

р яд. Помоги гн омам выбр ать еще один  пр ян ик и пр одолжить р яд, н е н ар ушая 

последовательн ости. Почему ты выбр ал имен н о этот пр ян ик? А тепер ь изобр ази 

н едостающий пр ян ик в кор обке». 
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Вер н ый ответ и пр имер н ый обр азец р ассужден ия: Н ужн о выбр ать пр ян ик №3. Все 

пр ян ики в р яду р асположен ы так, что каждый следующий повор ачивается впр аво - вн из - 

влево - ввер х (или по часовой стр елке) н а одн у закр ашен н ую часть. У н едостающего 

пр ян ика должн а быть заштр ихован а левая вер хн яя часть, закр ашен а левая н ижн яя часть. 

Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа, н евер н ый выбор  без поясн ен ия - 1 балл. Вер н ый 

выбор  без доказательства - 2 балла. Вер н ый выбор  с доказательством - 3 балла. 

Задание 8 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий мыслен н о пр еобр азовывать фор му объекта, 

воссоздавать ее из частей н а осн ове пр ин ципа зер кальн ой симметр ии; действовать в 

двухмер н ом и тр ехмер н ом вообр ажаемом пр остр ан стве; опр еделять и н азывать фор му. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий создавать гр афическое изобр ажен ие объекта по 

его части, пер едавать фор му н азван н ой фигур ы, использовать гр афические ин стр умен ты. 

Содержание: Р ебен ку показывают квадр атн ый лист бумаги, сгибают его пополам и 

н ожн ицами выр езают из его сер един ы пр ямоугольн ик. Н е р азвор ачивая листа, пр едлагают 

р ебен ку н азвать фор му получившегося отвер стия и изобр азить, как будет выглядеть лист, 

если его р азвер н уть. 

 

После оцен ки пр одемон стр ир овать лист, р азвер н ув его. 

Инструкция: «Пр аздн ик удался н а славу. Все веселились, пели, тан цевали. И только гн ом 

из квадр атн ого домика был чем-то озабочен . Др узья спр осили у н его, почему он  н е 

веселится со всеми вместе. Оказалось, гн ом хочет выр езать в своем домике окошко, н о н е 

зн ает, как это лучше сделать. Гн ом хочет сложить свой домик пополам (показать сгибан ие 

листа) и выпилить такое отвер стие (показать). Какой же фор мы получится окошко в 

домике? Н ар исуй домик с окошком. Можешь использовать любые ин стр умен ты, лежащие 

н а столе». 

Оцен ка р езультатов-1: Отсутствие ответа - 1 балл. Обобщен н ый ответ (четыр ехугольн ик, 

пр ямоугольн ик) - 2 балла. Вер н ый ответ - 3 балла. 

Задание 9 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий мыслен н о пр еобр азовывать фор му объекта, 

воссоздавать ее из частей н а осн ове пр ин ципа зер кальн ой симметр ии; действовать в 

двухмер н ом и тр ехмер н ом вообр ажаемом пр остр ан стве; опр еделять и н азывать фор му. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий создавать гр афическое изобр ажен ие объекта по 

его части, пер едавать фор му н азван н ой фигур ы, использовать гр афические ин стр умен ты. 

Содержание: Р ебен ку показывают квадр атн ый лист бумаги. Складывают его пополам, 

затем еще р аз пополам (чтобы получился квадр ат) и ср езают вн утр ен н ий уголок. Н е 

р азвор ачивая лист, пр едлагают р ебен ку н азвать фор му получившегося отвер стия и 

изобр азить, как будет выглядеть лист, если его р азвер н уть. Пр едлагаются кар ан даши, 

р учки, лин ейка, тр афар еты. 

После оцен ки пр одемон стр ир овать лист, р азвер н ув его. 
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Инструкция: «Белосн ежка пр идумала, как еще можн о выр езать окошко. Он а пр едложила 

сложить квадр ат пополам, еще р аз пополам (показать сгибан ие) и отр езать только один  

уголок (показать). Какой фор мы получится окошко в домике? Н ар исуй домик с окошком. 

Можешь использовать любые ин стр умен ты, лежащие н а столе». 

Получится р омб или квадр ат. 

 

Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа, н евер н ый ответ (н апр имер , тр еугольн ик) - 1 балл. 

Обобщен н ый ответ (четыр ехугольн ик) - 2 балла. Вер н ый ответ - 3 балла. 

Задание 10 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий опр еделять фор му объекта и его частей, н аходить 

фигур ы н а изобр ажен ии, н азывать их, обобщать; составлять фигур ы из частей. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афическое изобр ажен ие, вычлен ять части 

изобр ажен ия, показывать их по кон тур у. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается изобр ажен ие (чер теж) и тр ебуется опр еделить, 

сколько четыр ехугольн иков изобр ажен о н а чер теже, показать все фигур ы по кон тур у. 

 

Ин стр укция: «Один  из гн омов получил письмо от своих р одствен н иков. В кон вер те была 

и фотогр афия семейства Четыр ехугольн иков, н о, к сожален ию, без подписи. Гн ом 

задумался: кто же здесь изобр ажен  и сколько их? Помоги гн ому опр еделить, сколько 

четыр ехугольн иков изобр ажен о н а чер теже». 

Вер н ый ответ: Н а чер теже 4 четыр ехугольн ика: 1 квадр ат, 1 квадр ат из двух 

тр еугольн иков, 

1 пр ямоугольн ик из двух квадр атов, 1 тр апеция или четыр ехугольн ик из квадр ата и 

тр еугольн ика. 

Оцен ка р езультатов: Выделен ие и н азыван ие 1 квадр ата - 1 балл. Выделен ие и н азыван ие 

квадр атов и пр ямоугольн ика - 2 балла. Выделен ие и н азыван ие всех четыр ехугольн иков - 

3 балла. 

Задание 11 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий выделять фигур ы задан н ой фор мы н а 

изобр ажен ии, хар актер изовать их пр остр ан ствен н ое р асположен ие и р азмер ы; составлять 

фигур ы из частей. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий декодир овать гр афическую ин фор мацию, 

вычлен ять части изобр ажен ия, показывать их по кон тур у. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается изобр ажен ие (чер теж) и тр ебуется н айти н а н ем 6 

тр еугольн иков, показать их и охар актер изовать их пр остр ан ствен н ое р асположен ие. 
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Ин стр укция: «Гн ом из тр еугольн ого домика пр ин ес и показал всем фотогр афию своих 

р одствен н иков. Он  сказал, что здесь изобр ажен ы 6 р азн ых Тр еугольн иков. Помоги 

Белосн ежке отыскать их и р асскажи, кто где изобр ажен ». 

Вер н ый ответ: 1 тр еугольн ик самый большой, он  делится н а 2 тр еугольн ика помен ьше 

(слева и спр ава), 1 тр еугольн ик свер ху, он  делится н а два мален ьких тр еугольн ика (ввер ху 

слева и ввер ху спр ава). 

Оцен ка р езультатов: Выделен ие и показ 1-2 фигур  - 1 балл. Выделен ие и показ 3-5 фигур  

без хар актер истики их пр остр ан ствен н ого р асположен ия - 2 балла. Выделен ие и показ 

всех фигур  с хар актер истикой их пр остр ан ствен н ого р асположен ия - 3 балла. 

Задание 12 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий измен ять точку отсчета пр и ор иен тир овке н а 

р еальн ом тр ехмер н ом объекте, соотн осить фор му гр ан ей объекта и фор му изобр ажен ия 

(пр оекции); хар актер изовать положен ие объекта в пр остр ан стве. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афическое изобр ажен ие тр ехмер н ого 

объекта; выполн ять штр иховку пр ямыми лин иями - гор изон тальн ыми, вер тикальн ыми, 

н аклон н ыми. 

Содер жан ие: Р ебен ку пр едлагается модель пар аллелепипеда (все тр и измер ен ия 

р азличн ы), лежащая н а столе, и лист с изобр ажен ием этой модели свер ху, спер еди и сбоку 

(пр оекции). Пр едлагается опр еделить, какому н апр авлен ию соответствует каждая 

пр оекция, и заштр иховать изобр ажен ия опр еделен н ым обр азом: вид сбоку - 

гор изон тальн ыми лин иями, вид спер еди - вер тикальн ыми лин иями, вид свер ху - 

н аклон н ыми лин иями. 

 

Ин стр укция: «Белосн ежка пр ин есла с почты посылку для гн ома из домика в фор ме куба и 

положила ее н а стол (кладется модель пар аллелепипеда). Как выглядит посылочн ый ящик 

свер ху? Н айди эту фигур у н а чер теже и заштр ихуй ее н аклон н ыми лин иями с н аклон ом 

впр аво. Гн ом смотр ит н а ящик спер еди. Что он  видит? Заштр ихуй н ужн ую фигур у 

вер тикальн ыми лин иями (поясн ить - свер ху вн из). А что можн о увидеть сбоку? 

Заштр ихуй эту фигур у гор изон тальн ыми лин иями (поясн ить - слева н апр аво). 

Вер н ый ответ: 

 

Пр имечан ие: Штр иховка выполн яется от р уки. Р асстоян ие между лин иями н е задается. 
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Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа или вер н ый выбор  одн ой пр оекции - 1 балл. 

Вер н ый выбор  двух пр оекций - 2 балла. Вер н ый выбор  тр ех пр оекций - 3 балла. 

Задание 13 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий измен ять точку отсчета пр и ор иен тир овке н а 

изобр ажен ии тр ехмер н ого объекта, устан авливать соответствие между фор мой гр ан и 

объекта и фор мой пр оекции. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афические изобр ажен ия тр ехмер н ых 

объектов - н аглядн ое изобр ажен ие и чер теж в тр ех видах, устан авливать соответствие 

между н ими, стр оить н аглядн ое изобр ажен ие тр ехмер н ого объекта по обр азцу. 

Содер жан ие: Р ебен ку пр едлагается чер теж в тр ех видах кон стр укции (куб + 

четыр ехугольн ая пр авильн ая пир амида) и два н аглядн ых изобр ажен ия, одн о из котор ых 

соответствует чер тежу. Тр ебуется выбр ать подходящее н аглядн ое изобр ажен ие и 

постр оить его по обр азцу. 

 

Ин стр укция: «Р аспечатав посылку, гн ом обн ар ужил в н ей письмо и р исун ки. Из письма он  

узн ал, что его дядя Куб пр едлагает гн ому соор удить н а своем домике башен ку и посылает 

чер теж домика с башн ей и изобр ажен ия двух домиков с башн ями. Н о дядя н е н аписал, 

какой же из домиков изобр ажен  н а чер теже. Помоги гн ому, выбер и н ужн ый р исун ок 

домика и изобр ази его». 

Вер н ый ответ: Дан н ому чер тежу соответствует н аглядн ое изобр ажен ие №1. 

Оцен ка р езультатов: Отсутствие ответа или н евер н ый выбор  - 1 балл. Вер н ый выбор  без 

поясн ен ия - 2 балла. Вер н ый выбор  с объясн ен ием - 3 балла. 

Задание 14 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий ор иен тир оваться в вообр ажаемом двухмер н ом и 

тр ехмер н ом пр остр ан стве, устан авливать пр остр ан ствен н ые отн ошен ия между объектами, 

выделять фигур у из фон а. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий читать гр афическое изобр ажен ие, 

пр еобр азовывать гр афическое изобр ажен ие по задан н ому условию. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист с изобр ажен ием кон тур ов фигур  (квадр ат, овал, 

тр еугольн ик), «н аложен н ых» др уг н а др уга. Тр ебуется р аскр асить фигур ы таким обр азом, 

чтобы свер ху лежал кр асн ый тр еугольн ик, а зелен ый овал был под желтым квадр атом. 

 

Ин стр укция: «Н есколько гн омов н ар исовали н а кар тон е свои домики, р аскр асили и 

выр езали их, а затем положили в стопку н а стол. Сколько р исун ков н а столе? Какой 
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фор мы фигур ы? Р аскр ась фигур ы таким обр азом, чтобы свер ху лежал кр асн ый 

тр еугольн ик, а зелен ый овал был под желтым квадр атом». 

Вер н ый ответ: 

 

Пр имечан ие: Задан ие пр едполагает мыслен н ое ман ипулир ован ие плоскими объектами в 

тр ехмер н ом пр остр ан стве. Объекты н епр озр ачн ые (выр езан ы из кар тон а), поэтому пр и 

р аскр ашиван ии их цвета н е смешиваются. 

Оцен ка р езультатов: Вер н о пер едан о р асположен ие 1 фигур ы (тр еугольн ика) или 

отсутствие ответа - 1 балл. Вер н о пер едан о р асположен ие 2 фигур  - 2 балла. Вер н о 

пер едан о р асположен ие всех фигур  - 3 балла. 

Задание 15 

Задача 1. Выявить особен н ости умен ий ор иен тир оваться н а листе бумаги в клетку, 

действовать в задан н ом пр остр ан ствен н ом н апр авлен ии, устан авливать закон омер н ости 

чер едован ия н а осн ове пр ин ципа пер ен осн ой симметр ии. 

Задача 2. Выявить особен н ости умен ий стр оить гр афическое изобр ажен ие 

последовательн о, достр аивать изобр ажен ие по обр азцу. 

Содержание: Р ебен ку пр едлагается лист бумаги в клетку. Тр ебуется постр оить 

изобр ажен ие, следуя ин стр укции, а затем пр одолжить его самостоятельн о, выделив 

закон омер н ость, по своему обр азцу. Одн а клетка впр аво. Одн а клетка ввер х. Одн а клетка 

впр аво. Одн а клетка вн из. Одн а клетка впр аво. Две клетки ввер х. Одн а клетка впр аво. 

Одн а клетка вн из. Одн а клетка впр аво. Одн а клетка ввер х. Одн а клетка впр аво. Две клетки 

вн из. Одн а клетка впр аво. Одн а клетка ввер х. 

Инструкция: «Гн омы хотят постр оить забор  вокр уг своих домиков. Н о, пр ежде чем 

стр оить, Белосн ежка посоветовала им изобр азить свой замысел. Помоги гн омам». 

Вер н ый ответ: 

 

Оцен ка р езультатов: Ошибки в пр остр ан ствен н ом н апр авлен ии уже н а 2-3-м шаге - 1 балл. 

Ошибки в пр остр ан ствен н ом н апр авлен ии н а 5-8-м шаге - 2 балла. Изобр ажен ие без 

ошибок - 3 балла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Гр афический диктан т 

Пр авила выполн ен ия 

Гр афические диктан ты лучше использовать н а математических ур оках, н апр имер  в 1 классе. 

Выполн ен ие связан о с системой коор дин ат, счетом, геометр ическими фигур ами. Методика 

пр оведен ия состоит из н ескольких этапов: 

1. Подготовьте для учен ика лист бумаги в клеточку. У себя дер жите готовый вар иан т диктан та. 

2. Поставьте точку н а учен ическом листке. Это будет н ачало отсчета. Или попр осите дошкольн ика 

сделать это самостоятельн о, объясн ив, сколько места н ужн о отступить. 

3. Н ар исуйте н а бумаге для р ебен ка, только н ачин ающего обучен ие, стр елочки, котор ые 

указывают н апр авлен ия стор он . Так легче получить пр авильн ый р езультат. Н а последующих 

зан ятиях подсказки уже н е пон адобятся. 

4. Объясн ите, что 1 шаг – это клетка. Если делаем 2 шага, лин ия пр оходит 2 клетки. 

5. Учитель диктует условия р аботы поэтапн о. 

 Н а готовом листе для педагога есть р исун ок, коор дин атн ая плоскость, состоящая из 

стр елок, цифр . Н апр имер , чтобы н ар исовать елочку, пр оложите лин ию по гор изон тали в 1 

клеточку, по вер тикали – 3 клеточки, н аискосок – 3 клеточки и так далее. Чаще это пр осто 

стр елочки и цифр ы без слов. 

 Педагог пр оговар ивает, какие лин ии, куда, н а какое р асстоян ие чер тят дошкольн ики. 

Ин стр укции даются др уг за др угом, н е тор опясь. 

 После выполн ен ия письмен н ых задан ий, 

получен ия р езультата сделайте выводы об 

ур оке, стар ан иях дошкольн иков. Пожур ите за 

н евн имательн ость, если р ебен ок отвлекался по 

пустякам, или похвалите за достижен ия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«ФОР МИР ОВАН ИЕ ПР ОСТР АН СТВЕН Н ЫХ ПР ЕДСТАВЛЕН ИЙ: 

ПЕР ЕД, ЗА,ПЕРВЫЙ,ПОСЛЕДН ИЙ.» 

Цели: 

- обучающая – уточн ен ие, систематизация, пополн ен ие зн ан ий, умен ий и н авыков, 

котор ыми владеют дети: умен ия ср авн ивать пр едметы по р асположен иею в пр оастр ан стве 

(слева, спр ава, н авер ху, вн изу, пер ед, за.Пер вый, последн ий); фор мир ован ие 

пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий и умен ия вести счет в пр еделах 5; 

- развивающая – р азвитие памяти, вн иман ия; 

- воспитательная – фор мир ован ие ответствен н ости, бер ежн ого отн ошен ия к своему 

здор овью, к семейн ым тр адициям; фор мир ован ие коллективн ых н авыков р аботы. 

Оборудование: - демон стр ацион н ый счетн ый матер иал, сюжетн ые кар тин ки. 

 

Ход ур ока 

1. Ор ган изацион н ый момен т. 

2. Р абота н ад пр ойден н ым матер иалом. 

Учитель читает стихотвор ен ие. 

Без счета н е будет н а улице света, 

Без счета н е сможет подн яться р акета. 

Без счета письмо н е н айдет адр есата 

И в пр ятки сыгр ать н е сумеют р ебята… 

У: - А вы как думаете, почему р ебята н е сумеют сыгр ать в пр ятки? 

(Потому что в этой игр е водящий, пока все пр ячутся, должен  сосчитать: «1, 2, 3, 4, 5, я 

иду искать!») 

У: А вы, р ебята, любите игр ать в пр ятки? Так давайте поигр аем! Только пр ятаться будут 

н аши фигур ы: тр еугольн ик,кр уг,квадр ат,пятиугольн ик и овал. 

(счетн ый матер иал выставляется н а н абор н ом полотн е) 

У. – Я – водящий. Вы закр ываете глазки, опускаете голову, а подн имаете н а счет «5». И 

говор ите – что измен илось. 

(Игр а н ачин ается.Учитель считает, во вр емя счета мен яет местами фигур ки, убир ает 

их; дети обр ащают вн иман ие, как измен илось положен ие фигур ок; объясн яют, используя 

слова «за», «пер ед», «между») 

У: - Молодцы! Вы очен ь вн имательн ы! 

- А тепер ь давайте вспомн им, как мы опр еделяем стор он ы – левую и пр авую? 

(Слева – бьется сер дце, пр авой р укой – большин ство – пишут, р исуют) 

1. Р абота н ад н овым матер иалом. 

1. Актуализация зн ан ий. 

У: - Посмотр ите, кто пр ишел н ам помочь учиться? 

(Н а кар тин ке – цыплен ок, мышон ок, лягушон ок,мур авей и божья кор овка) 
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Учитель: - Посмотр ите вн имательн о и скажите, кто идет впер еди? Кто сзади? Кто идет 

между цыплен ком и мур авьем? Кто за мур авьем? Кто слева от цыплен ка? Кто спр ава? 

1. Физминутка. 

Солн це глян уло в кр оватку… 

Р аз, два, тр и, четыр е, пять. 

Все мы делаем зар ядку, 

Н адо н ам пр исесть и встать. 

Р уки вытян уть пошир е, 

Р аз, два, тр и, четыр е, пять. 

Н аклон иться тр и, четыр е, 

И н а месте поскакать. 

Н а н осок, потом н а пятку. 

Все мы делаем зар ядку. 
 

2. Н овый матер иал. 

Учитель: - Посмотр ите н а кар тин ку. 

 

- Кто изобр ажен  н а кар тин ке? Почему собр ались все член ы семьи? А в ваших семьях так 

бывает? 

- Пер ед кем стоит телевизор , пер ечислите. 

- Кто сидит ближе всех к телевизор у? Впер еди всех? (малыш) 

- Кто сидит р ядом с дедушкой? (Вн учка) 
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- Кто сидит за н ей? 

- Кто сидит между папой и мальчиком? (бабушка) 

- Пр идумайте сами вопр осы со словами «за», «между», «р ядом», «пер ед». 

-Молодцы! 

- А кто из вас зн ает, как н ужн о пр авильн о смотр еть телевизор ? 

(Близко пер ед телевизор ом сидеть н ельзя, т.к. от этого пор тится зр ен ие.И долго 

смотр еть телевизор  тоже н ельзя.) 

- Молодцы! Я н адеюсь, что вы всегда помн ите и выполн яете эти пр остые, н о такие 

важн ые пр авила. 

V. Закр еплен ие н ового матер иала. 

У: - Посмотр ите вн имательн о, к какой это сказке художн ик н ар исовал кар тин ку? 

(к сказке «Тер емок») 

 

- Давайте вспомн им, как сказка н ачин ается? 

(Стоит в поле тер емок – тер емок…) 

- Что было потом? Кто поселился за мышкой? 

- Пр идумайте и задайте вопр ос по кар тин ке, используя н овые слова – помощн ики. 

(Дети фор мулир уют вопр осы с помощью учителя: Кто пр ишел пер ед лягушкой? Кто –за 

лисой? Кто пр ишел между мышкой и зайчиком? И т.д.) 

- Кто позже всех захотел поселиться в тер емке? 

- Что пр оизошло потом? 

- Пер ечислите всех гер оев слева н апр аво. 

- Р ебята, а чему н ас с вами учит эта сказка? 

VI.Физминутка. 

VII. Р абота в тетр ади. 

У: - Откр оем тетр адь. 

Задание 1. – Пр иготовьте цветн ые кар ан даши. Возьмите кр асн ый кар ан даш. Р аскр асьте 

машин у, котор ая едет впер еди , а потом син им кар ан дашом – машин у, котор ая едет за н ей. 

Зелен ым кар ан дашом р аскр асьте машин у, котор ая едет спр ава н алево. 
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Задание 2. Под каждым квадр атом н ар исуйте кр уг, а под каждым кр угом – квадр ат. 

 

- Чего получилось больше – кр угов или квадр атов? 

Задание 3. Кто н ар исован  Н АД сор окой? Кто н ар исован  МЕЖДУ кор овой и собакой? Кто 

н ар исован  ПОД кон ем? 

 
 

 

VIII. Итог ур ока. 

- Чему мы учились сегодн я н а ур оке? Что запомн или? Что пон р авилось? 

- Н аш ур ок был очен ь удачн ым. Вы замечательн о потр удились, молодцы. Спасибо за 

ур ок! 

IX. Домашн ее задан ее:закр епить пон ятия пер ед,за,пер вый,последний 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ  Г 

Пр имер ы отдельн ых задан ий, в ходе выполн ен ия котор ых у учащихся 

пр оисходит р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий. 

Ср авн ен ие фигур  по фор ме, р азмер у, цвету: 

- Измен и р азмер  и цвет фигур . 

 

 

- Измен и фор му, р азмер  и цвет. 

 

- Измен и фор му. 

 

- Н азови геометр ические фигур ы, из котор ых составлен ы «человечки». Чем 

он и отличаются др уг от др уга? Какой человечек будет следующим? 

Р асположен ие объектов в пр остр ан стве: 

Н а столе лежат геометр ические фигур ы. Р аскр ась их так, чтобы свер ху 

был пр ямоугольн ик, под н им - тр еугольн ик, а в самом н изу – кр уг. 

 

Линия: 

Лин ия пр ямая и кр ивая, вер тикальн ая, н аклон н ая и гор изон тальн ая. 

-  Пр оведи чер ез тр и точки две пр ямые, н е отр ывая кар ан даша от бумаги. 
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 . . 

 . 

- Можн о ли пр овести эти лин ии по-др угому? 

- Соедин и   точки   так,   чтобы   получен н ая  ломан ая   пер есекала  дан н ую 

пр ямую: а) в одн ой точке; б) в двух точках; в) в тр ех точках. 

         .    . .                 . .                    . 

          . .             б) .        . в) .                      . 

 

- Пр оведи пр ямую лин ию так, чтобы он а пер есекала ломан ую лин ию: а) в 

одн ой точке; б) в тр ех точках; в) в пяти точках. 

 

Прямоугольник: 

- В каждой   полоске   н айди   две   части,   из   котор ых   можн о   составить 

пр ямоугольн ик. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

- Какие точки н адо соедин ить, чтобы получился: а) пр ямоугольн ик; б) 

квадр ат? 

 .                       . 

 . . . 

 . . 

                   .                        . 

Многоугольник: 

- Катя думает, что фигур ы р асположен ы так: квадр ат, шестиугольн ик, 

тр еугольн ик. Вова думает, что фигур ы р асположен ы по-др угому: 

тр еугольн ик, шестиугольн ик, квадр ат. Кто из н их пр ав? 

  

         Большое    влиян ие    н а   р азвитие    пр остр ан ствен н ого    мышлен ия    

детей оказывают упр ажн ен ия н а составлен ие н овых геометр ических фигур  из 

дан н ых фигур , из палочек, н а выделен ие геометр ических фигур  н а чер теже.  

Пр имер ы задан ий: 

1. Составь    р азличн ые    четыр ехугольн ики    из    дан н ых    моделей 

тр еугольн иков. 

2.Покажи все тр еугольн ики н а чер теже.

 

3. Составьте р азличн ые аппликации из геометр ических фигур 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МУН ИЦИПАЛЬН ОЕ КАЗЕН Н ОЕ ОБЩЕОБР АЗОВАТЕЛЬН ОЕ 

УЧР ЕЖДЕН ИЕ 

«ЛЕУШИН СКАЯ СР ЕДН ЯЯ ОБЩЕОБР АЗОВАТЕЛЬН АЯ ШКОЛА» 

КОН ДИН СКОГО Р АЙОН А ХМАО-ЮГР А 
 
 

 

 

 

 

Р абочая пр огр амма по вн еур очн ой деятельн ости 

«Геометрика» 

(Р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий младших школьн иков 

чер ез пр актические зан ятия с ТИКО – кон стр уктор ом для 

объемн ого моделир ован ия) 

Ср ок р еализации -4 года. 
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Поясн ительн ая записка 

 Пр огр амма «Р азвитие пр остр ан ствен н ых пр едставлен ий у младших школьн иков 

чер ез пр актическую р аботу с кон стр уктор ом для объемн ого моделир ован ия ТИКО» 

имеет н аучн о-позн авательн ую н апр авлен н ость и р еализуется в МКОУ «Леушинская 

СОШ» н а кр ужке моделир ован ия «Геометр ика». Пр огр амма пр едн азн ачен а для 

вн еур очн ой деятельн ости с учащимися н ачальн ых классов. 

 Педагогическая целесообр азн ость дан н ой обр азовательн ой пр огр аммы 

вн еур очн ой деятельн ости обусловлен а важн остью создан ия условий для фор мир ован ия у 

младших школьн иков н авыков пр остр ан ствен н ого мышлен ия, котор ые н еобходимы для 

успешн ого ин теллектуальн ого р азвития р ебен ка. Пр едлагаемая система пр актических 

задан ий и зан имательн ых упр ажн ен ий позволит педагогам и р одителям фор мир овать, 

р азвивать, кор р ектир овать у младших школьн иков пр остр ан ствен н ые и зр ительн ые 

пр едставлен ия, н аличие котор ых является показателем школьн ой зр елости, а также 

помочь детям легко и р адостн о включиться в пр оцесс обучен ия. Девизом дан н ой 

пр огр аммы стали такие слова: «Игр аю – Думаю – Учусь действовать самостоятельн о». 

Кон стр уир ован ие в р амках пр огр аммы – пр оцесс твор ческий, осуществляемый чер ез 

совместн ую деятельн ость педагога и детей, детей др уг с др угом. Для педагога, р одителей 

и р ебён ка – это должн о стать смыслом и обр азом жизн и, котор ый н аучит детей чер ез 

р азвивающие пр актические зан ятия пр еодолевать тр удн ости, пр ин имать самостоятельн ые 

р ешен ия, н аходить более пр одуктивн ый и действен н ый способ достижен ия возн икающей 

в ходе зан ятий учебн ой цели. 

 Дан н ая пр огр амма является н аиболее актуальной н а сегодн яшн ий момен т, так как 

обеспечивает р азвитие ин теллектуальн ых общеучебн ых умен ий у учащихся, н еобходимых 

для дальн ейшей самор еализации и фор мир ован ия личн ости р ебен ка. Пр огр амма 

составлен а с учетом тр ебован ий федер альн ых государ ствен н ых стан дар тов втор ого 

поколен ия и соответствует возр астн ым особен н остям младшего школьн ика. 

Одн а из осн овн ых задач обр азован ия по стан дар там втор ого поколен ия – р азвитие 

способн остей р ебен ка и фор мир ован ие УУД (универсальных учебных действий), таких 

как: целеполаган ие, план ир ован ие, пр огн озир ован ие, кон тр оль, кор р екция, оцен ка, 

самор егуляция. 

 С этой целью в пр огр амме пр едусмотр ен о зн ачительн ое увеличен ие активн ых 

фор м р аботы, н апр авлен н ых н а вовлечен ие учащихся в дин амичн ую деятельн ость, н а 

обеспечен ие пон иман ия ими математического матер иала и р азвития ин теллекта, 

пр иобр етен ие пр актических н авыков самостоятельн ой деятельн ости. 

 Пр огр амма пр едн азн ачается для учителей н ачальн ых классов, логопедов, 

психологов, дефектологов, может быть использован о воспитателями дошкольн ых 

обр азовательн ых учр ежден ий; р екомен дуется р одителям для увлекательн ых совместн ых 

зан ятий с р ебен ком. 

 Цель дан н ой пр огр аммы: создан ие условий для ин теллектуальн ого р азвития 

р ебен ка чер ез фор мир ован ие пр остр ан ствен н ого и логического мышлен ия. 

 Для достижен ия дан н ой цели р ешаются следующие задачи: 

- озн акомлен ие учащихся с геометр ическими фигур ами и объемн ыми телами; 

- фор мир ован ие н авыков кон стр уир ован ия по обр азцу, по схеме и по собствен н ому 

замыслу; 
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- р азвитие мотивацион н ой сфер ы учащихся – ин тер еса к исследовательской деятельн ости 

и моделир ован ию; 

- овладен ие н авыками пр остр ан ствен н ого ор иен тир ован ия; 

- вовлечен ие учащихся в активн ую твор ческую деятельн остью; 

- р азвитие вообр ажен ия, умен ия фан тазир овать. 

 

 Возр аст детей, участвующих в р еализации пр огр аммы, 7 - 11 лет. 

 

 Ср оки р еализации пр огр аммы - 4 года обучен ия, зан ятия пр оводятся - 1 р аз в 

н еделю, 36 зан ятий в год. 
 

 Фор мы и р ежим зан ятий. Ведущей фор мой ор ган изации зан ятий 

является групповая. 

Н ар яду с гр упповой фор мой р аботы, во вр емя зан ятий осуществляется ин дивидуальн ый и 

диффер ен цир ован н ый подход к детям. 

Зан ятия стр оится н а осн ове пр актической р аботы с кон стр уктор ом для объёмн ого 

моделир ован ия (ТИКО – Тр ан сфор мир уемый Игр овой Кон стр уктор  для Обучен ия). К 

пр огр амме пр илагается тематическое план ир ован ие, а также методический и 

дидактический матер иал для р аботы с кон стр уктор ом ТИКО. 
 

 Ожидаемый р езультат: 1 класс (7 – 8 лет) 

По окон чан ии дети должн ы зн ать и уметь: 

- иметь пр едставлен ие о р азличн ых видах мн огоугольн иков; 

- ор иен тир оваться в пон ятиях «ввер х», «вн из», «впр аво», «влево», а также –н ад, -под, -в, -

н а, -за, -пер ед; 

- ан ализир овать и ср авн ивать геометр ические фигур ы по р азличн ым пр изн акам; 

- составлять плоскостн ые фигур ы из ТИКО-деталей; 

- кон стр уир овать тематические игр овые фигур ы по обр азцу и по собствен н ому замыслу; 

- вычислять пер иметр  фигур ы пр актическим путем; 

- иметь пр едставлен ие о пр авилах составлен ия узор ов и ор н амен тов. 

 

 Ожидаемый р езультат: 2 класс (8 - 9 лет) 

По окон чан ии дети должн ы зн ать и уметь: 

- измер ять и ср авн ивать объемы куба и пр ямоугольн ого пар аллелепипеда; 

- иметь пр едставлен ие о пон ятиях «вер шин а», «гр ан ь», «р ебр о»; 

- кон стр уир овать куб из р азвер тки, и н аобор от, р азвер тку из куба; 

- ор иен тир оваться в пон ятиях «впр аво ввер х по диагон али», «впр аво вн из по диагон али», 

«влево вн из по диагон али», «впр аво вн из по диагон али»; 

- вычислять и ср авн ивать пер иметр  н евыпуклых мн огоугольн иков; 

- иметь пр едставлен ие о пон ятии «ось симметр ии», р азличать симметр ичн ые и 

н есимметр ичн ые фигур ы; 

- кон стр уир овать симметр ичн ые фигур ы; 

- пр идумывать и кон стр уир овать игр овые фигур ы н а задан н ую тему. 
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 Ожидаемый р езультат: 3 класс (9 - 10 лет) 

По окон чан ии дети должн ы зн ать и уметь: 

- уметь р аботать со схемами и лабир ин там; 

- иметь пр едставлен ие о р азличн ых видах пр изм и пир амид; 

- измер ять и ср авн ивать объемы р азличн ых пр изм и пир амид; 

- р ешать задачи логического хар актер а; 

- кон стр уир овать р азличн ые виды пр изм и пир амид; 

- иметь пр едставлен ие о пон ятии «цен тр а симметр ии», симметр ичн ых и н есимметр ичн ых фигур ах; 

- кон стр уир овать фигур ы с цен тр ом симметр ии. 

 

 Ожидаемый р езультат: 4 класс (10 - 11 лет) 

По окон чан ии дети должн ы зн ать и уметь: 

- кон стр уир овать по обр азцу и по собствен н ому замыслу; 

- уметь р азличать и ср авн ивать р азличн ые виды мн огогр ан н иков; 

- кон стр уир овать пр остейшие виды мн огогр ан н иков из ТИКО-деталей; 

- уметь р аботать по схемам р азличн ой сложн ости; 

- иметь пр едставлен ие об изометр ии и об осн овах теор ии вер оятн ости. 

 

Пр одолжительн ость зан ятий:7 лет – 30 мин ут, 8 –11лет – 40 мин ут. 
 

Способами опр еделен ия р езультативн ости пр огр аммы являются: 

 Диагн остика, пр оводимая в кон це каждого года обучен ия в виде естествен н о-

педагогического н аблюден ия. 

 Выставка р абот детей, выполн ен н ых по окон чан ию изучен ия темы. 

Учебн о-тематический план  

Класс Н азван ие темы Всего 

часов 
Теор етические 

зан ятия 

Пр актические 

зан ятия 

1 класс 

 

 36 18 18 

Плоскостн ое кон стр уир ован ие 10 5 5 

Плоскость и объем 5 2,5 2,5 

Кон стр уир ован ие по 

собствен н ому замыслу 

5 2,5 2,5 

Логический квадр ат 2 1 1 

Периметр 2 1 1 
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Симметр ия 1 0.5 0.5 

Тематическое 

кон стр уир ован ие 

11 5,5 5,5 

2 класс 

 

 

 36 18 18 

Плоскостн ое кон стр уир ован ие 5 2.5 2.5 

Плоскость и объем 10 5 5 

Кон стр уир ован ие по 

собствен н ому замыслу 

6 3 3 

Периметр 2 1 1 

Объем геометр ических тел 2 1 1 

Симметрия 2 1 1 

Тематическое 

кон стр уир ован ие 

9 4,5 4,5 

3 класс 

 

 36 18 18 

Мн огогр ан н ики 17 8.5 8.5 

Кон стр уир ован ие по 

собствен н ому замыслу 

5 2,5 2,5 

Симметрия 2 1 1 

Объем 2 1 1 

Тематическое 

кон стр уир ован ие 

10 5 5 

4 класс 

 

 36 18 18 

Мн огогр ан н ики 14 7 7 

Кон стр уир ован ие по 

собствен н ому замыслу 

5 2,5 2,5 
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Объем 2 1 1 

Изучен ие осн ов теор ии 

вер оятн ости 

2 1 1 

Изометр ические пр оекции 2 1 1 

 Симметрия 2 1 1 

Тематическое 

кон стр уир ован ие 

10 5 5 

Итого по пр огр амме 144 72 72 

 

Содержание 

1 класс 

Тема № 1: «Плоскостн ое кон стр уир ован ие» (10 ч) 

Теория: пон ятия «мн огоугольн ик», «четыр ехугольн ик»; ср авн ительн ый ан ализ 

мн огоугольн иков. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие четыр ехугольн иков из ТИКО-деталей. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Мн огоугольн ики». 

Тема № 2: «Плоскость и объем» (5 ч) 

Теория: пон ятия «объем», «геометр ическое тело», «куб», «р азвер тка». 

Пр актическое задан ие: ан ализ и кон стр уир ован ие куба из р азвер тки. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 3: «Кон стр уир ован ие по собствен н ому замыслу» (5 ч) 

Теория: виды кон стр уир ован ия – плоскостн ое, объемн ое. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие фигур  по выбор у учащихся. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 4: «Логический квадр ат» (2 ч) 

Теория: пр авила составлен ия логического квадр ата. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие логического квадр ата (3 н а 3) по цветам. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Логический квадр ат». 

 

Тема № 5: «Пер иметр » (2 ч) 

Теория: пон ятие «пер иметр », вычислен ие пер иметр а мн огоугольн ика. 

Пр актическое задан ие: исследован ие - кон стр уир ован ие мн огоугольн иков р азличн ого 

пер иметр а из девяти ТИКО-квадр атов. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Пер иметр » (исследован ие № 1). 
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Тема № 6: «Симметр ия» (1 ч) 

Теория: пр авила составлен ия узор ов, пон ятия «узор », «чер едован ие». 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие узор ов с помощью чер едован ия 3 – 4 цветов, 

фигур . 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Симметр ия». 

 

Тема № 7: «Тематическое кон стр уир ован ие» (11 ч) 

Теория: изучен ие и ан ализ иллюстр аций по теме «Подводн ый мир », список фигур  для 

кон стр уир ован ия. 

Пр актическое задан ие: плоскостн ое моделир ован ие по теме «Подводн ый мир ». 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

иллюстр ации. 

 

2 класс 
 

Тема № 1: «Плоскостн ое кон стр уир ован ие» (5 ч) 

Теор ия: изучен ие и ан ализ иллюстр аций н а тему «Животн ые жар ких стр ан », список 

фигур . 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие р астен ий и животн ых жар ких стр ан . 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Коллекция ТИКО-поделок, схемы плоскостн ых фигур . 

Тема «Живой мир »». 

 

Тема № 2: «Плоскость и объем» (10 ч) 

Теория: пон ятия «пр изма», «осн ован ие», «гр ан ь», «р ебр о», «вер шин а». 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие тр еугольн ой пр измы из р азвер тки. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО, мультимедийн ая 

пр езен тация «Каталог геометр ических фигур » (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 3: «Кон стр уир ован ие по собствен н ому замыслу» (6 ч) 

Теория: виды кон стр уир ован ия – плоскостн ое, объемн ое. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие фигур  по выбор у учащихся. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 4: «Пер иметр » (2 ч) 

Теория: пон ятия – «выпуклые» и «н евыпуклые» мн огоугольн ики,вычислен ие и 

ср авн ительн ый ан ализ пер иметр а мн огоугольн иков. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие выпуклых и н евыпуклых мн огоугольн иков из 

ТИКО-деталей. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 5: «Объем» (2 ч) 

Теория: един ицы измер ен ия объема, ср авн ительн ый ан ализ объемов кубов (малого и 

большого). 
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Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие кубов (большого и малого) из ТИКО-деталей, 

измер ен ие объема кубов с помощью н аполн ителя. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

н аполн итель, мультимедийн ая пр езен тация «Объем». 

 

Тема № 6: «Симметр ия» (2 ч) 

Теория: пон ятие «ось симметр ии», р азличен ие симметр ичн ых и н есимметр ичн ых фигур . 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие симметр ичн ых фигур  н а осн ове осевой 

симметр ии. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Симметр ия». 

 

Тема № 7: «Тематическое кон стр уир ован ие» (9 ч) 

Теория: изучен ие и ан ализ иллюстр аций по теме «Выставка совр емен н ых техн ических 

ср едств», список фигур  для кон стр уир ован ия. 

Пр актическое задан ие: моделир ован ие фигур  для выставки (тр ан спор т, бытовая, воен н ая 

техн ика и т.п.). 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

иллюстр ации. 
 

3 год обучен ия 

 

Тема № 1: «Мн огогр ан н ики» (17 ч) 

Теория: пон ятия «мн огогр ан н ик», «четыр ехугольн ая пир амида», «октаэдр ». 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие октаэдр а, исследован ие мн огогр ан н ика, р абота 

в тетр ади. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

тетр ади для исследован ий. 

 

Тема № 2: «Кон стр уир ован ие по собствен н ому замыслу» (5 ч) 

Теория: - 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие фигур  по выбор у учащихся. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО. 

 

Тема № 3: «Объем» (2 ч) 

Теория: фор мула вычислен ия объема куба. 

Пр актическое задан ие: ср авн ительн ый ан ализ объемов р азн ых видов четыр ехугольн ых 

пр изм. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

н аполн итель, мультимедийн ая пр езен тация «Объем». 

 

Тема № 4: «Симметр ия» (2 ч) 

Теория: пон ятие «цен тр  симметр ии», р азличен ие симметр ичн ых и н е симметр ичн ых 

фигур . 
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Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие симметр ичн ых фигур  н а осн ове цен тр альн ой 

симметр ии. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 5: «Тематическое кон стр уир ован ие» (10 ч) 

Теория: изучен ие и ан ализ иллюстр аций по теме «Космодр ом», список фигур  для 

кон стр уир ован ия. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие р азн ого вида пр изм, пир амид из ТИКО-

деталей; ср авн ительн ый ан ализ объема фигур . 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

н аполн итель, 

 

4 год обучен ия 

 

Тема № 1: «Мн огогр ан н ики» (14 ч) 

Теория: пон ятия «мн огогр ан н ик», «кубооктаэдр ». 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие кубооктаэдр а из р азвер тки, исследован ие 

мн огогр ан н ика, р абота в тетр ади. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

мультимедийн ая пр езен тация «Мн огогр ан н ики» (2 часть), схема р азвер тки кубооктаэдр а, 

тетр адь для исследован ий. 

 

Тема № 2: «Кон стр уир ован ие по собствен н ому замыслу» (5 ч) 

Теория: - 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие фигур  по выбор у учащихся. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО. 

 

Тема № 3: «Объем» (2 ч) 

Теория: пон ятие «мер а объема». 

Пр актическое задан ие: ср авн ительн ый ан ализ объемов р азличн ых мн огогр ан н иков. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

н аполн итель. 

 

Тема № 4: «Изучен ие осн ов теор ии вер оятн ости» (2 ч) 

Теория: зн акомство с элемен тами теор ии вер оятн ости. 

Пр актическое задан ие: исследован ие вер оятн ости выпаден ия той или ин ой гр ан и 

игр ового куба чер ез пр актическую р аботу; р абота в тетр ади. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

таблица вер оятн остн ых зн ачен ий, тетр адь. 

 

Тема № 5: «Изометр ические пр оекции» (2 ч) 

Теория: пр оекции куба н а плоскость. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ие изометр ических пр оекций куба. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 6: «Симметр ия» (2 ч) 
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Теория: осевая и цен тр альн ая симметр ия. 

Пр актическое задан ие: кон стр уир ован ия узор ов н а осн ове осевой и цен тр альн ой 

симметр ии. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»). 

 

Тема № 7: «Тематическое кон стр уир ован ие» (5 ч) 

Теория: изучен ие и ан ализ иллюстр аций по теме «Детская игр овая площадка», список 

фигур  для кон стр уир ован ия. 

Пр актическое задан ие: моделир ован ие фигур  для детской площадки. 

Материалы: кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО (н абор  «Геометр ия»), 

иллюстр ации. 

 

 Рекомендации 

 Использован ие н а зан ятиях н абор а «Геометр ия» в сочетан ии с н абор ом 

«Школьн ик» зн ачительн о р асшир яет диапазон  р азвития фан тазии и вообр ажен ия 

учащихся, пр едоставляет возможн ость для кон стр уир ован ия ор игин альн ых 

фан тазийн ых кон стр укций со сложн ой стр уктур ой.  

 Для фиксир ован ия р езультатов исследован ий и пр актической р аботы учащихся с 

кон стр уктор ом р екомен дуется включать в 3 – 4  классах р аботу в тетр адях. 

 В пр оцессе пр оведен ия зан ятий р екомен дуется сочетан ие ин дивидуальн ой 

кон стр уктор ской деятельн ости, р аботы в пар ах, гр упповое и коллективн ое 

кон стр уир ован ие 

 Для эффективн ой ор ган изации коллективн ого кон стр уир ован ия по теме 

р екомен дуется  р азложить кон стр уктор  по деталям (квадр аты в одн ой кор обке, 

тр еугольн ики в др угой и т.д.) 

 

Методическое обеспечен ие пр огр аммы вн еур очн ой деятельн ости «Р азвитие 

пр остр ан ствен н ого мышлен ия младших школьн иков чер ез пр актическую р аботу с 

кон стр уктор ом для объемн ого моделир ован ия ТИКО» (кр ужок моделир ован ия 

«Геометр ика») 

 

Обеспечен ие пр огр аммы методическими видами пр одукции: 

 

1. Мультимедийн ые пр езен тации к зан ятиям: 

 

«Многоугольники» 

«Логический квадр ат» 

«Периметр» 

«Объем» 

«Симметрия» 

 

Кон стр уктор  для объемн ого моделир ован ия ТИКО – н абор  «Геометр ия» - 20 штук; 

Столы – 10 штук; 

Стулья – 20 штук; 

Мультимедийн ое обор удован ие. 
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