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Аннотатция: Эта статья посвящена совершенствованию соответствующих 

методических навыков и формированию методического мышления  на уроках 

математики в начальных классах. Показана взаимосвязь между учебными 

задачами, описаны способы и средства развития познавательного интереса. 
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 На современном этапе развития начального образования происходят 

существенные изменения. Они связаны, прежде всего, с введением и апробацией 

нового образовательного стандарта.  В соответствии с примерной программой по 

математике основными целями изучения данного предмета стали:   

математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи;  

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные 

и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; 

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. Таким образом, можно выделить три группы целей: 

 образовательные (обучающие); 

 развивающие;  воспитательные. 

Таким образом, рисунки и сюжетные материалы, чертежи, схемы, таблицы, 

образцы математической записи помогают учащимся не только осознавать многие 

математические зависимости, но и дают материал для математических обобщений, 

знакомят их с различными сторонами окружающей действительности. Успех 

применения рисунков во многом зависит и от того насколько быстро и хорошо дети 

научаться понимать изображения. 

Наиболее эффективной является такая форма, когда восприятием ученика 

руководит учитель. Он направляет его внимание посредством системы наводящих 

вопросов, помогающих понять рисунок и осмыслить его суть. Руководство со стороны 
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учителя должно принимать различные формы в зависимости от новизны и сложности 

воспринимаемого учащимся рисунка. 

Например, проходя тему «Больше, меньше, столько же», беседу по одному из 

рисунков учебника можно построить так: «Найдите верхний левый рисунок. Что 

нарисовано на этой картинке? (учащиеся затрудняются ответить). Нарисовано то, с 

чем вы любите играть. Особенно мальчики! (машина) Что это за машина? Как она 

называется? (В такой ввозят хлеб и продукты). Давайте назовем её продуктовая 

машина. А что нарисовано правее? (Тоже продуктовая машина). Теперь найдите 

левый нижний рисунок. Что здесь нарисовано? (машина-бензовоз). А рядом? (тоже 

бензовоз) Сколько всего машин нарисовано? (четыре). Сколько из них продуктовых? 

(две). А бензовозов (тоже две машины). А как по-другому можно сказать про эти 

машины? (Продуктовых машин столько же, сколько бензовозов, бензовозов столько 

же, сколько продуктовых машин)*1+. 

Большое место в учебнике занимают иллюстрации, служащие наглядной 

основой при изучении геометрического материала, предусмотренного программой. 

Выполнение заданий геометрического содержания способствует развитию 

пространственных представлений у учащихся, умений наблюдать, сравнивать, 

абстрагировать и обобщать.  

Одно из важных мест среди обучения занимают карточки с математическими 

заданиями. Эти пособия предназначены для того, чтобы помочь учителю в 

организации самостоятельной работы учащихся на различных этапах урока. 

Они могут быть использованы для проведения контрольных и обучающих 

самостоятельных работ, организации фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы в классе, восполнение пробелов в знаниях детей. Использование карточек 

позволят решать ряд дидактических задач. С их помощью можно эффективно 

организовать фронтальную работу с классом при изучении нового материала, 

проводить самостоятельные работы по закреплению и проверке пройденного 

материала. Кроме того, работа по карточкам способствует воспитанию 

самостоятельности, развитию мышления, творческих способностей учащихся 

помогает осуществлять дифференцированный подход с учетом подготовленности 

каждого ученика. 

Среди средств обучения математике младших школьников важную роль играет 

наборы, инструменты, приборы им модели. В одних условиях эти средства обучения 

сами являются объектами изучения, а в других применяются как дидактические 

пособия, с помощью которых формируются математические представления понятия, 

умения и навыки.  

Раздаточный материал – также одно из основных дидактических средств 

наглядности при обучении детей. Виды и формы раздаточного материала весьма 

разнообразны. Его виды определяются изучаемыми материалами, их конкретным 

содержанием, что касается функций, то они в основном заключаются в том, чтобы 
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раскрывать содержание новых понятий, закреплять изученный материал, 

обеспечивать активную самостоятельную учебную деятельность учащихся, 

контролировать усвоение материала. 

Пользуясь раздаточным материалом на основе действий с конкретными 

знакомыми предметами, учащиеся под руководством преподавателя учатся считать, 

сравнивать различные группы предметов, устанавливают различные связи между 

числами. Основными видами раздаточного материала являются: счетные палочки, 

кубики, карточки (разрезные цифры, пособия с аппликационными изображениями и 

т.д.), монеты. 

Счетные палочки - один из самых простых и ценных средств обучения. Их можно 

широко применять при изучении первого и второго десятка и темы «Сотня». С их 

помощью наглядно объяснить учащимся образование и состав чисел натурального 

ряда изучать арифметические действия. Кроме того, они применяются и при 

пропедевтике геометрии. Примером использования палочек для контроля знаний 

является игра «молчанка», учитель называет число (1, 2, 3, 4, 5), а ученики берут в 

руки и называют соответствующие количество палочек. 

 

Карточки используются на всех этапах урока: при проверке домашнего задания, 

объяснении и закреплении нового материала, повторении пройденного и 

осуществлении контроля над знаниями учащихся. 

Ознакомление с понятием о прямой и отрезке, мерами длины, измерением и 

построением отрезков, видами углов занимает исключительно важное место в 

процессе обучения младших школьников. Для развития у детей представлений о 

прямой и отрезке, необходимо выяснить, в каких жизненных ситуациях они 

встречались с прямыми и отрезками. 

При изучении предусмотренного программой геометрического материала 

необходимо пользоваться чертежными и измерительными инструментами (линейка, 

угольник, циркуль), чертежными приборами, индивидуальными карточками с 

изображением различных геометрических фигур, математическим приборам, 

наборам моделей геометрических фигур, иллюстрациями в учебнике к задачам с 

геометрическим содержанием. 

Счеты как наглядное пособие в школах для слепых детей можно широко 

применять на протяжении всех лет начального обучения. 

Основной целью изучения математики является становление всесторонне 

развитой и инициативной личности, обладающей системой математических знаний и 

умений, культурных, идейно-нравственных и этических принципов, норм поведения, 

которые формируются в процессе учебновоспитательных занятий и подготавливают 

ученика к активной деятельности в современном обществе. 

Важнейшими мыслительными операциями в процессе обучения являются 

анализ и синтез. Анализ подразумевает выделение элементов данного объекта, его 
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признаков и свойств. На первом этапе младшие школьники выделяют лишь 

отдельные части и свойства предмета, то есть могут производить лишь частичный 

анализ. Затем, формируется способность анализировать все свойства предмета, но 

без установления взаимосвязей между ними. И только после этого младший 

школьник способен анализировать все свойства и признаки предмета и 

устанавливать взаимосвязь между ними. Синтез представляет собой соединение 

различных элементов и сторон объекта в единое целое. В мыслительной 

деятельности учащихся анализ и синтез дополняют друг друга, так как анализ 

осуществляется через синтез, а синтез через анализ . Абстракция – это выделение 

какой-либо стороны или аспекта явления с целью их отдельного изучения . Одной из 

особенностей абстракции учащихся младших классов является то, что за 

существенные признаки они порой принимают внешние, яркие, часто 

воспринимаемые признаки. Другая особенность заключается в том, что дети легче 

абстрагируют свойства предметов и явлений, чем связи и отношения, которые 

существуют между ними. Зная эти особенности, учитель должен обращать внимание 

учащихся на скрытые, но существенные признаки, их связи и отношения. Например, 

создавая предметную модель задачи, абстрагируемся от формы, цвета используемых 

предметов, главное – их число. Сравнение, как мыслительная операция у младших 

школьников, также имеет свои особенности. Это выражается в подмене сравнения 

рядоположением предметов – сначала рассказывают об одном предмете, а потом о 

другом. В этом возрасте дети затрудняются сравнивать предметы, с которыми нет 

возможности непосредственно действовать. Поэтому обучение сравнению следует 

проводить поэтапно, в тесной связи с изучением конкретного материала. В качестве 

объектов для начала можно применять предметы или рисунки с изображением 

предметов, хорошо им знакомых, в которых они могут выделить те или иные 

признаки, опираясь на уже имеющиеся представления. На первом этапе учат 

выделять признаки или свойства одного объекта, на втором – выявлять сходства и 

различия между признаками двух объектов, на третьем – у станавливать сходства 

между признаками трех, четырех и более объектов. 

Таким образом, развитие мыслительной деятельности ребенка имеет свои 

особенности и определяется закономерной сменой стадий, в которой каждая 

предыдущая подготовляет последующие. С возникновением новых форм мышления 

старые формы не исчезают, они сохраняются и развиваются. Младшим школьниками 

становятся доступны более сложные познавательные задачи. У них развивается 

способность рассуждать, обосновывать свои суждения, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать. Совершается переход от наглядно-образного к словесно-

логическому мышлению. 
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