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торию обучения каждого ребенка с учетом 
его возрастных и физиологических особен-
ностей. Учителю необходимо помочь школь-
нику овладеть такими навыками и действиями, 
которые позволят ему быть успешным и в уче-
нии, и в повседневной жизни [1, 4, 7].

Когда младший школьник приступает 
к обучению, он испытывает трудности в вос-
приятии, понимании и, главное — в приме-
нении полученной информации. Основные 
причины этого заключаются:

1) в отсутствии опыта учебной деятельно-
сти;

2) преимущественной подаче учебного 
материала в вербальной форме.

Со временем проблемы усугубляются: 
младшему школьнику трудно работать с ма-

О дной из основных задач начального 
общего образования является созда-

ние условий, в которых развитие способно-
стей каждого ученика будет осуществляться 
с наивысшей эффективностью. Для форми-
рования современного школьника как лич-
ности социально активной и ответственной 
особую важность приобретает овладение 
им познавательными действиями, которые 
могут формироваться как с помощью тради-
ционных, так и современных средств обуче-
ния, включая технические. Учитель должен 
стремиться открыть перед учениками мир 
неизведанного, но притягивающего мысль 
и внимание. И здесь немаловажную роль иг-
рает умение педагога, став «актером второго 
плана», выстраивать индивидуальную траек-
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териалом, представленным в разном виде: 
текст, рисунок, таблица, чертеж и т.п. При 
изучении математики это приводит к сни-
жению познавательного интереса к предме-
ту и, как следствие, у обучающегося не фор-
мируется готовность применять знания 
и умения в стандартных и нестандартных 
учебных ситуациях. Поэтому важно, чтобы 
процесс обучения математике уже с первых 
уроков сопровождался становлением у школь-
ников предпосылок логических действий, 
которые помогают работать с информацией. 
У младшего школьника должен постепенно 
накапливаться опыт использования освоен-
ных операций — сначала под руководством 
учителя, а затем без его помощи.

ОСВОЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК 

ОСНОВЫ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
Достижение младшим школьником мета-

предметных результатов в процессе учебной 
деятельности прямо соотносится с требова-
ниями, изложенными в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО) 
[8] и обязательными для образовательных 
учреждений при реализации Основной обра-
зовательной программы начального общего 
образования.

В свою очередь, метапредметные резуль-
таты определяются как «освоенные обучаю-
щимися универсальные учебные действия (по-
знавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу уме-
ния учиться, и межпредметными понятиями» 
[7, c. 18].

Сформированность универсальных учеб-
ных действий (УУД) вносит существенный 
вклад в развитие ребенка. Каждый ученик 
овладевает образовательным минимумом, 
состоящим из трех учебно-познавательных 
способностей:

1) применять;
2) добывать;
3) оценивать.
Применять что? Полученные знания в стан-

дартных и нестандартных ситуациях.

Добывать что? Знания, необходимые для 
решения какой-либо задачи.

Оценивать что? Степень своего незнания. 
В ходе конструирования процесса фор-

мирования универсального учебного действия 
важны два дидактических аспекта:

1) операциональность — последовательные 
логические операции;

2) индифферентность к содержанию учеб-
ного материала, который осваивает обуча-
ющийся [7].

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального об-
щего образования (ФГОС НОО) универсаль-
ные учебные действия включают три вида:

1) познавательные;
2) коммуникативные;
3) регулятивные.
Для каждого вида характерны свои функ-

ции, с помощью которых можно достичь 
поставленной цели. Возможно и пересечение 
двух видов разных универсальных учебных 
действий. Например, для качественного ов-
ладения анализом (познавательное действие) 
важен самоконтроль хода выполнения от-
дельных операций (регулятивное действие).

По Д.Б. Эльконину структура учебной 
деятельности включает: учебные действия, 
актуальные для современной начальной шко-
лы; учебно-познавательные мотивы; учебные 
задачи; учебные операции (или действия); 
контроль и самооценку [9].

ФОРМИРОВАНИЕ 
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД
Познавательные универсальные учебные 

действия — это способность учащегося к са-
моразвитию и совершенствованию с исполь-
зованием мыслительных операций, модели-
рования и конструирования.

К познавательным УУД относятся:
1) самостоятельное выделение и форму-

лирование цели;
2) поиск и выделение необходимой ин-

формации;
3) структурирование знаний;
4) осознанное и произвольное высказы-

вание.
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«Важно подчеркнуть, — писал В.В. Давы-
дов, — что главное отличие теоретических 
понятий от общих представлений состоит 
в том, что в этих понятиях воспроизводится 
процесс развития, становления системы, це-
лостности, конкретности и взаимосвязи еди-
ничных предметов» [2, с. 28]. Ученый также 
отмечал, что: «Задача теоретического мыш-
ления состоит в том, чтобы данные созерца-
ния и представления переработать в форме 
понятия, а тем самым всесторонне воспроиз-
вести систему внутренних связей, порожда-
ющих данную конкретность, раскрыть ее сущ-
ность» [7, с. 7].

Когда школьник обладает развитыми по-
знавательными универсальными действиями, 
ему доступно теоретическое мышление, вы-
ход за границы обобщенного способа реше-
ния задач. В познавательных УУД можно 
выделить три группы по их целевому назна-
чению (дидактическим функциям):

1) отражающие мыслительные операции;
2) участвующие в поисковой деятельности;
3) обеспечивающие работу с информаци-

ей различного вида.
К логическим операциям относят: анализ, 

сравнение, абстрагирование, синтез, обоб-
щение, конкретизацию и классификацию.

Отличительная особенность дидактиче-
ского процесса, согласно В.В. Давыдову, 
состоит в том, что «обучающийся имеет воз-
можность выйти за пределы только внешнего 
изучения объекта, проникнуть во внутреннюю 
его суть, установить связи, зависимости дан-
ного объекта от других» [7, с. 71].

Во ФГОС НОО специально выделяется 
работа с информацией: «…использование раз-
личных способов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соответствии 
с коммуникационными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предме-
та» [8]. Далее идут требования к использо-
ванию современных технологий во время 
уроков.

Однако графика, видео- и аудиоинфор-
мация — всё это у первоклассников в пер-
спективе. На первом этапе обучения важно 

научить детей находить информацию и ис-
пользовать ее в решении, сформировать по-
нимание того, что она существует в разных 
видах. Информация — это сведения о пред-
метах, событиях, фактах окружающего мира, 
которые могут быть представлены с помощью:

1) знаков (текст, арифметическая запись, 
шрифт Брайля);

2) символов (например, условные обозна-
чения);

3) технических средств (QR, штрих-коды).
Первоклассник накапливает информацию 

и учится работать с ней под руководством 
педагога.

Анализ психологического портрета млад-
шего школьника позволяет выделить одну 
его интересную психологическую особенность: 
любое знание усваивается ребенком легче, 
если оно зафиксировалось в конкретном 
практическом действии. Еще очень многое 
младший школьник делает путем проб и оши-
бок. Он не может сразу полностью предста-
вить путь решения учебной задачи, проана-
лизировать целесообразность выбранных 
им для этого способов, сравнить результат 
с эталоном [6–7].

ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕЙСТВИЯМ 

АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ
Рассмотрим действия анализа и сравнения, 

которые формируются у первоклассников 
на уроках математики при работе с любым 
разделом содержания.

Сначала обратимся к анализу: «Анализ — 
это мыслительная операция, которая состо-
ит в разделении (расчленении) сложного объ-
екта (предмета, явления) окружающего мира 
на составляющие его части; выделение в нем 
разных сторон, элементов, свойств, отноше-
ний. Действие анализа позволяет выявить 
наиболее существенные, значимые признаки 
объекта. Эти признаки становятся в процес-
се познания доминантными и по законам пси-
хофизиологии становятся сильными раздра-
жителями, определяющими процесс познания» 
[7, с. 33].

Приведем пример математической задачи 
на анализ для учащихся первого класса:
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Задание 1. Почтальон доставил письма 
по адресу: улица Онежская, дом 9. В доме 
находятся квартиры с 1-й по 10-ю. В какие 
квартиры почтальон не принес письма?

Это задание помогает развивать у перво-
классников умение анализировать предло-
женную ситуацию. Ребятам нужно проана-
лизировать:

1) информацию, которую они услышат, 
и выбрать то, что потребуется для ответа 
(«В доме находятся квартиры с 1-й по 10-ю»);

2) представленный в задании рисунок 
и увидеть, что каких-то чисел не хватает 
(конвертов меньше 10).

Результатом анализа будет понимание 
школьниками того, что ответом на вопрос 
«В какие квартиры почтальон не принес 
письма?» будет называние чисел от 1 до 10, 
не записанных на конвертах.

Очевидно, что обучающиеся, которые 
справляются с подобными заданиями, готовы: 

1) выделять известное и неизвестное в тек-
сте и на рисунке;

2) характеризировать числа (больше/мень-
ше 10, записано/не записано);

3) устанавливать причинно-следственные 
связи (если число от 1 до 10, то оно может 
быть записано на конверте; если конверта 
с числом нет, значит, почтальон не принес 
в эту квартиру письмо).

В последние годы в диагностические и про-
верочные работы часто включаются задания 
на анализ. Приведем пример.

Задание 2. Рассмотрите геометрические 
фигуры:

   
Отметьте все верные ответы на вопросы:
1. Все эти фигуры четырёхугольники?
  ДА             НЕТ
2. Круг расположен посередине? 
  ДА             НЕТ
3. У фигуры слева от круга три угла?
	 	 ДА													НЕТ

При решении данного задания учащийся 
применяет действие анализа и последова-
тельно совершает все «шаги»:

1. Сначала читает первый вопрос.
2. Затем смотрит и анализирует форму 

каждой фигуры, ищет фигуры с углами.
3. Находит. Считает количество углов.
4. На основе полученной информации 

выбирает ответ.
Аналогично выполняется действие с ка-

ждым последующим вопросом.
Данное задание помогает формировать 

у первоклассников пространственные пред-
ставления, развивать воображение, умение 
наблюдать, сравнивать, обобщать.

Основой появления у детей четких пред-
ставлений о геометрических фигурах явля-
ется их способность к восприятию формы, 
различению характеристик объектов, умению 
установить соответствие между названием 
и моделью, увидеть модель фигуры в окру-
жающем [5].

Для формирования более прочных знаний 
педагог может предложить ученикам задания, 
объединенные в группы либо по принципу 
общего предметного результата обучения 
(например, нахождение длины отрезка), 
либо — общего универсального действия 
(например, сравнение отрезков, чисел, утверж-
дений, текстов) на материале конкретного 
предмета [5].

При изучении геометрического материала 
следует широко использовать разнообразные 
наглядные пособия: демонстрационные мо-
дели геометрических фигур, изготовленные 
из цветного картона или плотной бумаги, 
плакаты с изображением фигур, чертежи 
на доске и др.

В первом классе школьникам целесооб-
разно предлагать выполнение действия срав-
нения на разнообразном практическом ма-
териале (например, на основе эмпирических 
ощущений: «Сравни свое вчерашнее и се-
годняшнее настроение») или на учебном 
материале («Сравни первый звук в словах 
«мак» и «мел»; «Сравни фигуры по числу 
сторон»).

Задание 3. В пустое окошко поставь знак 
< или >.

 А. 6 + 4      6 – 4

 Б. 9 + 0      8 + 0

 В. 7 – 1      7 – 0
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Чтобы справиться со сравнением выра-
жений в пункте А. 6 + 4      6 – 4, перво-
класснику нужно найти общее и различное 
у записей слева и справа (до окошка и после 
окошка). Общее у них — первое число.

Чем записи различаются? Справа число 6 
уменьшается, потому что из него вычитают 
другое число. Слева от окошка число 6 уве-
личивается, потому что к нему прибавляют. 
Значит, слева результат будет больше (ставим 
знак >).

Если дети хорошо считают и легко справ-
ляются со сравнением чисел, можно сравнить 
и другим способом — вычислив результат 
каждого действия.

В ходе сравнения выражений в пункте 
Б. 9 + 0      8 + 0 первоклассник уже сам 
может увидеть (то есть самостоятельно вы-
полнить операцию выделения общего) и най-
ти правильный ответ, отметив, что 0 присут-
ствует в обеих суммах.

Далее нужно определить, чем выражения 
в пункте Б. различаются? Слева — число 9, 
справа — число 8. Число 9 больше числа 8 
(в случае сомнения подтвердим слова мо-
делью, чтобы было видно, что 9 предметов 
больше, чем 8). Значит, слева результат будет 
больше (выбираем и записываем знак >).

В пункте В. 7 – 1      7 – 0 первоклассник 
может попытаться выполнить самостоятельно 
уже две операции: выделение общего и срав-
нение. Общее у них — первое число. Чем 
числа отличаются? Вторым числом. Видим, 
что справа вычитается 0, поэтому число не ме-
няется, а слева число уменьшается. Можно 
сделать вывод: справа результат будет больше. 

Выполнение таких заданий очень важно 
для формирования действия сравнения как 
универсального. Первоклассники приобре-
тают опыт сравнения объектов сначала под 
руководством учителя, потом частично са-
мостоятельно, а затем уже без помощи взро-
слого [6].

Поскольку для успешного выполнения 
действия необходимо, чтобы операции, про-
изводимые ребенком, не зависели от пред-
метного содержания, предлагаем использо-
вать аналогичные задания на поэтапное 
сравнение на других уроках. Например, 
на уроках окружающего мира младший школь-

ник учится сравнивать явления природы; 
на уроках литературного чтения — персона-
жей произведения.

На уроках математики младшие школь-
ники будут учиться сравнивать фигуры по раз-
меру (в дальнейшем — по площади) методом 
наложения одной фигуры на другую. При 
выполнении любого задания важно фикси-
ровать внимание детей на последовательно-
сти проводимых «шагов», что гарантирует 
успешное выполнение заданий на сравнение 
на разном предметном содержании.

Приведем еще один пример задания на срав-
нение для первоклассника, который можно 
предложить ему на уроке математики:

Задание 4. Сравните	длину	отрезков:

Первый и самый простой способ — метод 
наложения. Для этого педагогу потребуется 
подготовить вырезанные отрезки (полоски) 
для каждого ученика или пары учащихся. 
Дети смогут наложить отрезки друг на друга, 
сравнить их и сделать вывод.

Второй вариант — сравнение через измере-
ние. Учащийся берет линейку, измеряет дли-
ну каждого отрезка, фиксирует ее устно или 
письменно (выкладывает карточки с числа-
ми — значениями длин). После чего произ-
водит сравнение чисел и делает вывод, ис-
ходя из полученных результатов.

Обратим внимание на важность первого 
варианта решения — он доступен всем и объ-
ективно доказывает, что первый (верхний) 
отрезок длиннее.

В ходе формирования операций анализа 
и сравнения у младших школьников посте-
пенно складываются навыки самостоятель-
ного поиска информации (например, в раз-
ных частях задания). Под руководством учи-
теля они учатся формулировать утверждения 
по результатам анализа, сравнения.

Задание 5. Рассмотри карточку с раз-
ными фигурами:
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Выбери, какой ответ верный:
1. Треугольников на 2 больше, чем кругов, 

и на 3 меньше, чем квадратов.
2. Треугольников на 3 меньше, чем ква-

дратов, и на 3 больше, чем кругов.
3. Квадратов на 5 больше, чем кругов, 

и на 3 больше, чем треугольников.

Задание 6. Ответь на вопросы к тексту:
Марина живет на 4-м этаже, а Оля на 5-м. 

Оля ходит в детский сад, а Марина во второй 
класс.

1. Верно ли, что Оля ходит в детский сад?
2. Верно ли, что Оля ходит в школу?
3. Кто старше, Марина или Оля?
4. Кто из девочек живет этажом ниже?

Формулирование ответа на вопрос «Что 
верно?» сопровождается поиском доказа-
тельного объяснения. Первоклассник сна-
чала выбирает ответ, затем объясняет его. 
Все этапы решения сопровождаются ком-
ментированием. Таким образом, подобные 
задания формирует у первоклассника навы-
ки поиска и выделения нужной информации 
для выбора правильного утверждения. 

В ходе изучения математики первокласс-
ники не только формулируют утверждения 
с помощью педагога, по образцу и самостоя-
тельно. Они также учатся работать с матема-
тическими текстами. У детей развивается уме-
ние слушать математическую речь и выделять 
нужные слова, формируются речевые умения 
(они учатся высказывать суждения с исполь-
зованием математических терминов и понятий). 
Учащиеся также осваивают умение ставить 
вопросы по ходу выполнения задания, выби-
рать доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывать этапы 
решения учебной задачи, характеризовать ре-
зультаты своего учебного труда.

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

На каждом уроке и в ходе внеурочной 
деятельности младшим школьникам следует 
предлагать упражнения, задания, игры, спо-
собствующие развитию логического мыш-
ления. Например, на уроках целесообразно 

выполнять задачи и упражнения с нестан-
дартным решением. Постоянно предлагая 
детям подобные задания, мы учим их четко 
и ясно мыслить, рассуждать, спорить, дока-
зывать. При выполнении такого задания 
желательно делать остановки, паузы и ак-
центировать отдельные его моменты, чтобы 
ученику легче было представить ситуацию, 
описанную в тексте. Возможно, кому-то 
из учеников окажется полезной краткая за-
пись или рисунок к тексту, то есть модель, 
которая позволяет удержать выявленные 
отношения в ходе обсуждения [3].

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УМЕНИЙ
На основе математического содержания 

успешно развиваются и организационные 
умения младших школьников:

1) планирование этапов предстоящей ра-
боты;

2) определение последовательности учеб-
ных действий;

3) осуществление контроля и оценки их 
правильности;

4) поиск путей преодоления ошибок.
Помимо того в процессе обучения мате-

матике младшие школьники осваивают уме-
ния, необходимые для успешной совместной 
деятельности:

1) договариваться, обсуждать и приходить 
к общему мнению;

2) распределять обязанности по поиску 
информации;

3) проявлять инициативу и самостоятель-
ность.

ОСВОЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ РАБОТЫ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ

Основным источником печатной инфор-
мации для первоклассника является учебник. 
Поэтому важно, чтобы он научился им эффек-
тивно пользоваться: работать с оглавлением, 
рубриками, сносками, условными обозначе-
ниями. Нужно уже в первом классе организо-
вывать работу с текстом, и не только матема-
тическим. Например, на уроке окружающего 
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мира можно объединить в пару читающего 
и нечитающего ребенка, предложить им по-
работать с текстом и заданиями к нему. 

Однако необходимо также отметить, что: 
«Пренебрежение информацией, представленной 
вне учебного текста, приводит к неправиль-
ному или неполному выполнению задания, по-
тере времени, дополнительным усилиям уче-
ника и педагога. И наоборот, способность 
“считать” информацию, полнота представ-
ления учебной задачи с помощью данных на мо-
делях делают процесс учения более интересным 
и содержательным для ученика, провоцируют 
стремление к поиску, “открытию”» [7, с. 29].

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
Один из наиболее значимых мотивов учеб-

ной деятельности школьника — присутству-
ющий у него познавательный интерес. Ос-
новным источником стимулирования позна-
вательного интереса является содержание 
учебного материала, которое несет учащему-
ся неизвестную ранее информацию, вызыва-

ющую чувство удивления, позволяющую по-
новому взглянуть на уже известные явления, 
открыть новые грани в знаниях. Следователь-
но, в руках педагога должна быть не просто 
«волшебная палочка» знаний, а уникальный 
технологически выверенный инструмент, 
который позволит, заинтересовав ученика, 
указать ему путь к вершине знаний.

В процессе формирования познавательных 
универсальных учебных действий самое важ-
ное — научить школьников делать пусть ма-
ленькие, но собственные открытия. Уже в млад-
ших классах ученик должен решать задачи, 
которые требуют от него не простого действия 
по аналогии (копирование действий учителя), 
а таят в себе возможность для «умственного 
прорыва». Систематическая работа над вы-
полнением заданий, направленных на форми-
рование общеучебных умений, обогащает 
учебную деятельность первоклассника, позво-
ляет выявлять связь между содержанием раз-
ных предметов. Рассуждая вместе с педагогом, 
первоклассники учатся прислушиваться к дру-
гому мнению, интересоваться тем, что изуча-
ют, осознать необходимость получения знаний.
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Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях неодно-
кратно подчеркивал, что обсуждение проблемы воспитания 
гражданско-патриотических чувств – это разговор о самом 
главном, и предлагал каждой образовательной организации 
усилить воспитательный компонент, который учитывает ис-
торический опыт России, просветительскую деятельность 
в Российской империи и особенности школьной воспитатель-
ной системы в СССР. В связи с этим Министерство просвеще-
ния РФ рекомендовало образовательным организациям про-
водить каждую неделю в понедельник для учащихся с 1-го по 
11-й класс федеральные внеклассные часы, цель которых – 
воспитание патриотизма у подрастающего поколения: сопри-
частности каждого учащегося к судьбе своей Родины, уваже-
ния к исторической памяти, гордости за доблесть соотече-
ственников, которые всегда вставали на защиту страны от 
иноземных завоевателей, геройски сражались за свободу 
своей земли.

Существенной составляющей гражданско-патриотиче ских 
чувств является уважение к нашей тысячелетней культуре, 
народным традициям, ценностям многонациональ ного рос-
сийского государства, становление российской общенацио-
нальной и этнической идентичности, которая отражает общ-
ность народов России, солидарность и ответственность каж-
дого гражданина за судьбу его Родины.

В основе определения тематики внеклассных занятий 
лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря;
2) значимость для школьника события, которое отмечает-

ся в текущем календарном году, например: «День народного 

единства»; «День защитника Отечества»; «День российской 
науки» и др. 

Поскольку внеклассные занятия входят в общую систему 
воспитательной работы образовательной организации, их 
тематика должна способствовать становлению у младших 
школьников гражданско-патриотических чувств. Исходя из 
этого в планируемых результатах каждого сценария внекласс-
ного занятия выделяются нравственные ценности, которые 
являются предметом обсуждения. Среди них: историческая 
память, преемственность поколений, любовь к Родине, добрые 
дела, семья и семейные ценности, культура России. 

Следует отметить, что многие темы внеклассных занятий 
в начальной школе выходят за рамки содержания, изучаемого 
на уроках, поэтому от ученика не требуется обязательного 
запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 
понятия. Нужно понимать, что на внеклассных занятиях фор-
мируется общекультурная эрудиция младшего школьника, 
перед ним предстает мир эмоциональных ценностей: высших 
нравственных чувств и социальных отношений. В течение года 
учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних 
и тех же понятий, что послужит постепенному их освоению.

При анализе содержания занятия, которое предлагается 
в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 
этнокультурные особенности территории, где функционирует 
данная образовательная организация, а также уровень раз-
вития детей, их интересы и потребности. При необходимости, 
исходя из статуса семей младших школьников, целесообраз-
но уточнить (изменить, скорректировать) и домашние задания, 
которыми заканчивается каждый сценарий.

Федеральные внеклассные занятия: «Разговоры о важном»


