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Проблемы и трудности, возникающие у детей в ходе обучения, сви-
детельствуют о том, что требования школы нередко расходятся с

возможностями некоторых учащихся сельских школ. Это расхождение,
прежде всего, касается уровня умственного развития детей. Помощь та-
ким ученикам не может сводиться только к дополнительным упражне-
ниям по тем разделам учебных предметов, которые ими слабо усвоены.
Помощь должна быть направлена на восстановление внутрипредметных
и межпредметных связей, на формирование интегрированных знаний
учебного предмета, рациональных приёмов учебной деятельности, а так-
же на развитие свойств ума (гибкости, критичности, аналитичности, си-
стемности и др.) в деятельности учащихся. В развитии каждой психиче-
ской функции (восприятия, памяти, внимания, мышления и т.п.) важны
они не сами по себе, а их ансамбль, согласованность при решении позна-
вательных задач, при выполнении ребёнком сложных интеллектуальных
действий: кодирование и декодирование наглядной информации в виде
знаков (символов), схематизация и моделирование и т.п. Поэтому кор-
рекционно-развивающая работа должна быть направлена и на совершен-
ствование психических функций в процессе решения познавательных
задач, требующих от ребёнка проявления значимых интеллектуальных
действий и свойств.

Отставание детей «группы риска» требует преодоления пробелов и в
системе знаний, умений и навыков, и в уровне развития высших психи-
ческих функций, и в восстановлении предпосылок для развития типа
интеллекта. С этой целью нами была разработана и в течение нескольких
лет апробирована программа коррекционно-развивающего обучения ма-
тематике для 2–4-го классов обычной школы и методические рекомен-
дации к ней. В процессе разработки программы мы исходили из того, что
содержание типовой программы по математике мы изменить не можем,
оно должно соответствовать государственным образовательным стан-
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дартам начального образования.
Но можем углубить знания, уме-
ния и навыки детей по предмету,
по-другому выстроив программу
обучения математике. Мы выдели-
ли основные требования к постро-
ению таких программ, рассчитан-
ных на детей со слабыми учебны-
ми способностями.

1. Содержание программы
строится как единый курс взаи-
мосвязанных знаний для конкрет-
ной возрастной группы с включе-
нием учебного материала за все
предыдущие годы обучения. Про-
грамма по математике в 3-м клас-
се включает в себя всю систему
знаний с 1-го по 3-й класс, а про-
грамма 4-го класса — систему зна-
ний за всю начальную школу. То
есть учебная программа каждого
класса включает обязательно гос-
стандарт и дополнительные све-
дения об изучаемых объектах для
расширения предметного круго-
зора детей с трудностями в обуче-
нии и их преодоления.

2. Программа составляется в
структурированной форме, блока-
ми и укрупнёнными дидактичес-
кими единицами в рамках каждого
блока, чтобы изначально каждый
ученик смог преодолеть имеющу-
юся в личном опыте разорван-
ность знаний и целостно предста-
вить себе изучаемые объекты (т.е.
начинать с синтеза в самом общем
виде), а затем выделять части це-
лого и структурировать каждую
часть. Знания о математических
объектах, разрозненные в тради-
ционной системе обучения, в усло-
виях коррекционно-развивающего
преподавания предмета объединя-
ются и образуют целостный сплав
структурно новых знаний. Восста-
новление пробелов учащихся по-
средством УДЕ в психофизиоло-
гическом плане означает подклю-

чение резервных (подсознатель-
ных) механизмов переработки ин-
формации (мысленное манипули-
рование символами, изменение их
порядка и т.д.).

Выстроенная в нетрадицион-
ной форме программа позволяет
ребёнку освоить основные отно-
шения и взаимосвязь объектов, по-
этапно наращивать знания об изу-
чаемых объектах, чтобы в дальней-
шем оперировать ими в старших
классах, когда ребёнок сталкивает-
ся с более сложными понятиями.

3. В центре внимания учителя
находится система взаимосвязан-
ных базовых понятий курса, со-
ставляющих стержень предмета.
По математике это геометрическая
фигура, величина, число, арифме-
тические действия, отношения и
др. Это позволяет перевести каж-
дого школьника с эмпирического
уровня восприятия учебного пред-
мета и изучать его, оперируя поня-
тиями.

4. Каждая укрупнённая дидак-
тическая единица содержит систе-
му понятий, закономерностей и
правил большой темы, которые
связаны с одним из базовых поня-
тий курса, т.е. получается, по
Л.С. Выготскому, пирамида поня-
тий, которые изучаются не по оче-
реди (как на уроках), а одновре-
менно, чтобы создать общую пер-
воначальную картину темы в по-
нятиях. Когда целое схвачено, для
отработки каждого понятия мож-
но посвящать отдельное занятие,
чтобы потом снова всё свести к це-
лостности представлений на логи-
ческом уровне. В таком построе-
нии программ заложена возмож-
ность использования элементов
моделирования.

5. В укрупнённую дидактичес-
кую единицу при недостатке све-
дений о математических объектах
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опережающе вводятся новые зна-
ния, чтобы целостность восприя-
тия объекта не нарушалась и одно-
временно развивался у учащихся
предметный кругозор. Так, в раз-
деле «Числа» учащиеся знакомят-
ся с различными системами счис-
ления и нумерациями, историей
их возникновения, выделяют мно-
жество отрицательных целых чи-
сел. В разделе «Геометрические
фигуры» у них формируются
представления о различных спосо-
бах построения углов с помощью
циркуля и линейки, о таких фигу-
рах, как трапеция, параллело-
грамм, ромб, овал. В разделе «Ве-
личины» учащиеся знакомятся с
историей возникновения ряда еди-
ниц измерения величин.

6. Все укрупнённые единицы
выстраиваются в такой последова-
тельности, которая позволяет по-
этапно наращивать и систематизи-
ровать знания о базовых понятиях
курса, видеть его структуру, уста-
навливать связи между различны-
ми укрупнёнными единицами и
создавать хорошую основу для
формирования интеллектуальных
и предметных умений.

7. Важно продумать практиче-
скую направленность коррекцион-
но-развивающих программ, чтобы
учащиеся увидели возможность
использования полученных зна-
ний («Математика и жизнь»), т.е. в
содержании программ должны
быть заложены предпосылки к
развитию у учащихся положитель-
ной мотивации на уровне устойчи-
вого интереса как к изучаемому
предмету, так и к учебно-познава-
тельной деятельности в целом.

Важным моментом является
то, что содержание коррекционно-
развивающих занятий не притяги-
вается к содержанию урока, поэто-
му негативные стереотипы, усво-

енные на уроке, не закрепляются, а
наоборот, снимаются.

В программе коррекционно-
развивающего обучения матема-
тике для учащихся начальных
классов рассматриваются четыре
взаимосвязанных блока тем, кото-
рые мы определили как разделы
под названиями: «Геометрические
фигуры», «Величины», «Числа»,
«Арифметические действия с чис-
лами». В рамках каждого раздела
выделены темы, представляющие
собой укрупнённые дидактичес-
кие единицы. Остановимся на те-
матике первого раздела «Геомет-
рическая фигура».

Специфика математики состо-
ит в том, что она исследует идеаль-
ные модели предметов, процессов
и явлений, полученных путём аб-
страгирования от вещественных
свойств и конкретных характерис-
тик, отражающие функциональ-
ные, количественные, пространст-
венные связи и зависимости. Абст-
рагирование на высоком уровне
обеспечивается высокой развитос-
тью образного мышления. Вот по-
чему прежде чем перейти к иссле-
дованию такого абстрактного по-
нятия, как число, необходимо под-
готовить сознание ребёнка к образ-
ному мышлению, т.к. дети с труд-
ностями в обучении отстают в раз-
витии этого типа мышления; по-
этому у них медленно развивается
словесно-логическое мышление.

Умение создавать образы и
оперировать ими в уме — отличи-
тельная особенность интеллекта
человека. Она состоит в возмож-
ности произвольно актуализиро-
вать образы на основе заданного
наглядного материала, видоизме-
нять их под влиянием различных
условий, свободно преобразовы-
вать и на этой основе создавать но-
вые образы, существенно отлич-
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ные от исходных. Эти мыслитель-
ные операции связаны со способ-
ностью действовать «в уме», т.е. во
внутреннем плане (по Я.А. Поно-
марёву). Причём Я.А. Пономарёв
отмечает, что роль возраста в раз-
витии внутреннего плана дейст-
вий не имеет решающего значения
и существует большая возмож-
ность доразвития интеллекта у
весьма обширного числа учеников
путём развития внутреннего плана
действий.

Образное мышление наиболее
успешно развивается на геометри-
ческом материале. Исходя из этого,
первый раздел программы — «Гео-
метрические фигуры», содержание
которого выполняет коррекцион-
ную и пропедевтическую функции
в общем (в том числе математичес-
ком) развитии дезадаптированных
к школьному обучению детей. Он
позволяет ученикам путём матема-
тического моделирования система-
тизировать геометрические объек-
ты трёх пространств и их основные
свойства. Учащиеся выполняют се-
рию задач на построение и преоб-
разование геометрических объек-
тов, развивая пространственные
представления. Оперирование гео-
метрическими образами, по мне-
нию И.С. Якиманской, является
основным содержанием образного
мышления, критерием уровня его
развития.

У успешного ученика с хорошо
развитым образным мышлением,
как правило, не возникают пробле-
мы самостоятельно выстроить по-
степенно систему геометрических
представлений. Ученику с нераз-
витым образным мышлением и
низкой успеваемостью это даётся с
трудом, а порой становится невоз-
можным без вмешательства чьей-
либо помощи. Если эту помощь не
оказать в начальном звене, то не-

удачи ребёнка в среднем звене бу-
дут более значительны.

Поэтому внутри раздела «Гео-
метрические фигуры» выделяются
несколько укрупнённых единиц:
1) мир геометрических фигур во-
круг нас; 2) точка и прямая; 2) луч
и угол; 3) отрезок; 4) ломаная ли-
ния; 5) многоугольники; 6) кривая
линия, 7) задачи на математичес-
кое моделирование.

Таким образом выстраивается
логика элементов геометрии в кор-
рекционно-развивающем обуче-
нии. Основной принцип програм-
мы в том, что новые элементы по-
являются в результате синтеза из-
вестных ранее элементов (угол об-
разуется двумя лучами, ломаная —
это несколько отрезков, соединён-
ных своими концами и т.д.). Ис-
пользование приёмов математиче-
ского моделирования в программе
обеспечивает преемственность в
обучении и развитии: из простых
геометрических объектов дети са-
мостоятельно конструируют и со-
здают всё многообразие геометри-
ческих фигур. Программа позво-
ляет новым фигурам «возникать»
в процессе творческой деятельнос-
ти, а не появляться в готовом виде
и восприниматься на репродук-
тивном уровне.

В результате у ребёнка созда-
ётся целостная картина всех эле-
ментов планиметрии и устанавли-
вается их взаимосвязь. А освоив
математическое моделирование,
ребёнок может самостоятельно
расширять и дополнять эту карти-
ну. Кроме того, на занятиях необ-
ходимо показать всю реальность
геометрических объектов, исполь-
зуя различные геометрические
модели из жизненного окружения
и организуя практическую дея-
тельность с этими моделями.
В итоге получается курс «Матема-
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тика и жизнь». В этом заключена
реализация принципа связи обу-
чения с жизнью.

В основе системы математиче-
ских понятий лежит понятие «ве-
личина», которое является некото-
рым обобщённым свойством ре-
альных объектов окружающего
мира. Таким образом, занятия вто-
рого блока «Величина» уводят ре-
бёнка от «числа» как первоначаль-
ного базового понятия (что харак-
терно для традиционной програм-
мы). У ребёнка снимаются стерео-
типы, сформированные на уроках,
а понятие числа в дальнейшем
формируется как особая характе-
ристика величины.

Принцип преемственности в
обучении означает: 1) наращива-
ние знаний о базовых категориях
через систему других категорий,
уточняющих базовое понятие,
2) обучение обобщённым способам
оперирования математическими
объектами. Так, в программе КРО
исследование понятия постоянной
величины строится на основе сле-
дующей системы заданий: Как воз-
никло понятие «величина»? Какие
величины нас окружают? В каких
единицах их измерить? Какими
способами можно измерять их?
Какие инструменты и приборы
можно применять для измерения?

При изучении темы «Мир ве-
личин вокруг нас» рассматривается
следующая последовательность ук-
рупнённых единиц. Во-первых,
«Возникновение разных величин и
их роль в нашей жизни. Постоян-
ные и переменные величины». Изу-
чение разных видов величин имеет
не только математическое, но и по-
знавательное значение для ребёнка.
Дети познают многообразие вели-
чин окружающего мира (длина,
площадь, объём, масса, время, тем-
пература, скорость, давление и

т.д.) — как постоянных, так и пере-
менных — и их значение в нашей
жизни. Дети могут исследовать
длину, ширину, периметр и пло-
щадь крышки парты; измерить про-
должительность урока и перемены
и т.д. Примерами для исследования
переменных величин могут быть
рост мальчика в течение учебного
года, объём мяча в процессе его на-
дувания; площадь части пола в про-
цессе его покраски и др. Ученики
могут заметить, что одна и та же ве-
личина может быть как постоян-
ной, так и переменной. Само же по-
нятие «величина» возникает как
жизненно важная необходимость
при сравнении объектов.

Следующая тема в этом разде-
ле — «Длина». Здесь особое внима-
ние уделяется единицам измере-
ния длины. Дети знакомятся с раз-
ными единицами измерения дли-
ны, выделяют принцип составле-
ния таблицы единиц измерения и
принцип перевода одних единиц
измерения в другие. Для расшире-
ния кругозора учащиеся знакомят-
ся с историей возникновения, на-
пример, таких единиц измерения
длины: ярд, фут, аршин, сажень,
верста, локоть и т.д.; убеждаются
на собственном практическом опы-
те в нецелесообразности использо-
вания таких единиц, т.к. они дают
неточный результат. В итоге учи-
тель знакомит детей с историей
возникновения метра как части
длины экватора. Учитель расска-
зывает о том, как создавались эта-
лонные метры и где они хранятся.

С длиной связана такая мате-
матическая величина, как пери-
метр. Поэтому следующая тема в
программе — «Периметр». Уча-
щиеся знакомятся с понятием
«периметр», исходя из жизнен-
ных примеров (необходимость
огородить участок, хоккейную
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площадку, песочницу, клумбу; по-
добрать плинтуса для комнаты
и т.д.) и выделяют способы опре-
деления периметра геометричес-
ких фигур.

В теме «Площадь» важно выде-
лить видовые особенности фигур,
имеющих площадь, и существен-
ные особенности величины «пло-
щадь». Здесь же дети выделяют
единицы измерения площади, спо-
собы определения и способы срав-
нения площадей различных геоме-
трических фигур. В укрупнённых
единицах «периметр», «площадь»
необходимо работать не только с
основными геометрическими фи-
гурами (прямоугольник, квадрат,
треугольник), но и с фигурами
«причудливой» формы. Эти фигу-
ры могут иметь как выпуклые, как
и вогнутые углы, их стороны могут
быть как отрезками, так и частью
кривой линии. Важно, чтобы «при-
чудливая» форма путём конструи-
рования (отрезания и переклады-
вания частей) преобразовывалась
в прямоугольную форму.

В рамках этого раздела прово-
дятся занятия, связанные с иссле-
дованием понятий массы, време-
ни, скорости. В порядке ознаком-
ления в блок могут быть включе-
ны нетрадиционные темы: пере-
менные величины, представление
об объёме, величине угла, темпера-
туре и их единицах измерения, ис-
тория возникновения единиц из-
мерения длины, инструменты из-
мерения и др. Такое углублённое
изучение объекта помогает пре-
одолеть узость кругозора.

В этом разделе программы по
математике дети выполняют боль-
шое количество практических зада-
ний по измерению величин, выде-
лению нескольких способов изме-
рения, учатся пользоваться различ-
ными измерительными приборами.

После активной восстанови-
тельной работы по развитию об-
разного мышления на геометриче-
ском материале (более наглядно
связанным с окружающей дейст-
вительностью) и глубокого иссле-
дования понятия «величина» у ре-
бёнка появляется необходимость
узнать о возникновении «числа».
Таким образом осуществляется
переход к третьему разделу про-
граммы «Числа», в котором выде-
ляется несколько укрупнённых
единиц со следующей тематикой:
1) понятие числа (способы его воз-
никновения), 2) знаковая форма
записи числа, 3) состав числа и си-
стемы счисления, 4) виды чисел и
их взаимосвязь. Все укрупнённые
единицы раскрываются через ис-
следование количественных отно-
шений окружающих предметов,
величин, активно используется
дополнительный познавательный
материал по истории развития
числа и всего, что с ним связано.

Формирование понятия числа
идёт параллельно с процессом исто-
рического развития числа. Ребёнок
изначально исследует, как появля-
ется число, и затем представляет се-
бе всю картину мира чисел, несмот-
ря на то, что некоторые числа будут
изучаться только в старших классах
традиционной программы.

Логика построения програм-
мы, опирающаяся на принцип пре-
емственности в обучении и разви-
тии, позволяет проследить отно-
шения между числами: дробные
числа получаются в результате де-
ления целого на равные части, де-
сятичные дроби — из обыкновен-
ных со знаменателем вида 10n (на-

пример, 

и т.д.).

3 3
0,3;   0,003;

10 100
= =

3
0,003

1000
=

Selo_5_2010.qxd  28.07.2010  20:52  Page 89



90 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 1 0

Освоение понятия «число»
происходит при исследовании са-
мими детьми количественных от-
ношений окружающих предметов.
Активное привлечение дополни-
тельного познавательного матери-
ала по истории развития понятия
числа и всего, что с ним связано
(различные нумерации, счётные
приборы), позволяет расширить
кругозор учащегося с низкой успе-
ваемостью, обогатить ребёнка но-
выми яркими впечатлениями. За-
пас созданных образов в уме явля-
ется важным условием успешнос-
ти оперирования ими. Как извест-
но, нельзя оперировать тем, чего
не имеешь. Чем богаче запас ис-
ходных образов, чем полнее их со-
держание, тем больше возможнос-
тей для их видоизменения, преоб-
разования, т.е. успешного опери-
рования ими.

В разделе «Числа» принцип
опережающего обучения опреде-
ляет для общего ознакомления
следующие нетрадиционные темы:
отрицательные целые числа, деся-
тичные дроби, виды обыкновен-
ных дробей (правильные, непра-
вильные), двоичная и пятеричная
системы счисления. В рамках по-
следнего вопроса учащимся пока-
зывается возможность использо-
вания в качестве счётной единицы
не только «десятка» (как в деся-
тичной системе счисления), но и
«двоек», «пятёрок». Так, для запи-
си информации в электронных но-
сителях используют двоичную си-
стему счисления, а в основе рим-
ской нумерации можно увидеть
элементы пятеричной системы
счисления.

В заключительном разделе
«Арифметические действия с чис-
лами» раскрывается сущность и
взаимосвязь арифметических дей-
ствий первой и второй ступени. По

традиции на уроках действия над
числами всё ещё изучают в четы-
рёх отдельных темах: «Сложение»,
«Вычитание», «Умножение», «Де-
ление». Между тем доказаны суще-
ственные преимущества комплекс-
ного изучения действий первой
ступени и такого же подхода к дей-
ствиям второй ступени. Поэтому в
этом разделе программы по мате-
матике выделяется три укрупнён-
ных дидактических единицы со
следующей тематикой: 1) сравне-
ние чисел, 2) сложение и вычита-
ние чисел, 3) умножение и деление
чисел. При наблюдении за дейст-
виями выделяются их особеннос-
ти, признаки сходства и различия,
ведущие закономерности и базо-
вые признаки (смысл и теоретиче-
ская основа сложения, вычитания,
умножения и деления; взаимо-
обратность сложения и вычитания,
умножения и деления; взаимо-
связь сложения и умножения, вы-
читания и деления; переместитель-
ное, сочетательное свойства сложе-
ния и умножения; распределитель-
ное свойство умножения относи-
тельно сложения и вычитания).

Логика построения блока
арифметических действий поз-
воляет учащимся самостоятель-
но увидеть и осознать способы
самоконтроля выполнения всех
арифметических действий, вы-
делить свойства всех операций
в общем виде (буквенная форма
записи: a+b = b+a, a⋅b=b⋅a,
(a + b)+ c=a + (b+c, (a⋅b)⋅c = a⋅(b⋅c),
a⋅(b + c)= a⋅b + a⋅c, a⋅(b – c)=a⋅b – a⋅c
и др.) и самостоятельно выстроить
таблицы сложения, вычитания,
умножения и деления на основе
взаимосвязи операций одной сту-
пени; научиться строить модели
письменных приёмов вычисления
действий первой и второй ступе-
ней. В результате снимаются нега-
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тивные стереотипы, дети понима-
ют «природу» арифметических
действий и их взаимосвязь. Это
позволяет учащимся посмотреть
на свои знания под новым углом
зрения, даёт возможность не толь-
ко анализировать, но и синтезиро-
вать знания, делать обобщения на
логическом уровне.

Текстовые арифметические за-
дачи занимают значительное мес-
то во всех разделах программы.
Решение задач осуществляется с
помощью метода моделирования,
когда дети выделяют математичес-
кую структуру предметных отно-
шений, описанных в этой задаче.
Затем на основе модели задачи де-
ти могут сами составлять тексто-
вые задачи и решать их. Так, на-
пример, у простых задач на нахож-
дение суммы модель может выгля-
деть:

или

Работая с моделями задач раз-
ных видов, анализируя их, дети
могут заметить, что задачи одного
вида имеют одинаковую структу-
ру модели. Опора в коррекционно-
развивающей работе на метод мо-
делирования позволяет ученикам
не только правильно определять
арифметическое действие для ре-
шения задачи, но и активно разви-
вать свои творческие способности.
Этому способствуют упражнения,
связанные с составлением тексто-
вых арифметических задач по дан-
ной модели; с преобразованием
модели, для получения задачи
иного вида (в том числе и обрат-

ной задачи); с составлением к дан-
ной задаче моделей разных видов
(рисунок, чертёж, схема, таблица,
краткая запись) с целью выделе-
ния наиболее рациональной и др.

В общепринятой системе обу-
чения математике подавляющее
большинство задач и примеров
предлагается ученикам не в про-
цессе их возникновения, а в гото-
вом виде, с заранее сформулиро-
ванными условиями и подобран-
ными числами. Эти задачи состав-
лены не учеником, а другими ли-
цами. Для учеников — это «чу-
жие» задачи. Решение таких задач
осуществляется обычно с преобла-
данием анализа, появляющиеся
здесь синтетические ходы мысли
ученика носят подчинённый, вто-
ростепенный характер. Чтобы в
мышлении развивались анализ и
синтез одновременно, целесооб-
разна следующая последователь-
ность в работе над задачами: сна-
чала учащиеся составляют задачу
с различными опорами, затем ре-
шают её, потом составляют обрат-
ную ей и решают её, завершают со-
ставлением и решением подобных
задач. Поэтому решение готовых
задач должно сопровождаться за-
данием составить подобную зада-
чу по данному выражению, по от-
вету или по уравнению. Оба про-
цесса — решение исходной задачи
и составление собственной зада-
чи — при этом образуют в деятель-
ности ученика неразрывное целое.

Построенная таким образом
программа математики для заня-
тий в группах детей со слабыми
учебными возможностями позво-
ляет организовать интенсивную
умственную деятельность ребёнка.
Интенсификация — не как по-
спешное обучение, а как интеллек-
туальное напряжение, которое ха-
рактеризуется включением всех
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психических процессов в усвоение
сущности математических объек-
тов, их закономерностей, свойств
и способов решений. Такое пони-
мание интенсификации обучения
приводит к тому, что учение долж-
но сопровождаться не спешкой, а
углублённым проникновением в
сущность. А принцип дифферен-
цированного подхода позволяет
это проникновение в сущность вы-
страивать с учётом природных
возможностей детей, уровня их
интеллектуального развития и с
учётом существующих пробелов в
знаниях, умениях и навыках. Это-
му же способствует тот факт, что
программа не регламентирована
во времени и учитель имеет воз-
можность организовать темп дея-
тельности группы, исходя из её
особенностей и проблем.

В качестве примера приведу
конспект коррекционно-развива-
ющего занятия по математике из
серии занятий, проведённых авто-
ром в 3-м классе средней школы
села Китово Шуйского района
Ивановской области.

Раздел 
«Геометрические фигуры»

Занятие 1-е. 
Мир геометрических фигур
вокруг нас

Задачи:
• развивать у учащихся простран-
ственные и геометрические пред-
ставления, образное мышление,
научить их распознавать и нахо-
дить эти фигуры в окружающей
жизни;
• формировать систему знаний о
многообразии форм в окружаю-
щем мире, расширять предметный
кругозор детей;

• структурировать учебный мате-
риал в виде графических изобра-
жений;
• изменить негативную мотивацию
к изучению математики на положи-
тельную, пассивную позицию в де-
ятельности на активную, пробу-
дить желание у учащиеся сотруд-
ничать при выполнении заданий.

Оборудование

У учителя: рисунок монитора ком-
пьютера с изображением цветка с
разноцветными лепестками.

Ход занятия

1. Формирование готовности к
изучению темы.

— Здравствуйте, ребята. Вы
любите путешествовать? А кто хо-
чет побывать сегодня космонав-
том? Сегодня мы отправимся в не-
обычное путешествие на планету
«Геометрия». А что необходимо
космонавту для путешествия?
(Скафандр, шлем, ботинки, пер-
чатки.) Давайте представим, что
мы надеваем костюм космонавта.
(Учитель может продемонстриро-
вать детям рисунок скафандра ко-
смонавта.)

Физическая и коммуникатив-
ная готовность:

— Сначала начинаем надевать
на ноги, на туловище, на руки. На-
денем космические ботинки. Возь-
мём перчатки. Надо постараться,
чтобы каждый пальчик попал в
свой «домик». И в заключение на-
денем на голову геометрический
шлем. (Ученики выполняют дви-
жения одевающегося космонавта.)
А теперь посмотрим друг на друга
и улыбнёмся.

Анализаторская готовность:
— Добро пожаловать в ракету.

Давайте проверим связь с Землёй.
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  5 / 2 0 1 0

(Учитель проводит игру «Сломан-
ный телефон».) Связь с Землёй мы
наладили. Теперь всё внимание на
экран монитора. Ждём сигнал к
отправлению.

(Педагог прикрепляет к доске
схематический рисунок монитора
с изображением цветка с разно-
цветными лепестками и задаёт во-
просы: «Сколько лепестков у цвет-
ка? Какого они цвета? В каком по-
рядке цвета у лепестков?». Затем
учитель убирает рисунок и просит
детей по памяти нарисовать та-
кой же цветок в тетради.)

— Сегодня не у всех получился
рисунок, но в классе есть такие ко-
смонавты, которые выручили нас.
Земля даёт нам добро, и мы от-
правляемся в путь.

II. Основная часть.
Объявление темы:

— Наш корабль приближается
к планете «Геометрия». Как вы ду-
маете, как она выглядит и что нас
там ждёт? (Дети высказывают
свои предположения.)

Что же такое «геометрия»?
Когда-то очень давно в тёплой
солнечной стране Греции появи-
лась эта наука. Гео — земля. Мет-
рия — измерения. Что получи-
лось? (Измерение земли.) Вот в
древности и нужна была геомет-
рия людям именно для этого.
А сейчас? Конечно, нам с вами из-
мерять землю не нужно, но кое-что
интересное и нужное геометрия
узнать поможет. Итак, вперёд на
планету «Геометрия». Посмотрите,
здесь нас встречают жители этой
планеты. Вот они.

Педагог открывает часть дос-
ки, на которой изображён рисунок:

— Что они нам напоминают?
Как всех жителей этой планеты
можно назвать одним словом?
(Геометрические фигуры.) Ребята,
жители хотят показать нам свою
планету. Но сейчас мы с вами
должны сесть в поезд. Помогите
жителям сесть каждому в свой ва-
гончик.

(Педагог организует работу в
парах. Каждой паре выдаётся ри-
сунок поезда и геометрические фи-
гуры, вырезанные из бумаги. Педа-
гог обращает внимание на то, что
каждая фигура может сесть толь-
ко в тот вагон, который совпадает
с ней по форме.)

— Ребята, а по какой дороге мы
едем? (По прямой.) Правильно, эта
линия называется прямая.
А сколько таких прямых? (Две.)
Итак, в путь. Посмотрите внима-
тельно в окна. Что мы с вами ви-
дим за окном слева?

Педагог обращает внимание
детей на схематический рисунок
гор, выполненный на доске.

— Давайте сравним линию гор
с линией дороги. Какие геометри-
ческие фигуры вам напоминают
горы? (Они напоминают углы, от-
резки, ломаную линию.) Верно,
контур гор напоминает ломаную
линию. Продолжаем путь.

(Педагог обращает внимание
детей на схематический рисунок
реки, выполненный на доске с помо-
щью двух кривых.)

— Что вы видите справа? (Реч-
ку.) На какую геометрическую фи-
гуру она похожа? (На кривую ли-
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нию.) Какие же виды линий окру-
жают нас? (Прямые, ломаные и
кривые линии.)

Дети могут обобщить эту ин-
формацию в виде схемы:

Линия 

Прямая        Ломаная        Кривая 

— Сегодня хорошая погода,
светит солнышко. (Педагог обра-
щает внимание детей на схемати-
ческий рисунок солнца, выполнен-
ный на доске.) Какие геометричес-
кие фигуры вы видите в рисунке
солнышка? (Круг и лучи.) Вот сол-
нышко село за горы. День подошёл
к концу, и нам пора возвращаться
домой. На память жители планеты
подарили нам геометрические фи-
гуры. Пока мы летим на Землю,
попробуем из них составить от-
крытку для своих друзей, чтобы
они имели представление о плане-
те «Геометрия». (Учитель органи-
зует работу в парах.)

— Молодцы, вот мы снова
оказались в нашем классе. (Педа-
гог организует выставку работ
детей и взаимооценку.) Понрави-
лось ли вам это путешествие?
Хотите ещё раз побывать на пла-
нете «Геометрия»? Что вы рас-
скажете друзьям об этой плане-
те? (На этой планете много то-
чек, ломаных, прямых, кривых,
лучей, отрезков, геометрических
фигур и т.д.) А на нашей планете
они нас окружают? (Да.) Мы

продолжим исследовать геомет-
рические фигуры на следующих
занятиях.

III. Дифференцированные за-
дания на преодоление пробелов по
обязательной программе и в раз-
витии интеллекта.

(Такие задания составляются
учителем с учётом индивидуаль-
ных пробелов в математической
подготовке и в развитии интеллек-
та детей.)

IV. Итог занятия:
Что узнали?
Какие открытия сделали?
Какие задания удались?
Какие трудности встретились?

Как преодолевали? Кто кому по-
мог?

Что понравилось?
А теперь подумайте про себя,

как я сегодня на занятии порабо-
тал. Оцените себя.

В заключение отмечу, что
предложенное содержание коррек-
ционно-развивающих занятий не
означает, что учитель должен дей-
ствовать именно такими способа-
ми как единственно возможными.
Напротив, каждый учитель, зани-
мающийся обучением детей по та-
кой методике, должен подходить к
ней творчески, опираясь на инди-
видуальность учащихся, особенно-
сти детей и на принципы и страте-
гии коррекционно-развивающего
образования.

Ивановская область

У
Р

О
К

 В
 С

Е
Л

Ь
С

К
О

Й
 Ш

К
О

Л
Е

: 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
, 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Т
Е

Х
Н

И
К

И
,

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

А
Ц

И
И

Selo_5_2010.qxd  28.07.2010  20:52  Page 94


