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Введение 

Под универсальными учебными действиями в современной 

педагогической науке понимается совокупность обобщенных действий 

учащегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, 

обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению 

новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному 

присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Основа всех этих качеств закладывается в период начального обучения 

ребенка в школе: полученный в это время опыт во многом предопределяет не 

только успешность обучения личности в течение всей последующей жизни, 

но и ее развитие, становление. Поэтому перед современной начальной 

школой стоит задача организации процесса обучения таким образом, чтобы 

учение стало одной из ведущих личностных потребностей, определялось 

внутренними мотивами учащихся, чтобы школьник был инициатором своей 

учебной деятельности. 

Концепция развития универсальных учебных действий создана на 

основе системно-деятельностного подхода, (Л.С. Выготский; .А.Н. Леонтьев; 

П.Я. Гaльперин, Д.Б. Эльконин, .В.В. Дaвыдов, А.Г. Aсмолов) aвторами: А.Г. 

Асмоловым, . И.А. Володaрской, О.А. Кaрaбaновой, Н.Г. Сaлминой и С.В. 

Молчaновым под управление А.Г. Асмоловa., что выдвигает требования к 

результатам начального общего образования и дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. Она необходима для 

планирования образовательного процесса в начальной школе, дошкольных 

образовательных учреждениях и обеспечения преемственности образования.  

В данной работе мы будем рассматривать регулятивные универсальные 

действия. Регулятивные действия это умение поставить перед собой цель, 

уметь составить план действий при этом вести контроль и оценивать, и 

вносить коррективы.  
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«Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников в процессе изучения геометрического материала» и 

постановку проблемы – выявить условия формирования регулятивных 

универсальных учебных действий в процессе изучения геометрического 

материала. 

Цель: выявить условия формирования регулятивных универсальных 

учебных действий в процессе изучения геометрического материала. 

Объект: регулятивные универсальные действия. 

Предмет: процесс формирования регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников при изучении геометрического 

материала. 

˥͙͔ͨͦͭ͊͘Υ формирование регулятивных универсальных учебных 

действий младшего школьника при изучении геометрического материала 

будет эффективным, если учитываются следующие условия: 

¶ Систематичность и целенаправленность работы; 

¶ Использование приемов оценки и самооценки на всех этапах 

работ с геометрическим материалом; 

¶ Постановка и удержание учащимся цели работы; 

¶ Планирование алгоритмов действий. 

˭͊͒͊;͙Υ 

¶ Охарактеризовать понятие регулятивные универсальные учебные 

действия в процессе и изучении математики. 

¶ Выявить роль геометрического материла в процессе 

математического образования младших школьников. 

¶ Определить условия формирования регулятивных универсальных 

учебных действий  в младшем школьном возрасте изучении геометрического 

материла. 
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¶ Разработать серию занятий по формированию регулятивных 

универсальных учебных действий младших школьников в процессе изучения 

геометрического материала и доказать их эффективность. 

˸͔ͭͦ͒·Υ  

- анализ педагогической и методической литературы по проблеме  

исследования;  

- наблюдение за деятельностью учащихся; 

- опытная работа; 

- качественный и количественный анализ результатов опытной работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что серия 

занятий по формированию регулятивных универсальных учебных действий  

младших школьников в процессе изучения геометрического материала могут 

быть использованы учителями начальных классов на уроках математики. 

Апробация: основные результаты исследования опубликованы в 

сборнике «Наука и образование: проблемы и перспективы» материалы XVII   

Международной научно-практической конференции молодых учённых, 

студентов и учащихся ( Бийск,24-25 апреля 2015 г.). 

Структура исследования: 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

насчитывается 50 наименований, приложение. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования регулятивных 

универсальные учебные действия младших школьников при 

изучении геометрического материала 

1.1. Понятие регулятивных универсальные учебные действия, их 

роль в процессе математического образования младших 

школьников 

 

Первого сентября 2011 года в России началось введение в практику 

работы школ нового стандарта начального общего образования. 

Переход начальной школы на Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС НОО) требует сильных изменений в 

деятельности учителя начальной школы. Изменения основаны в связи с 

быстрым старением знаний, а человеку нужно быть готовым к 

стремительному обновлению информации, к ее обработке, к коммуникации и 

оперативному взаимодействию, к профессиональной самостоятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта [42]. 

В более узком значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса [40, с. 46]. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщенным действиям свойственен 

широкий перенос, т. е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов [43]. 

Функции УУД  
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¶ Создать условия, что бы учащиеся сами ставили учебные 

действия, находили и применяли средства и способы достижения, 

вели контроль и оценивали процесс и результат работы, 

¶  Развитие личности и его самореализации и их готовность к 

разрывному образованию, нужна для быстрого переключения от 

одного дела к другому и толерантности жизни обществе. 

¶ Обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков и 

развитие компетенции в любой предметной деятельности [35, с. 

3]. 

Формирование УУД направленно на достижение предметных 

результатов. А в 2010 году появились и другие результаты метапредметные и 

личностные. 

Личностные результаты – это формирование способностей учащихся к 

саморазвитию, развитие мотивации к учебе и успеху, воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Личностные результаты имеют три блока: самоопределение, 

смыслообразование, морально – этическая ориентация. 

Самоопределение – определение в личности, профессии, жизни. 

Смыслообразование – взаимосвязь между результатом учения и тем где 

это пригодиться в жизни. 

Нравственно – этическая ориентация оценка усвоенного материала, на 

основе выбора личностных ценностей. 

Предметные результаты – это умение, знание, опыт творческой 

деятельности по определенному предмету. 

Метапредметные результаты – это результат, который получает 

учащийся на разных учебных предметах, и применяя их в жизни [9, с. 338]. 

УУД выделяет три  блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

 

 

Метапредметные УУД 

Познавательные 
Коммуникативные  

Регулятивные  
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Рис.1 Структура Метапредметных УУД. 

Познавательные УУД подразделяют на общеучебные, логический и 

постановку и решение проблем. 

Общеучебные навыки: 

¶ Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

¶ Умение находить и выделять нужную информацию, 

¶ Структурирование знаний, 

¶ Полная и точная устная речь, 

¶ Нахождение наиболее эффективный способ решения. 

Знаково – символические действия являются основной группой 

общеучебных умений. 

Моделирование – преобразование объекта из чувствительной формы в 

модель. 

Логические умения: 

¶ Анализ – сравнение объектов с целью отметить существенные и не 

существенные признаки. 

¶ Синтез – собрание из частей в одно целое, при этом возможно и 

достраивание до восстановления недостающих частей, 

¶ Опознание конкретно – чувствительных и иных объектов, 

¶ Сериация – упорядочивание объектов по выделенному основанию [6, с. 

217]. 

Коммуникативные УУД общение учащихся и взрослых, умение вести 

диалог и слушать, вступать в дискуссию, сотрудничать со взрослым и 

сверстником. 

К коммуникативным умениям относятся: 

¶ Сотрудничество педагога и учащихся -  цель и способ взаимодействия, 

¶ Постановка вопроса – взаимодействие в поиске и сборе информации, 

¶ Разрешение конфликтов – нахождение проблемы и поиск 

оптимального решения проблемы, 
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¶ Управление поведением партнера – контролирование, 

корректирование, оценивание его действий, 

¶ Четко выражать свое высказывание [25, с. 46]. 

В УУД большое место занимают регулятивные умения 

обеспечивающие регуляцию, организацию и коррекцию учебных 

действий. 

Регулятивный имеет значение вносящий порядок, планомерность во 

что-либо, направляющий. 

Для успешного владения регулятивными действиями, необходимо 

уметь планировать свои действия, выделять конкретную цель, видеть 

различные варианты решения ситуации [11]. 

Функция регулятивных УУД - организация учащимся своей учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура  регулятивной УУД. 

Целеполагание ( Зачем?) – постановка учебной задачи в соответствии с 

уже известными и закрепленными ,и что необходимо узнать. 

Планирование ( В какой последовательности?) – составить план и 

последовательность действий. 

Прогнозирование ( Где необходимо?) – планируемые результаты и как 

усвоены знания. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

Контроль  
Коррекция 

Саморегуляция  

Прогнозирование  

Оценка  



10 
 

Контроль ( Правильно ли?) - сопоставить способ действия и его 

результат с заданным образцом с целью выявить отклонения и отличия от 

образца. 

Коррекция ( Как исправить?) – добавить необходимые условия и 

коррективы в план и конечный результат деятельности и оценить результат 

могут учителя, одноклассники и сам учащийся.  

Оценка (Вот так хорошо, правильно!) – отметить и понять учеником то, 

что он усвоил и что необходимо ещё усвоить. 

Саморегуляция (Сосредоточился и ещё раз) как возможность к 

мобилизации сил и энергии, преодолению  препятствий [31]. 

На развитие личности большое влияние оказывает целеполагание, что 

способствует  определенным функциям: 

¶ Ориентирующая функция  

¶ Смыслообразующая ( позволяет осознать и правильно принять 

цель предстоящей деятельности).  

¶ Конструктивно – проектная ( выявляет характер, способы, 

последовательность, средства и другие характеристики действий, 

направленных на достижение целей в тех условиях, которые 

выделил сам субъект). 

¶ Рефлексивно – оценочная ( вызывает необходимость выявить 

собственное отношение к учебному процессу и целеполаганию, 

связанной с ней для выяснения правильности поставленной 

цели). 

¶ Регулятивная ( оказывает влияние процесса целеполагания на 

способы регуляции поведения и деятельности, направленная на 

достижение цели) [26.] 

Целеполагание имеет следующую компоненты:  

¶ Мотивационный компонент, учащийся осознано относиться к 

целеполаганию. 
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¶ Содержательный компонент, соединяет знания учащегося о 

сущности и специфике процесса целеполагания. 

¶ Операционно - деятельностный компонент, основанный на 

комплексе умений и навыков по целеполаганию. 

¶ Рефлексивно – оценочный компонент, относящий познание и 

анализ к собственным действиям по целеполаганию 

¶ Эмоционально – волевой компонент, имеет волевые и 

эмоциональные проявления, направляя активность личности на 

удержания и достижения поставленной цели [32, с. 151-155]. 

Тема и цель связаны , поэтому понятие темы урока должно быть в 

обиходе с первого урока. Тема – это то, о чем мы будем говорить на уроке. В 

первом классе тему и цель сообщает учитель. Вывешивая или написанная на 

доске. Цель важна для учебной деятельности. Цель, которую поставил 

учитель перед собой и цель, поставленная для учащихся, звучит по - разному. 

З. А. Кокарева выделила приемы принятие цели: 

¶ Учащийся опирается на собственный опыт, 

¶ Использование игрового материала, 

¶ Для выявление цели создать проблемную ситуацию, 

¶ Возможность выбрать подходящую цель из предложенных, 

¶ Ввести понятие «учебная задача» [43] 

Планирование проходит с понятием план – это порядок, 

последовательность действий, по картинкам, произведениям. В 

дальнейшем учащиеся научаться составлять план по решению учебной 

задачи. 

План решения задачи  в устном виде: познакомиться с новыми 

фигурами, научимся ее распознавать среди других, научимся ее 

чертить. 

Выделены следующие приёмы формирования планирования: 

¶ Обсуждать план учебной задачи, 
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¶ Иметь план с недостающими и избыточными данными, 

¶ Составлять собственный план решения учебной задачи  

В перовом классе используется графический план, так как дети еще не 

читают. 

Во время урока необходимо возвращаться к плану, отмечать 

выполненный этап, и определить следующую цель, вести контроль за 

решением учебной задачи, корректировать и оценивать себя.  

Не менее важным компонентом являются контроль и оценка. Д. Б. 

Эльконин говорил, что под контролем понимается правильность и полнота 

выполненных операций [44 ] 

Выполняя ту или иную деятельность, человек сознательно или 

несознательно ведет самоконтроль, в ходе чего оценивает и корректирует. 

Оценку, в которой человек оценивает сам себя, называют самооценкой. 

Самооценка – оценка самого себя, своих достоинств и недостатков, своих 

поступков. Самооценка происходит в мыслительной и практической 

деятельности человека. При анализе выявляются соответствие или 

несоответствие оцениваемого объекта с установленными образцами [ 41]  

Самооценка учащихся наделена следующими функциями: 

¶ Констатирующая означает, что учащийся знает хорошо, а что 

недостаточно в изученном материале. 

¶ Мобилизационно – побудительная, я усвоил и понял большую 

часть материала, но над некоторыми моментами надо поработать. 

¶ Проектировочная, перед выполнением контрольной работы, 

нужно повторить [50 с. 7] 

Понятие оценка и самооценка имеют связь с понятием контроль и 

самоконтроль. Контроль – это объект теоретических знаний и в тоже время 

сфера практики педагога. Контроль помогает найти достатки и недостатки 

новых методов обучения, выделяет контакт между планируемыми, 

реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, сравнивать занятия 



13 
 

разных преподавателей, оценивать достижения учащихся и выявлять не 

усвоенные знания [10, с. 351]. 

Контроль бывает: предварительный, текущий, итоговый. 

Предварительный контроль необходим для выяснения начального 

уровня всех сторон личности учащегося, но важнее начальный уровень 

познавательной деятельности, а так, же индивидуальный уровень учащегося. 

Текущий контроль имеет цель выяснить, как был усвоен выданный 

материал, и имеются ли пробелы в знаниях учеников. 

Тематический контроль проходит после того, как была изучена новая 

тема, раздел. 

Итоговый контроль осуществляется в конце четверти, полугодия и в 

конце года [30]. 

Самоконтроль, рассматривается как контроль, отношение к себе, к 

собственным действиям.  

В психолого-педагогике имеют следующие требования к 

формированию оценивания и контролирования . 

¶ Контролировать и оценивать в соответствии с целью и задачами. 

¶ Оценка и контроль должны быть всегда в учебной деятельности. 

¶ Чаще всего ученик должен оценивать себя и контролировать, а 

учитель наблюдать за этими действиями. 

¶ Направленность оценки и контроля на развитие динамики роста 

личностных качеств. 

¶ Контроль и оценка нужны для диагностики и выяснения уровня 

развития знаний. 

¶ Результативный контроль не так важен, как процессуальный [16, с. 

117]. 
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1.2 Общие подходы к изучению геометрического материала в 

начальной школе 

 

Изучая реальные предметы, геометрия исследует лишь их 

расположение и форму, не принимая во внимание цвет, вес и плотность. Это 

способствует плавному переходу от реальных предметов пространственного 

отношения к формам и отношениям при изучении однородных предметов.  

Геометрия – это наука, которую ученик может сам изучить без какой 

либо помощи. Основные методы изучение геометрического материала – 

практичность и наглядность, на которых всецело строится ее эффективное 

изучение. Конкретные образы, представления должны появляться в сознании 

учащихся [14]. 

Курс геометрии в рамке школы наделен дедуктивный характер.  

Учащийся ссылаются на аксиомы и ссылки при доказательстве теоремы. 

По рисункам, чертежам нельзя просто по ним сказать, что треугольник 

равносторонний.   

До сих пор не выделен один способ изучения геометрического 

материала в начальной школе. Н.С. Подходова и Е.В.Знаменской  предлагают 

изучение в виде отдельного курса геометрии. 

А.М. Пышкало предложил включить геометрический материал на 

каждый урок,  до 10 минут. И он применяет комбинированный метод 

изучения. Геометрия присутствует в каждом предмете, и на нем отводить 

некоторое время, от основной темы [12]. 

Е.В.Знаменский предложил подход от целого к частям.   Применяя два 

подхода, помогает легко и просто изучить геометрический материал. 

Наглядность является неотъемлемой частью геометрии. 

В.К. Беллюстин  «никакое отвлеченное сознание невозможно, если ему 

не предшествует обогащение сознания нужными представлениями».  
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Формируя мышление у школьников с первого класса требует 

пополнения их сознания конкретными представлениями. При этом удачное и 

умелое применение наглядности побуждает детей к познавательной 

самостоятельности и повышает их интерес к предмету, является важнейшим 

условием успеха . 

Практичность связана с обучением наглядности. Ведь человек 

формирует наглядный геометрические представления из своей жизни. В этом 

случае обучение становится наглядным, согласованным с жизнью ребенка, 

отличается практичностью [13]. 

Учитель при обучении начальных классов, видя, что дети легко 

воспринимаю и интересно простой материал, забывает о практический и 

наглядный подход. И не дает детям достаточных заданий из учебника. Не 

обращая внимание на формирование практических знаний. Таким образом 

учитель дает только совестное представление о геометрических фигурах [19]. 

Особенности изучения геометрического материала: 

¶ Основными методами изучения являются методы моделирование, 

вычерчивание, измерение, конструирование, вырезывание, метод 

наблюдений. 

Эти методы используют для лучшего понимания и представление 

геометрических фигур. Но нельзя что бы вся работа строилась на 

наблюдении и опытах, нужно, что бы участвовало мышление. 

¶  Геометрический материал рассматривается с арифметическим 

материалом и не выделяется в самостоятельный раздел программы. 

¶  При изучении геометрического материала формируется логика, 

связанная с новыми фигурами и их свойствами.  

¶ Большинство геометрических понятий доводится лишь до уровня 

представлений, а не их формальных определений. 

На уроках по изучению геометрического материала нуда задавать такие 

вопросы: Что называется прямым углом? Почему этот угол прямой? Что 

такое радиус окружности? 
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Учащиеся после изучения геометрических фигур должны находить в 

окружающей обстановке, на рисунке, правильно находить заданную фигуру в 

наборе геометрических фигур, правильно называть геометрические формы. 

¶ Так же применяется приём сравнения: прямая и отрезок; прямая и 

кривая; окружность и круг; прямой угол и непрямой. 

¶ Изучая геометрический материал формируются навыки черчения 

[12]. 

Геометрический материал достаточно равномерно распределён по 

урокам. 

Изучать геометрический материал ребенок начинает еще сам, при этом 

он не знает их названия и свойства. Его просят найти ту или иную фигуру, и 

он находит без затруднения. А изучать свойство и измерять он начинает 

только в школе. При этом следует отмечать, что геометрия очень важная 

наука, и имеет связь с другими науками.  

Для начальных классов очень важно понять принципы построения и 

нахождения той или иной площади. Если он не поймет этот материал, ему 

будет очень сложно изучать геометрию в старших классах. Поэтому учителю 

надо больше внимание уделять геометрии в начальных классах. 

В геометрии как показывается, что важна не только наглядность, но и 

мышление учащихся. Что бы он без труда мог построить или найти площадь 

фигуры. Если ученик логически мыслит, то он легко поймет геометрический 

материал.  

Рассмотрим особенности изучения геометрического материала в 

разных программах обучения. 

ɺ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ñʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ  ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘò отличительной 

чертой является значительное увеличение той роли, которую отводят 

изучению геометрического материала. Что продуктивно поставленным 

целям, в которых затрагивается связь с окружающим миром. Без усиления 

этого отдела невозможно достичь поставленных целей, так как ребенок 
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воспринимает окружающий мир, как совокупность предметов, имеющих 

форму и величину [36]. 

В первом классе изучаются следующие геометрические понятия: 

плоская геометрическая фигура  (круг, треугольник, прямоугольник), прямая 

и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направление отрезка, пересекающие и 

непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линия, 

многоугольники, симметрические фигуры [4]. 

1 класс. 

Плоские геометрические фигуры.  

Прямые и кривые.  

Точки.  

Отрезки и дуги.  

Направления .  

Пересекающиеся линии и точка пересечения.  

Непересекающиеся линии.  

Ломаная линия.  

Замкнутые и незамкнутые линии.  

Замкнутая ломанная и многоугольник.  

Четырёхугольники и многоугольники .   

Симметричные фигуры.  

Геометрические фигуры [ 45]. 

Во вторых классах изучаются следующие понятия и  их свойства. 

Прямая , луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат и круг, центр, радиус, 

диаметр окружности, а так же рассматриваются способы построения с 

помощью циркуля и его использования для откладывания отрезка равного по 

длине данному отрезку. 

2 класс. 

Геометрические фигуры.  

Прямая линия. Свойства прямой линии.  

Прямая линия и луч.   
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Угол. Какой угол меньше. 

Прямой ,острый и тупой углы. 

Ломаная линия и ее длина. 

Угол. Распознавание, сравнение углов. 

Углы многоугольника. 

Окружность и круг. 

Центр и радиус окружности. 

Радиус и диаметр. 

Откладываем равные отрезки. 

Числовой луч. Числа на числовом луче [46]. 

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

В третьем классе уделяется особое внимание видам треугольника, 

равнобедренный рассматривается как особый случай, вводятся понятия 

высота треугольника, решаются задачи на разрезание и составление фигур, 

построение симметрических фигур, куб и его изображение. 

3 класс. 

Плоские поверхности и плоскость. 

Изображения на плоскости. 

Куб и его изображение. 

Куб и его изображение. Сделай сам. 

Поупражняемся в изображении куба. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Изображение данных с помощью диаграмм. 

Как сравнить углы. 2 урока 

Измерение угла в градусах и транспортир. 

Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 

Прямоугольный треугольник. 

Тупоугольный треугольник. 

Остроугольный треугольник. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. 
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Поупражняемся в построении треугольников. 

Измерение площади многоугольника. 

Измерение площади с помощью палетки. 

Построение симметричных фигур. 

Составление и разрезание фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Геометрия на бумаге в клетку [ 47]. 

В четверном классе геометрический материал, который сосредоточен 

на вопросе о вычислении площади многоугольников на основе их разбивки 

на треугольники. Рассматриваются понятия диагонали.  

4 класс. 

Отрезки, соединяющие вершины многоугольника.  

Разбиение многоугольника на треугольники.   

Квадрат и куб.  

Круг и шар.  

Площадь и объем.  

Измерение площади с помощью палетки.  

Так учили и учились в старину. Обман зрения [ 48]. 

В системе «Перспектива начальная школа» говориться, что 

геометрический материал окружает нас повсюду, и ребенок познает его с 

окружающего мира. Видим, что большое внимание в этой системе уделяется 

линиям, видам треугольников, очень подробно изучают углы. И в конце 

начальных классов изучают более сложные фигуры. Это связано с 

возрастными особенностями учащихся [ 36]. 

ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ ʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠ  система включает рассмотрение 

геометрического материала. Работа над геометрическим материалом по 

возможности увязывается и с изучением арифметических вопросов. Так, с 

самого начала геометрические фигуры и их элементы используются в 

качестве объектов счета предметов. После ознакомления с измерением длины 

отрезка решаются задачи на нахождение суммы и разности двух отрезков, 
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длины ломаной, периметра многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата), а в дальнейшем и площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением 

умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его 

площади — с изучением деления [ 39]. 

В первом классе учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч,  ломаную, многоугольник, различать 

окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

1класс.  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.  

Луч. Ломаная линия. Многоугольники.  

Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины.   

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 1 классе». 

Называть и чертить в тетради геометрические фигуры [23] 

Во втором классе учащийся научится: распознавать и называть углы 

разных видов: прямой, острый, тупой; распознавать и называть 

геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять 

среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); выполнять построение 

прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; соотносить реальные объекты с 

моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

2 класс. 

Ломаная. Длина ломаной.  

Прямой угол.  

Закрепление .Виды углов. Сторона, вершина угла.  
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Прямоугольник. Периметр прямоугольника.  

Закрепление. Периметр прямоугольника. Построение прямоугольника.  

Квадрат. Построение квадрата [ 22].  

В третьем классе учащийся научится: обозначать геометрические 

фигуры буквами; различать круг и окружность; чертить окружность 

заданного радиуса с использованием циркуля. 

3 класс. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Способы сравнения фигур по площади.    

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружности  с использованием циркуля.  

«Странички для любознательных» . 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный 

[21]. 

В четвертом классе ученики изучать:  виды углов ( прямой, острый, 

тупой) виды треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний),  определение 

прямоугольника (квадрата);  свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

 4 класс. 

Луч, числовой луч.    

Угол. Виды углов. Построение прямого угла с помощью циркуля и 

линейки.   

Измерение площади фигур с помощью палетки.   

Виды треугольников.   

Геометрические фигуры [20]. 
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В Системе «Школа России» в 1 классе используется геометрический 

материал, для актуализации знаний и целеполагания. Для этого дети 

используют треугольники, квадраты, круги. 

В первом классе, очень мало времени уделяется геометрическому 

материалу. Тема из одного класса  переплетается с темой другого класса. Эта 

система не подробно и кратко изучает геометрический материал. И изучается 

вместе с арифметическим материалом [39]. 

ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ ʃ.ɺ. ɿʘʥʢʦʚʘ значительное место в программе по 

математике для начальной школы занимает геометрический материал, что 

объясняется двумя основными причинами. Во- первых, работа с 

геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы 

и сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего 

школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно- 

логический уровень; во- вторых, способствует более эффективной 

подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

1 класс: Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под», «перед», 

«за», «посередине», «между», а также их сочетания (например, «вверху 

слева» и т.д.). Осознание относительности расположения предметов в 

зависимости от положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. 

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. Сходство и различие между прямой, 

лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и отрезков с помощью 

чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков 

буквами латинского алфавита. Взаимное расположение на плоскости 

прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и непересекающиеся 

прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя 

лучами, выходящими из одной точки. Знак, обозначающий угол при письме. 
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Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью 

угольника. Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных 

линий с точками, прямыми, лучами и отрезками. 

Первое представление о многоугольнике. Классификация 

многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. 

Выделение среди четырехугольников прямоугольника, среди 

прямоугольников - квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного 

периода. Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение 

предметов, похожих на куб, шар [3]. 

1 класс. 

Знакомство с геометрическими линиями: точка, линия. 

Взаимное расположение линий и точек на плоскости. Практическая 

работа. 

Прямые линии, изображение прямых линий при помощи чертёжной 

линейки (без делений). 

Представление о бесконечной прямой. Проведение прямых и кривых 

линий через одну точку. 

Ограниченные и неограниченные линии. Изображение их на чертеже. 

Луч. 

Прямые линии, изображение прямых линий при помощи чертёжной 

линейки. 

Звенья ломаной. Построение ломаной. 

Ломаная линия. Вершины ломаной. 

Пересекающиеся линии. Общие точки двух и нескольких линий. 

Построение лучей и отрезков. 

Замкнутые и незамкнутые линии. 

Наименование прямых, отрезков с помощью букв латинского алфавита. 
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Наименование прямых, отрезков с помощью букв латинского алфавита. 

Повторение. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точки пересечения. 

Построение отрезков заданной длины. Повторение. 

Угол. Сравнение углов путём наложения. 

Виды углов.  

Понятие «многоугольник». Виды многоугольников. 

2 класс: Классификация треугольников по углам: остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: 

разносторонние, равнобедренные и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. Пространственные тела: 

цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и различий между 

телами разных наименований и одного наименования. Знакомство с 

терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

2 класс. 

Прямоугольный треугольник.  

Равнобедренный треугольник.  

Равнобедренный прямоугольный треугольник.  

Равносторонний треугольник.  

Разносторонний треугольник.  

Свойство противоположных сторон прямоугольника.  

3 класс: Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство 

точек окружности. Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек 

плоскости и окружности (на окружности, вне окружности). 

Окружность и круг, связь между ними. Масштаб и разные варианты его 

обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. 

Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных 

размеров объекта по его изображению и данному масштабу. 
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Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, 

цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и 

различий между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих 

тел. Частный случай четырехугольной призмы -  прямоугольный 

параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных 

тел на плоскости. 

3 класс. 

Круг. Окружность. Центр окружности. 

Радиус окружности. 

Виды углов. Визуальное сравнение углов и сравнение путем 

наложения. 

Сравнение и измерение углов. 

Виды углов. Центральный угол. 

Основное свойство радиусов окружностей. 

Транспортир - прибор для измерения углов. 

Сравнение и измерение углов. Практическая работа. 

Сравнение и измерение углов.   

Объемные фигуры. Видимые и невидимые линии. 

Геометрический образ натурального ряда чисел -числовой 

(координатный) луч. 

Понятие «числовой луч». 

Способы построения числового луча при использовании произвольных 

мерок. 

Единичный отрезок и его выбор. Построение числового луча. 

Понятие о координате точки числового луча и знакомство с 

определением «координатный луч». 

4 класс: Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение 

прямоугольника на два равных прямоугольных треугольника. Разбиение 

произвольного треугольника на прямоугольные треугольники. 
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Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники. Классификация изученных пространственных геометрических 

тел по разным основаниям. 

4 класс. 

Диагональ прямоугольника.  

Изображение решения неравенства на координатном луче.  

Объемные и плоские фигуры [4]. 

Система Л.В. Занкова очень подробно и четко изучает геометрический  

материал в начальной школе. Видим что уже с первого класса вводятся 

представление о угле, многоугольнике. Эта система с одной стороны хорошо 

и подробно изучает геометрию, но с другой стороны, не учитываются 

возрастные особенности. Ведь для первого класса трудна тема углы и виды 

углов. Основной материал по изучению геометрического материала лежит с 

1 по 3 класс.  В 4 классе, геометрии уделяется мало времени [37]. 

ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ ʕʣʴʢʦʥʠʥʘ- ɼʘʚʳʜʦʚʘ взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

документов для выполнения построений.   Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус [38]. 

1 класс. 

Сравнение по длине, толщине, цвету, материалу, форме. Отрезок как 

носитель длины. 

Периметр как длина «границы» любой плоской геометрической 

фигуры. 

Сравнение периметров геометрических фигур. 

Понятие о равновеликости и равносоставленности фигур. 
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Перекраивание фигур. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Отрезок, луч, прямая. 

Существенные различия между прямой, лучом, отрезком. 

Сравнение предметов по всем известным признакам. Отрезок, луч, 

прямая. 

Представление о ломаной. Подбор предметов по заданному признаку. 

Подбор геометрических фигур по заданному признаку. 

Представление о ломаной, угле. 

Сравнение углов по величине. Треугольник. 

2 класс. 

Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых значений. 

«Изобретение» линейки как предметной модели процесса измерения. 

Знакомство с приборами («линейками») для измерения различных величин. 

Понятие шкалы. Знакомство с приборами и предметами, имеющими шкалы: 

линейка, весы, часы, мерные емкости, термометр и др. 

Построение числовой прямой и числового луча как нового вида 

графической модели (схемы), отражающей результат и процесс измерения. 

Условия, необходимые для построения числовой прямой: наличие 

начала отсчета, направления и единичной мерки. 

Сравнение чисел с помощью числовой прямой. 

Обозначение числа буквой. Знакомство с числовым кругом и другими 

числовыми линиями. 

Бесконечность числового ряда. Линейка как модель числовой прямой. 

Решение задач. 

Решение текстовых задач. Использование диаграмм. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. 

3 класс. 

Как сравнить углы. 2 урока 

Поупражняемся в измерении и сравнении углов. 

Прямоугольный треугольник. 
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Тупоугольный треугольник. 

Остроугольный треугольник. 

Разносторонний и равнобедренный треугольники. 2 урока 

Поупражняемся в построении треугольников. 

4 класс. 

Выделение основных элементов геометрической фигуры, с помощью 

которых можно находить периметр. Периметр треугольника, 

четырёхугольника и других многоугольников. 

Измерение площади прямоугольника путём непосредственного 

наложения меры – квадратного сантиметра. Формула площади 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. 

Определение в прямоугольном треугольнике тех сторон, измерение 

которых позволяет вычислить его площадь. Понятия катета и гипотенузы. 

Классификация треугольников по углам. Постановка и решение задачи 

нахождения площадей непрямоугольных треугольников путём разбиения их 

на прямоугольные. Формула площади произвольного треугольника. 

Знакомство с геометрическими телами. Стандартные меры объёма. 

Измерение объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Система Эльконина-Давыдова четко и последовательно изучается 

геометрический материал. Начинается с сравнения, что дает учащимся 

возможность рассмотреть, потрогать и сделать свои выводы по фигуре. 

Изучение от легкого к на и болею тяжелому материалу.  

Видим, что все программы уделяют разное время для геометрического 

материала. В программе Занкова четко и подробно изучается материал, в 

программе  «Школа России» материал, вкладывается в один урок. 

В первых класса определение понятий фигур не дается. Понятия 

вводится во 2 классе. Где уже даются и его свойства.  Дети по этим 

программа четко и последовательно изучают фигуры. И в дальнейшем учатся 

практически применять эти знания, в узнавании предметов, их 

классификацию.  
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Две системы не перезагружают детей геометрическим материалом: 

«Перспективная начальная школа» и система Эльконина-Давыдова. В 

системе Занкова идет большой поток информации по геометрическому 

материалу, уже начиная с первого класса. Система Школа России, даже не 

при изучении геометрического материла, ведет речь, и знакомиться с ними 

[2]. 

 

1.3 Педагогические условия формирование универсальные 

учебные действий у младших школьников при изучении 

геометрического материала 

 

Определяя педагогические условия формирования регулятивных УУД 

при изучении геометрического материала, отметим, что единой трактовки 

понятия «педагогические условия» не существует, при этом считаем важным 

развести понятия условия и фактора, для этого обратимся к Толковому 

словарю С.М. Ожегова [18]. 

Фактор – «момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 

процессе, явлении», «движущая сила, причина какого-либо процесса, 

явления» [28 с. 2096]. 

Условие – «то, что делает возможным наличие вещи, состояния, 

процесса», « положения, сведения, лежащие в основе чего-либо» [28 с. 2117]. 

Под педагогическими условиями понимаются обстоятельства процесса 

обучения и развития младшего школьника, которые являются результатом 

отбора и применения элементов содержания, форм, методов и средств 

математического образования, способствующих эффективному решению 

поставленных задач (в данном случае – контроля математических знаний и 

умений). 

Необходимость формирования регулятивных УУД при изучении 

геометрического материала в нормативной документации ( ФГОС НОО) 
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примерная программа по математике, однако условия, при которых их 

формирование будет эффективным четко не определены [42]. 

На наш взгляд, педагогические условия формирование регулятивных 

УУД у младших школьников при изучении геометрического материала: 

¶ Систематичность и целенаправленность работы; 

¶ организация постановки учебной задачи в процессе подготовки 

изучения геометрического материала и в процессе изображения 

геометрического материала; 

¶ при изучении геометрического материала иметь план действия 

связанный с задачей. 

¶ организация контроля и оценки. 

Ведущую роль при изучении геометрического материала играют 

систематически проводимые практические работы по формированию умений 

и навыков, связанных с применением чертежных и измерительных 

инструментов, с выполнением простейших чертежей с построением 

геометрической фигур. При этом необходимо формировать умение давать 

словесно описание выполняемых действий, умение применять символику и 

терминологию. 

В течении 1 класса будут сформированы следующие регулятивные 

УУД: 

¶ Умение принимать и понимать учебную задачу, 

¶ Умение воспроизводить образец, 

¶ умение планировать собственные действия, 

¶ умение контролировать и оценивать собственные действия, 

¶ умение вносить коррективы на основе оценки и учета 

ошибки. 

К концу 2 класса у учащихся будут сформированы следующие 

регулятивные умения: 



31 
 

¶ умение с помощью преподавателя выявить и 

сформулировать цель урока,  

¶ проговаривать последовательность действий на уроке, 

¶ учиться прогнозировать действия на основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

¶ умение работать по выявленному плану, 

¶ умение различать правильное сделанное задание от 

неправильного. 

К концу 3 класса у учащихся будут сформированы следующие 

регулятивные умения: 

¶ понимать, принимать и сохранять различные учебные 

задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

¶ находить способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

¶ планировать свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

¶ проводить пошаговый контроль под руководством учителя, 

а в некоторых случаях – самостоятельно; 

¶ выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных 

тем; 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы следующие 

регулятивные умения: 

¶ принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать и находить средства их достижения; 

¶ определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 
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¶ планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

¶ воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха [34] 

1 класс. Тема урока: «Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч». 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с целью; 

оценивать правильность выполнения действий; соотносить поставленную 

цель и полученный результат деятельности. 

2 класс. Тема урока: «Ломаная линия» 

Регулятивные УУД: 

¶ Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

¶ Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

¶ Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

¶ В сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

3 класс. Тема урока : «Окружность. Радиус и диаметр окружности». 

Регулятивные УУД 

¶ Понимать и сохранять учебную задачу 

¶ Корректировать со вместо с учителем варианты решения 

заданий. 

4 класс. Тема урока: «Виды углов».  

Регулятивные УУД: 

¶ Использовать план действия для определения вида угла на 

чертеже с помощью треугольника, 
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¶ Выполнять самоконтроль [15]. 

Умение принимать и понимать учебную задачу. 

Дети построили дом из геометрических фигур. Каждый ребенок взял 

геометрическую фигуру, название которой начиналось с буквы его имени. 

Запишите, кто из детей взял какую фигуру. 

Например: Круг - Катя  

Прямоугольник, треугольник. 

Тоня, Петр. 

Воспроизвести образец. Методика «Рисования по точкам». 

Это задание направленно на умение контролировать свою 

деятельность. 
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Интерпретация результатов:  

33 - 40 баллов (5 - 6 задач) - высокий уровень ориентировки па 

заданную систему требований, может сознательно контролировать свои 

действия. 19 - 32 балла (3 - 4 задачи) - ориентировка на систему требований 

развита не- достаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития 

произвольности. Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий 

уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему 

требований, предложенную взрослым. 

Методика «Графический диктант» ( Д. Б. Эльконин). 

Эта методика оценивает такие регулятивные умения как планирование 

и умение контролировать свою деятельность. 

Например: 5 клеток вверх, 3 клетки вправо, 1 клетка вниз, 2 клетки 

влево, 1 клетка вниз, 2 клетки вправо, 3 клетки вниз, 3 клетки влево. 

Или можно дать детям листочки, на которых нарисован предмет по 

клеткам, и нужно самому проговаривать, сколько клеток и куда рисовать. 

Или под рисунком дано описание, сколько клеток и куда. 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В 

основных узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и 

самостоятельное рисование: 4 балла - точное воспроизведение узора 
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(неровность липни, «грязь» не учитываются); 3 балла - воспроизведение, 

содержащее ошибку в одной линии; 2 балла воспроизведение, содержащее 

несколько ошибок; 1 балл воспроизведение, в котором имеется лишь 

сходство отдельных элементов с узором; 0 баллов - отсутствие сходства. 

 

 

Методика "Лесенка" (В.Г.Щур). 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 

Цель: выявление уровня развития самооценки.  

Оцениваемые УУД: Регулятивные УУД, самооценка. 

Возраст: 1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: Ребята, нарисуйте на листе 

бумаги лестницу из 10 ступенек. На самой нижней ступеньке стоят самые 

плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третьей – еще 

чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые лучшие 

ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А 

на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша мама, папа?  

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (адекватная); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 
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После выполнения этого задания, проверяем, правильно ли выполнено 

и если нет, то вносим коррективы и оцениваем. 

Виды самооценок: 

¶ Зеленый кружок – я все понял. 

¶ Желтый кружок – понял, но не все 

¶ Красный кружок– я не чего не понял. 

 

Вывод по 1 главе 

В   широком   значении   термин   «универсальные   учебные   действия»  

 означает   умение   учиться‚   т.е.   способность   субъекта   к   саморазвитию   и  

 самосовершенствованию   путем   сознательного   и   активного   присвоения  

 нового   социального   опыта. 

В более узком термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося‚ 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений‚ включая организацию этого процесса.  

Регулятивные умения имеют следующие направления: 

¶ Целеполагание – выяснения что знаем, а что нужно узнать. 

¶ Планирование – последовательность от цели к желаемому 

результату. Прогнозирование – представление результата и степень 

усвоения. 

¶  

¶ Контроль – сравнение способа выполнения и его результат 

с заданным образцом с целью выявить ошибки и отклонения от 

образца. 

¶ Коррекция – внести нужные изменения и дополнения в 

план и способы действий, в связи с расхождением с образцом. 
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¶ Оценка – выделить и осознать учащимися что узнали, а что 

нужно усвоить. 

¶ Саморегуляция – преодоление препятствий. 

На наш взгляд при изучении геометрического материала регулятивные 

УУД будут эффективно формироваться при следующих условиях: 

¶ Систематичность и целенаправленность работы; 

¶ Организация постановки учебной задачи в процессе 

подготовки изучения геометрического материала и в процессе 

изображения геометрического материала; 

¶ При изучении геометрического материала иметь план 

действия связанный с задачей. 

¶ Организация контроля и оценки. 

Доказательство правомерности выделенных условий рассмотрено во 2 

главе настоящего исследования.  
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Глава 2. Опытная работа по формированию регулятивных 

универсальные учебные действия  младшими школьниками 

при изучении геометрического материала 

2.1. Организация и методика исследования 

 

Для доказательства задач, которые выдвинуты в гипотезе, проведена 

опытная работа, состоящая из трех относительно самостоятельных этапов, 

имеющих некоторые взаимопроникновения (констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы).  

Цель определить уровень сформированности регулятивных УУД у 

младших школьников при изучении геометрического материала. 

Задачи: 

1. Определить опытную и контрольную группы и показать их 

уровень. 

2. Разработать уровни и критерии оценки сформированности 

регулятивных УУД младших школьников при изучении 

геометрического материала  

3. Подобрать методики и провести диагностику сформированности 

регулятивных УУД младших школьников при изучении 

геометрического материала. 

Опытная работа проходила в 1В классе и 1 «А» «Озёрской СОШ» в 

течении с октября 2015 по апрель 2016 учебного года . 

Количество учащихся в обоих классах было по 19. 

Первым этапом была проведена методика изобрази такую же фигуру, 

целью которого выявить пространственное представление учащихся . 

Это поможет получить первые представление об умении 

контролировать свои действия. 

Наблюдения за учениками с целью выявить уровень сформированности 

регулятивных умений фиксируется в соответствии со следующей шкалой. 
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Таблица 1 

̊͊͊͟͡ ͍·͔͙ͪ͊͗ͤͤͦͫͭ ͔͎ͪͯ͡Ύ͙͍ͭͤ·ͻ ͔͙͚ͯͣͤ 

 

Количественная характеристика результатов исследования 

соотносилась с уровнями следующим образом.  

Таблица 2 

̊͊͊͟͡ ͍͔͚ͯͪͦͤ ͍·͔͙ͪ͊͗ͤͤͦͫͭ ͔͎ͪͯ͡Ύ͙͍ͭͤ·ͻ ͯ ͔͙͚ͣͤ 

Высокий  10 - 8 

Средний 7 - 5  

Низкий 0 - 4 

 

Наблюдение за учащимися в процессе изучения геометрического 

материала была проведена в соответствии с разработанными  критериями. В 

течение каждого урока оценивались регулятивные умения и заносились в 

лист наблюдения (приложение 1). Данные по опытной и контрольной группе 

представлены в таблице 3 и 4. 

№ УУД Степень выраженности 

2  

Всегда 

проявляет. 

1 

 Редко 

проявляет. 

0  

Никогда 

не 

проявляет

. 

1 Умение понимать и принимать учебную 

задачу 

   

2 Умение воспроизвести образец    

3 Умение планировать собственные действия 

в соответствии с задачей 

   

4 Умение контролировать и оценивать 

собственные действия 

   

5 Умение вносить коррективы  на основе 

оценки и учета характера ошибок 
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Таблица 3 

Регулятивные умений в опытной группе 

№ Имя ученика 1 2 3 4 5 Итоги Уровень  

1 Арсений А. 1 2 1 1 1 6 с 

2 Елизавета Б. 1 1 0 1 1 4 с 

3 Александр Б. 1 1 0 0 1 3 н 

4 Андрей Б. 1 2 1 1 1 6 с 

5 Сергей В. 1 2 1 1 1 6 с 

6 Егор Д. 1 1 0 1 1 4 н 

7 Маргарита Е. 0 1 1 1 0 3 н 

8 Дмитрий З. 0 1 0 0 0 1 н 

9 Илья И. 1 1 0 1 1 4 н 

10 Софья К. 1 2 1 1 1 5 с 

11 Денис К. 1 1 0 1 1 4 н 

12 Алёна М. 1 1 0 1 1 4 н 

13 Александр М. 1 1 1 1 1 5 с 

14 Анастасия М. 0 1 0 0 1 2 н 

15 Кристина П. 0 1 0 1 0 2 н 

16 Николай П.  0 1 0 1 0 2 н 

17 Никита Т. 1 2 1 1 1 6 с 

18 Ангелина Х 0 1 0 1 1 3 н 

19 Артем Щ. 0 1 0 1 0 2 н 

 

Таблица 4 

Регулятивные умения в контрольной группе 

 

№ Имя ученика 1 2 3 4 5 Итоги  уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Софья А. 1 1 0 1 1 5 с 

2 Маргарита Д. 1 1 1 1 1 5 с 

3 Арина Д.. 1 1 0 0 1 3 н 

4 Злата Е. 1 1 0 1 0 3 н 
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Обобщенные данные, соотнесенные с уровневой шкалой, представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Уровень сформированности регулятивных УУД 

 

Для наглядности изобразим обобщенные данные в виде гистограммы. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Кирилл З. 1 1 1 0 1 4 н 

6 Илья К. 0 1 0 0 1 2 н 

7 Егор Н. 1 1 1 1 1 5 с 

8 Денис П. 1 1 1 1 1 5 с 

9 Софья П. 1 1 0 0 1 3 н 

10 Анастасия П. 0 1 0 0 1 2 н 

11 Елизавета П. 1 1 1 0 0 3 н 

12 Иван П. 1 1 0 0 1 3 н 

13 Виолетта Р. 1 1 1 1 1 5 с 

14 Виктория Р. 0 1 1 0 1 3 н 

15 Святослав С. 0 1 1 1 1 4 н 

16 Ангелина Х.  1 1 1 1 1 5 н 

17 Алёна х. 0 1 1 1 0 3 н 

18 Артём Ш. 0 1 1 1 0 3 н 

19 Альберт Ш. 0 1 1 1 0 3 н 

Уровни  Опытная группа Контрольная группа 

Высокий  0 0 

Средний 7 6 

Низкий 12 13 
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ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 1. ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʧʳʪʥʦʡ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ ʛʨʫʧʧ ʥʘ 

ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʝʤ ʵʪʘʧʝ. 

 

При изучении геометрического материала ученики как опытной, так и 

контрольной группы встретились с определёнными трудностями, 

связанными с несформированностью регулятивных умений. И причины 

этого, прежде всего, связаны с плохим умением понимать и принимать 

учебную задачу, а так же сохранять её, планировать собственную 

деятельность в соответствии с задачей, не проявляют инициативу и 

самостоятельность. Кристина П., Николай П, Артём Щ и Дмитрий З.не 

включаются  в работу, они не хотят и не стремятся обсудить геометрический 

материал и его разновидность. Эта проблема возникла в результате не 

умения находить заданную фигуру в фигурах сложной конфигурации, 

рисовать фигуры по точкам. У всего класса слаба, развита геометрическая 

наблюдательность, не могут воспроизвести образец.  

Большое затруднение при изучении геометрического материала у 

учащихся вызвало умение составлять план работы. Это обусловлено в том, 

что у учащихся плохо развито мышление и воображение, они не умеют 

составлять алгоритм. 

0

2

4

6

8

10

12

14

опытная 

группа

контрольная 

группа

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Опытная работа по формированию регулятивных умений в процессе 

изучения геометрического материала представлена в пункте 2.2 настоящего 

исследования. 

2.2. Серия уроков по изучению геометрического материала 

Целью формирования является развитие регулятивных УУД учащихся 

при изучении геометрического материала 

Задачи:  

¶ Разработать систему занятий по формированию регулятивных 

УУД при изучении геометрического материала. 

¶ В процессе математического образования младших школьников 

определить место этих занятий. 

¶ Отслеживать промежуточные результаты и, при необходимости, 

оперативно корректировать ход опытной работы. 

Во время исследования работа с геометрическим материалом велась на 

каждом занятии по формированию регулятивных УУД. 

При разработке фрагментов урока и их проведение учитывались 

условия формирования регулятивных умений, сформированные в гипотезе 

настоящего исследования: 

¶ Систематичность и целенаправленность работы; 

¶ Организация постановки учебной задачи в процессе 

подготовки изучения геометрического материала и в процессе 

изображения геометрического материала; 

¶ При изучении геометрического материала иметь план 

действия связанный с задачей. 

¶ Организация контроля и оценки. 
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Таблица 6 

План занятий направлен на формирование УУД 

 

№ Тема урока  Цели, формируемые действия 

1 Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. 

Отрезок.  

Сформировать у обучающих понятие 

представлений о геометрических 

фигурах, прямая и кривая линия. 

2 Многоугольники  Познакомиться с понятием 

многоугольники, какие бывают 

многоугольники. 

3 Измерение отрезков  

в см. Вычерчивание 

отрезков заданной 

длины.  

Научиться измерять длину отрезка, 

научиться чертить  отрезки заданной 

длины. 

4 Ломаная линия.  Познакомиться с понятием ломанная 

линия, звенья ломанной, вершины 

ломанной. 

5 Число 0. 

Закрепление. 

Воспроизводить числа от 0 до 10 в 

прямом и обратном счете, использовать 

при этом геометрический материал.  

 

Представим подробно работу на уроках по формированию 

регулятивных умений младших школьников при изучении геометрического 

материала. 

Тема: Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Цель урока: формировать у обучающих понятий  представлений о 

геометрических фигурах, прямая и кривая линия, луч. 

Таблица 7 

 

Ход урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формиров

ание УУД 

1. 

орг. момент 

Книжки и тетрадки на 

углу стола лежат? Ну-ка 

проверь дружок, всё ли 

Проверяют 

готовность к уроку. 

Регулят. 

Организ. 

Своего 
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правильно лежит. 

 

рабочего места 

2. 

Актуализация  

Возьмите карандаш и 

поставьте его на лист бумаги. 

Что карандаш оставил? 

 Это точка и она тоже 

является геометрической 

фигурой. 

 Решили наша точка 

поехать к линиям. 

 

А можно ли разделить 

линии на группы? 

Разделите и скажите, как 

можно их разложить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание. 

 

След. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно. 

 

Кривые и прямые 

линии. 

 

 

 

  

3. 

целеполагание 

Скажите, что мы будем 

изучать сегодня на уроке? 

А чему должны 

научиться? 

Прямые и кривые 

линии, луч и отрезок. 

Различать эти 

линии. И изображать их. 

Регулят. 

Понимать цель 

и тему урока 



46 
 

4. 

 работа по теме 

урока. 

 На  доске изображены 

линии справа кривые, слева 

прямые. 

Покажите, где кривые 

линии? И объясните свой 

выбор. 

А кто покажет прямые 

линии? 

 

Точка соединилась с 

прямой и получился луч. У 

него есть начало, но нет конца. 

Но сморите к нам пришла 

еще одна точка. И она встала 

на другой конец прямой. И 

получился отрезок. У которого 

есть начало и конец. 

 

 

 

 

Показывают 

прямые и кривые линии. 

 

 

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

физ. минутка 

Су-Джок массаж Этот пальчик – дедушка 

Этот пальчик – бабушка 

Этот пальчик – мамочка 

Этот пальчик – папочка 

Этот пальчик – я. 

 

 

 

6.  

Закрепление. 

Откройте рабочую 

тетрадь на стр. 15 и выполните 

задание №1. 

На какие группы 

разделили? 

Кто пойдет и напишет 

номера кривых линий? А кто 

напишет номера прямых? 

Выполняют 

задание в тетради. 

 

 

Прямые и кривые. 

 

Пишут номера 

линий для проверки. 
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Откройте учебник на стр. 

43. Рассмотрите рисунок и 

найдите прямую, луч и 

отрезок. 

Сколько прямых линий 

можно провести через две 

точки? 

А сколько кривых линий 

можно провести через две 

точки? 

Выполните задание 2 в 

печатной тетради. 

 

 

Работают по 

учебнику. 

 

 

Одну. 

 

 

Много. 

 

Выполняют 

задание. 

7.  

Рефлексия. 

Скажите, чем отличается 

луч от отрезка? 

Где можно встретить в 

жизни кривые и прямые 

линии? 

Оцените сегодняшний 

урок с помощью «Светофора». 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Регулятив. 

Умение 

оценивать свою 

работу.  

 

На первом этапе ставим перед детьми проблемную ситуацию. 

У.: Возьмите карандаш и поставьте его на лист бумаги. Что карандаш 

оставил? 

 Это точка и она тоже является геометрической фигурой. 

 Решили наша точка поехать к линиям. 

 

Учащ.: Рисуют точку. 

У.: А можно ли разделить линии на группы? 
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Разделите и скажите, как можно их разложить? 

Учащ.: Делят линии на кривые и прямые. 

Первый этап способствует постановке цели и темы урока. 

У.: Скажите, что мы будем изучать сегодня на уроке? 

Учащ.: Прямые и кривые линии. 

У.: После определения темы и цели, нужно составить 

последовательность урока. 

Составляют план работы. 

1. Что такое прямые линии? 

2. Что такое кривые линии? 

3. Какие бывают прямые линии? 

На рефлексии, перед учащимися стоит задача оценить свою 

деятельность на уроке и провести контроль. 

У.: Ребята, мы ответили на все вопросы нашего плана. 

Учащ.: Да. 

У.: Мне понравилось… 

Мне было трудно….. 

Я не понял… 

Оцените себя. 

У.: Отвечают на вопросы, и оцениваю, как они поняли материал урока. 

На втором уроке по тема: Многоугольники. 

Цель: познакомиться с понятием многоугольники, какие бывают 

многоугольник. 

Таблица 8 

Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формирование 

УУД 

1. Прозвенел звонок для Проверяют Регулят. 
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Орг. момент всех, начинается урок. 

Не вертишь и не шуми, а 

спокойно ты сиди. Математика 

нас ждет. 

Как мы будем работать? 

готовность к уроку. 

 

 

Составляют 

план работы на урок. 

Организация 

рабочего места. 

2. 

Актуализация  

Прямой и обратный счет в 

пределах 10. 

- Сосчитайте от 3 до 7, от 

6 до 2, от 5 до 9, от 8 до 3. 

Посмотри на доску и 

скажи, сколько треугольников 

на рисунке? Раскрась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И на каком рисунке 

больше? 

 

 

  

 

Посмотри на этот рисунок 

и скажи, какие фигуры ты здесь 

видишь? 

Их можно разделить на 

фигуры с углами и без углов. 

Назовите фигуры без углов. С 

углами. 

Считают.  

 

 

 

Раскрашивают и 

отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают. 

Треугольник, 

круг, овал, квадрат, 

прямоугольник. 

 

 

Овал, круг. 

Треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

 

Регулят. 

Умение 

применять 

полученные 

знания. 

Регулят. 

Умение  

контролировать. 

 

 

 

 

 

 

Регулят.  

Умение 

планировать 

работу. 
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3. 

Целеполагание. 

Скажите, о чем мы будем 

разговаривать сегодня на 

уроке? 

Мы узнаем как одним 

словом назвать все эти 

геометрические фигуры. 

       О треугольниках, 

квадратах, круг. 

Регулят. 

Умение 

формировать 

проблему, и 

цель урока. 

4. 

Работа по теме 

Ребята, у вас на листочках 

стоят точки. Сколько точек 

посчитайте? Они называются 

вершинами. 

Соедините линии 

поочередно. Какая фигура 

получилась? 

Посчитайте сколько у 

него сторон. 

А сколько у него углов? 

А почему фигура 

называется треугольников? 

На доске у меня фигура, 

посмотрите и скажите, как она 

называется? 

 

 

 

Как можно назвать все 

фигуры с углами, одним 

словом? 

Откройте учебник на стр. 

50 и выполним задание, на 

полях? 

Что там надо сделать? 

 

 

 

 

Три. 

 

Треугольник. 

 

 

Три. 

 

Три. 

Так как имеет 

три стороны, три угла 

и три вершины. 

 

 

Пятиугольник. 

Так как у него пять 

вершин, пять сторон 

и пять углов. 

 

Многоугольники. 

 

 

Назвать фигуру 

и показать вершины и 

стороны. 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулят.  

Умение 

прогнозировать 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5. 

Физ. минут. 

Раз, два, три четыре – 

топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре – 

хлопаем руками. 

Руки вытянуть шире – 

Раз, два, три четыре! 

Наклониться – три, 

четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

 

Выполняют 

движения. 

 

6. 

закрепление 

Откройте рабочую 

тетрадь на стр. 20 и выполним 

задание 2.  

Что там нужно сделать? 

Следующее задание. 

Раскрасьте в синим цвет 

пятиугольники, треугольники в 

красный. 

 

 

В парах выполняют 

задание в учебнике на стр. 51. 

№ 1. 

Решите примеры в 

печатной тетради на стр. 20 № 

5. 

Нарисовать 

круг, треугольник, 

четырехугольник.  

 

 

Выполняют. 

Две фигуры остались, 

не закрашены, так как 

они 

четырехугольники 

Работают в 

парах. 

 

 

Решают, по 

одному у доски. 

 

Регулятив. 

Контролировать 

себя и соседа. 

7. 

Рефлексия. 

Мне было трудно… 

Мне понравилось… 

Я научился… 

Оцените себя. 

Продолжаю 

предложение. 

Регулят. 

Оценивают 

себя. 
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Так же для определения  цели и темы урока перед детьми создали 

проблему. 

У.:  

 

 

 

Посмотри на этот рисунок и скажи, какие фигуры ты здесь видишь? 

Их можно разделить на фигуры с углами и без углов. Назовите фигуры 

без углов. С углами. 

Учащ.: Называют фигуры, которые есть на рисунке. 

Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Целеполагание: 

У.: О чем мы будем разговаривать сегодня на уроке? 

И что мы должны узнать? 

Учащ.: О треугольниках, квадратах, круг. 

Составление плана работы по теме урока. 

У.: Давай те составим план. Что первое в хотите узнать? 

1.Чем отличаются эти фигуры. 

2. Из чего состоят эти фигуры. 

3. Как назвать эти фигуры, одним словом. 

Детям на втором уроке раздаю карточки, на которых изображено: 

Мне понравилось… – улыбающийся смайлик. 

Мне было трудно…- грустный смайлик. 

Я не понял….- знак вопроса. 

Я научился….- восклицательный знак. 

Оцени себя…- светофор. 

Я поднимаю карточку с определенным условием, и один из учащихся 

продолжает эту фразу. 

При этом формируем контроль и оценивание своих знаний полученных 

на уроке. 
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На четвертом уроке мы рисуем лесенку. 

Первая ступень. То что мы знаем. 

Вторая. Постановка цели и темы.  

Третья. Применение . 

Четвертая. Проверка что изучили. 

Пятая. Оценивание себя. 

Эта способствует формированию контролировать. 

Тема третьего урока «Ломаная линия». 

Цель: Познакомиться с понятием ломанная линия, звенья ломанной, 

вершины ломанной. 

Таблица 9 

Ход урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формирование 

УУД 

1. 

Орг. момент  

Прозвенел уже звонок? 

Начинаем мы урок? 

Приготовились к уроку? 

Начинаем наш урок! 

Да! 

Да! 

Да! 

Регуляц. 

Проверка рабочего 

места. 

2. 

Актуализация. 

Работа по группам.  

Посмотрите, что за чудо на 

листах у вас? 

Из этой точки у вас 

получиться буква, каждая 

группа должна составить 

слово. (Ломанная линия). 

Сегодня мы будем с вами 

маленькими исследователями 

и сделаем несколько 

«открытий» 

Я хочу вам рассказать одну 

историю. 

В лесу стоял  большой дуб, 

Точка. 

 

Дети каждый у себя на 

листочках по точкам 

рисуют букву, и после 

составляют слово. 

 

Слушают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регул. 

Контроль. 

Коммун. Умение 

работать в  

группе. 

 

 

 

 

 

Коммун. 

умение слушать 
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больше всех в округе. И  

были у этого красивые 

прямые ветки, что ему 

завидовали все. Но вот 

однажды в зимнюю вьюгу, 

произошла беда у дуба. Ветер 

поломал ему одну ветку, и 

она стала( ломаной). 

Какой линией стала ветка? 

 

 

 

 

 

 

Ломанной  

учителя 

 

3. 

целеполагание 

Что вы хотите узнать про эту 

линию? 

Составим план изучения 

ломанной: 

Тема ломанная линия . 

Ответы детей. 

 

Название 

Строение 

Какие бывают? 

Из чего могут быть 

сделаны? 

Где находятся? 

Как чертить? 

 

Регулят. 

Составление плана 

работы. 

4. 

Работа по теме 

Возьмите 4 счетных палочки, 

на конец каждой палочки 

наденьте пластилин. И 

соедините их между собой. 

Получилась у нас прямая? 

Ломанная имеет несколько 

отрезков – звеньев. сколько 

звеньев в нашей ломанной? 

Звено ломаной не лежат на 

одной плоскости. Конец 

одного звена является 

началом другого. Место их 

соединения называется 

вершиной.  

У нашей ломаной сколько 

Выполняют задание. 

 

 

 

Нет . 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Три. 

 

Регул. 

Контроль и 

оценивание. 

 

 

 

 

 

Коммун. 

Умение слушать и 

слышать учителя. 

 

Регул. 

Контроль и 

оценка. 
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вершин? 

Стр.42 прочитаем понятия. 

Начертите ломаную линию с 

тремя звеньями. Посчитай 

сколько вершин. 

Читают. 

Чертят ломаную и 

считают вершины. 

5. 

Физ. минутка 

Я показываю карточку и 

говорю действие, вы 

выполняете. 

Прыгают зайчишки       5 

Вот нашли морковь и берут 

ее 7 

Сели отдохнуть       3 

Случают и выполняют 

действия. 

Коммун. 

Умение 

слушаниие. 

Регул. 

Контроль 

 

6. 

закрепление 

Откройте печатную тетрадь и 

выполните 2 и 3 задание. 

Что там нужно сделать? 

 

 

 

 

А сейчас не выполнив 

задания мы можем 

предположить, что 

получиться? 

 

 

На доске нарисована ломаная 

начертите у себя в тетради и 

напишите, сколько звеньев и 

сколько вершин. 

 

Стр. 43 решите примеры. А 

как будем проверять7 

 

Читают. 

Соединить точки. И 

посмотреть, что 

получиться во 2 

задание, а что в 3. 

Во 2 лопата и тачка. 

В 3 ломаная линия. 

 

 

Один ученик идет 

писать ответ. 

 

 

Кто решит пример идет 

писать ответ на доску. 

 

Регул. 

Прогнозирование. 

Коммун. 

Умение слушать и 

слышать 

сверстника. 

Познав. 

Полная и точная 

речь. 

 

Регул. 

Умение проявлять 

инициативу и 

самостоятельность. 

7. 

рефлексия 

Ребята,  проверьте на все 

вопросы ответили. 

Ломаная состоит из… 

Мне понравилось.. 

Мне было трудно… 

Где встречаем ломанные? 

Оцените себя. 

Да.  

 

Звеньев и вершин. 

Отвечают. 

 

 

Оценивают. 

Регул.  

Контроль и 

оценка. 

Коммун. 

Умение слушать 
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Ставим перед детьми проблему. 

У.: Я хочу вам рассказать одну историю. 

В лесу стоял  большой дуб, больше всех в округе. И были у этого 

красивые прямые ветки, что ему завидовали все. Но вот однажды в зимнюю 

вьюгу, произошла беда у дуба. Ветер поломал ему одну ветку, и она стала( 

ломаной). 

Какой линией стала ветка? 

Учащ.: Ломанная  

Ставим перед собой цель. 

У.: Что хотите узнать про ломаную линию? 

Учащ.: Название 

Строение 

Какие бывают? 

Из чего могут быть сделаны? 

Где находятся? 

Как чертить? 

Рефлексия проходит дети показывают друг другу карточки с 

предложением, а следующие продолжают. 

У. : Поднимите пожалуйста кружок с соответствующим кружком. Как 

вы оцениваете, как усвоили сегодняшний материал. 

Пятый урок .Число 0. 

Цель: считать в прямом и обратном порядке, используя геометрический 

материал. 

У.: Что изображено на доске? 

Учащ.: Многоугольники. 

 

 

У.: Сколько на среди них кругов? 
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У.: Нисколько. 

У.: то есть 0. 

Целеполагание. 

Что такое 0. 

Использование фигур при счете. 

Контроль за действиями своими. 

Оцените себя 

В конце проведенных занятий учащиеся научились различать и чертить 

геометрические фигуры. С легкость научились ставить перед собой цель 

урока, определять тему урока, составлять план работы. С помощью карточек 

оценивать себя и как усвоил полученные знания. План помог развить способ 

контролирования. 

При изучении уровня регулятивных УУД младших школьников было 

выявлено, что они не достаточно сформированы. После проведения 

коррекционно-развивающей работы сравним полученные результаты на 

контрольном этапе. 
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2.3 Анализ результатов опытной работы 

 

Цель контрольного этапа – определить уровень сформированности 

регулятивных умений младших школьников  при изучении геометрического 

материала после проведения формирующего этапа (доказать эффективность 

формирующего этапа). 

Задачи: 

1. Провести диагностику регулятивных умений у детей младшего 

школьного возраста при изучении геометрического материала и 

оценить  их уровень после проведения формирующего этапа 

опытной работы. 

2. Выявить динамику сформированности регулятивных умений при 

изучении геометрического материала младшими школьниками.  

Диагностика уровня сформированности регулятивных умений младших 

школьников при изучении геометрического материала на данном этапе 

проходила аналогично констатирующему этапу опытной работы 

(приложение 2) 

Таблица 10 

Регулятивные умения в опытной работе 

 

№ Имя ученика 1 2 3 4 5 Итог Уровень  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Арсений А. 2 2 2 2 1 9 в 

2 Елизавета Б. 1 2 2 2 1 8 в 

3 Александр Б. 1 2 1 1 1 6 с 

4 Андрей Б. 2 2 2 2 1 9 в 

5 Сергей В. 2 2 2 2 2 10 в 

6 Егор Д. 1 2 2 1 1 7 с 

7 Маргарита Е. 1 1 1 1 1 5 с 

8 Дмитрий З. 0 1 1 1 0 3 н 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Илья И. 1 2 2 1 1 7 в 

10 Софья К. 2 2 2 2 1 9 в 

11 Денис К. 1 2 2 1 1 7 в 

12 Алёна М. 1 2 2 1 1 7 в 

13 Александр М. 1 2 2 2 1 5 с 

14 Анастасия М. 0 1 1 1 1 4 н 

15 Кристина П. 1 1 1 1 0 4 н 

16 Николай П.   1 1 1 1 4 н 

17 Никита Т. 1 2 2 2 2 9 в 

18 Ангелина Х 1 1 1 1 1 5 с 

19 Артем Щ. 0 1 1 1 1 4 н 

 

Таблица 11 

Регулятивные умения в опытной работе 

 

№ Имя ученика 1 2 3 4 5 6 уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Софья А. 1 2 2 2 2 9 в 

2 Маргарита Д. 2 2 2 2 1 9 в 

3 Арина Д.. 1 2 1 1 1 6 с 

4 Злата Е. 1 1 1 0 1 4 н 

5 Кирилл З. 1 2 2 1 1 7 с 

6 Илья К. 1 2 2 1 1 7 с 

7 Егор Н. 1 2 1 2 1 7 с 

8 Денис П. 1 2 1 1 2 7 с 

9 Софья П. 1 2 2 1 1 7 с 

10 Анастасия П. 0 1 01 0 1 3 н 

11 Елизавета П. 0 1 1 1 0 3 н 

12 Иван П. 1 1 1 0 1 3 н 

13 Виолетта Р. 1 2 1 1 1 6 с 

14 Виктория Р. 1 1 1 1 1 5 с 

15 Святослав С. 1 1 0 0 1 3 н 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Ангелина Х.  1 1 1 1 1 5 с 

17 Алёна Х. 1 1 1 1 1 5 с 

18 Артём Ш. 0 1 1 1 1 4 н 

19 Альберт Ш. 1 1 1 1 0 4 н 

 

Обобщенные данные, соотнесенные с уровневой шкалой, представлены 

в таблице 12. 

Сравнительные результаты опытной и контрольной группы на 

контрольном этапе. 

 Таблица 12 

Уровни Опытная  группа Контрольная группа 

Высокий 6 2 

Средний 8 10 

Низкий 5 7 

 

Результат исследования сформированности регулятивных умений 

младших школьников при изучении геометрического материала 

представлены в гистограмме 2. 

 

ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 2. ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʧʳʪʥʦʡ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ 

ʛʨʫʧʧʳ ʥʘ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ. 

0

2

4

6

8

10

опытная группа контрольная 

группа

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



61 
 

Для доказательства эффективности формирующего этапа сравним 

динамику изменения регулятивных умений на начало и коней опытной 

работы в контрольной и опытной группе. Обобщенные данные представим в 

таблице.13 

Таблица 13 

Сравнительные результаты опытной и контрольной группы на 

констатирующем и контрольном этапе. 

 

 

 

ɻʠʩʪʦʛʨʘʤʤʘ 3. ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʧʳʪʥʦʡ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʝʤ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ. 

 

Качественный и количественный результат показывает, что в опытной 

группе появились учащиеся, у которых сформированность регулятивных 
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 Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни Опытная Контрольная Опытная Контрольная 

Высокий 0 0  6 2 

Средний 7 6 8 10 

Низкий 12 13 5 7 
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умений имеет высокий уровень. Количество учащихся, которые имеют 

высокий уровень 5, это дети которые в констатирующем этапе имели 

средний результат. Многие учащиеся, которые показывали низкий уровень, 

перешли на средний. 

Мы видим, что на контрольном этапе в опытной группы высокий 

уровень составляет 26% , средний уровень составляет 48% и низкий уровень 

составляет 26%. Так как на констатирующем этапе высокий уровень 

составляет 0%, средний уровень составляет 37% и низкий уровень 63%. 

Высокий уровень улучшился на 26%, средний уровень 15%, а низкий на 37% 

В контрольной группе высокий уровень имеют 10%, 53% средний и 37 

% имеют низкий уровень. В констатирующем этапе высокий уровень 

составляет 0%, средний уровень составляет 32% и низкий уровень составляет 

68%. Высокий уровень улучшился на 10%, средний уровень 21%, а низкий 

уровень на 31%.  

Этому изменению способствовало, что при изучении геометрического 

материала дети научились понимать и ставить перед собой цель, научились 

планировать свои действия. То есть до появления темы урока и цели и после 

их появления, планируют, что они будут делать и в какой 

последовательности. Во время выполнения заданий контролируют процесс, 

после чего оценивают правильность. И лишь некоторые могут увидеть и 

откорректировать свои ошибки.  
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Вывод 2 главы 

Результаты сформированности регулятивных умений у учеников 

опытного класса на контрольном этапе отличаются от результатов 

констатирующего этапа, так как с учащимися проводились специальные 

целенаправленные занятия, по формированию регулятивных умений при 

изучении геометрического материала. В контрольном классе специальные 

занятия не проводились, учащиеся работали в обычном режиме, 

следовательно резких изменений в регулятивных умениях не наблюдается. 

Релятивные УУД формировались, так как при изучении 

геометрического материала использовались следующие приемы работы: 

¶ Целеполагание 

¶ Планирование 

¶ Контроль 

¶ Оценивание  

Следовательно можно сделать вывод об эффективности предложенной 

серии уроков и заданий по формированию регулятивных умений по 

изучению геометрического материала. 
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Заключение: 

Федеральный   государственный   образовательный   стандарт  

 начального   общего   образования   предъявляет   требования   к   результатам  

 освоения   основной   образовательной   программы   начального   общего  

 образования   ‒   личностным‚   метапредметным   и   предметным.  

 Реализовать   эти   требования   предстоит   в   рамках   урочной   и   внеурочной  

 деятельности. 

В данное время главной задачей начального обучения становится 

формирование у учащихся УУД. Регулятивная направленность процесса одна 

из основных направлений гуманизации образования. Готовность к умению 

понимать и принимать учебную задачу, умение контролировать и оценивать, 

вносить коррективы на основе оценке, умение воспроизводить образец. 

В процессе обучения математике у младших школьников 

закладываются основные умения и навыки регулятивной деятельности, 

которые в дальнейшем имеют большое значение в воспитании и развитии. 

Большим потенциалом в формировании регулятивных умений обладает 

геометрический материал. 

В методике преподавания математики геометрический материал 

понимается с двух сторон. С одной стороны это цель, которая является 

самостоятельным разделом, с другой это средство, которое помогает 

оценить, контролировать и вносить изменения. 

С целью формирования регулятивных умений в процессе изучения 

геометрического материала была проведена опытная работа. 

Констатирующий этап показал, что нужна специальная 

целенаправленная работа по формированию регулятивных умений при 

изучении геометрического материала. 

Геометрический материал представлен на каждом уроке математике в 

начальной школе. При разработке уроков по геометрическому материалу 

регулятивные умения учитывались следующие условия: 

¶ Систематичность и целенаправленность работы; 
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¶ Организация постановки учебной задачи в процессе подготовки 

изучения геометрического материала и в процессе изображения 

геометрического материала; 

¶ При изучении геометрического материала иметь план действия 

связанный с задачей. 

¶ Организация контроля и оценки. 

Положительная динамика сформированости регулятивных умений в 

опытной группе, выявленная на контрольном этапе опытной работы, 

доказала эффективность проделанной работы. 

По результатом контрольного этапа было выявлено, что увеличение 

роста уровня сформированности регулятивных умений у учащихся 

контрольной группы всего 10%, а в опытной  группе рост составил 26%. 

Количество учащихся с низким уровнем сформированности 

регулятивных умений с низким уровнем уменьшилось в контрольной группе 

уменьшилось на 31% и составило 37%. В опытной группе низкий уровень 

уменьшился на 37% и составило 26%. 

Таким образом, цель исследования: выявить условия формирования 

регулятивных умений при изучении геометрического материала достигнута, 

задачи решены, гипотеза доказана. 
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Приложение 1 

Задание 1 

Цель: Выявить пространственные представления учащихся; умение 

“изобразить» точно такую же фигуру. 

Инструкция:“Задание будете выполнять на клетчатой части листа 

(учитель на анкетном листе показывает место для выполнения задания). 

Найдите на своих листах рисунок бабочки. Справа от него расположена 

точка. Начните с этой точки и нарисуйте точно такую же бабочку”. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – задание не выполнено или изображена какая-либо замкнутая 

линия. 

1 балл – нарисована бабочка, но её размеры существенно отличаются 

от заданных, допущены ошибки в изображении отдельных элементов. 

2 балла – нарисована бабочка, допущены неточности в изображении, 

есть ошибки в подсчёте клеток. 

3 балла – задание выполнено верно, нарисованная бабочка 

соответствует данной. 

Задание 2 

Цель: выявить умение находить заданную фигуру в фигурах сложной 

конфигурации. 

Инструкция: Найдите на своих листах этот рисунок (учитель 

показывает место для выполнения задания). Рассмотрите многоугольник. 

Справа на рисунке раскрасьте красным карандашом такие же по форме и по 

расположению многоугольники, как и многоугольник слева. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не приступил к выполнению задания. 

1 балл – задание выполнено частично (найден только один 

многоугольник) или ребёнок не нашёл данный многоугольник, увидел 

какую-то другую фигуру и закрасил или обозначил её контур. 

2 балла - найдены и закрашены не все многоугольники. 
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3 балла - правильно найдены и закрашены все 4 многоугольника (или 

выделены только их контуры). 

˭͙͔͊͒͊ͤ о 

Цель: Выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания, в соответствии с правильным пониманием текста задачи; 

умение перейти от числа к соответствующему конечному множеству 

предметов (кружков, треугольников). 

Инструкция: “Здесь вы будете выполнять задание 3 (учитель держит в 

руках лист и показывает всем место на листе, где надо будет выполнять 

задание). Посмотрите на свои листы. Послушайте задание. 

Было 7 чашек. В две налили сок, а в остальные - молоко. Сколько чашек 

с молоком? Нарисуйте столько кругов, сколько чашек с молоком. (Текст 

задачи можно повторить). 

После того, как большая часть класса выполнила эту часть задания, 

учитель приступает к чтению следующей части задания. 

2. В вазе 3 яблока и столько же груш. Сколько фруктов в вазе? 

Нарисуйте столько треугольников, сколько фруктов в вазе. ( Текст задачи 

можно повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - есть попытка решить одну задачу, но число кругов или 

треугольников неверно. 

2 балла - одна задача выполнена верно, есть попытка решить вторую 

задачу, но число кругов или треугольников неверное 

3 балла - обе задачи выполнены верно. 

˭͙͔͊͒͊ͤ п 

Цель: Выявить умение проводить классификацию множества 

предметов, и выделять признак, по которому произведена классификация. 
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Инструкция:”Рассмотрите рисунок (указывается рисунок к заданию). 

Эти игрушки нужно разложить на две полочки. Как бы вы это сделали? 

(Учитель делает паузу, чтобы дать возможность детям рассмотреть все 

игрушки, подумать. Некоторые дети пытаются вслух сразу ответить на 

вопрос учителя. Следует их остановить и продолжить формулировку 

задания.) Подчеркните красным карандашом игрушки, которые бы вы 

положили на одну полочку, а синим - игрушки, которые бы вы положили на 

другую полочку”. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - не приступил к выполнению задания. 

1 балл - не все предметы подчёркнуты, но есть попытки провести 

классификацию. 

2 балла - классификация проведена, но признак связан с 

местоположением или количеством предметов 

3 балла - классификация проведена верно (признак связан с 

характеристикой класса). 

Задание 5 

Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов, 

используя способ сравнения двух множеств по числу элементов (умение 

составлять пары “круг-треугольник”). 

Инструкция: “Найдите у себя на листах рисунок, на котором 

изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию). Чего 

больше: кругов или треугольников? Если кругов, то нарисуйте рядом ещё 

один круг. Если треугольников, то нарисуйте ещё один треугольник”. 

Оценка выполнения задания 

0 баллов - не приступил к выполнению задания. 

1 балл - сравнение проведено неверно. 

2 балла – пары «круг – треугольник» составлены, но не дорисованы ни 

круг, ни треугольник. 

3 балла - сравнение проведено верно. 
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Задание 6 

Цель: выявить умение анализировать условие предложенной задачи, 

выясняется умение ориентироваться на заданной плоскости (левый верхний 

угол, правый нижний и т.п.). 

Инструкция: ”Здесь вы будете выполнять следующие задания 

(указывается рамочка - место для выполнения заданий) Послушайте первое 

задание: 

”В семье четверо детей. Сестёр в этой семье столько же сколько 

братьев. Сколько сестёр? Нарисуйте в левом верхнем углу рамочки столько 

кругов, сколько сестёр в этой семье». После того, как большая часть класса 

выполнила эту часть задания, учитель приступает к чтению следующей части 

задания: «Послушайте следующее задание: “У Юры 3 кубика, а у Серёжи 2 

кубика. На столе есть коробка, в которую умещается 4 кубика. Смогут ли 

мальчики уложить в эту коробку все свои кубики? Если смогут - поставь “+”, 

если не смогут – поставь “-”(минус) в правом нижнем углу.” 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не приступил к выполнению задания. (Если в ходе 

индивидуальной беседы ребёнок даёт правильный ответ после нескольких 

прочтений учителя, ему ставится 1 балл.) 

1 балл – есть попытка решить одну задачу. 

2 балла – есть попытка решить обе задачи, но число кругов или знаки в 

одной из задач поставлены неверно. 

3 балла – задачи решены верно. 
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Приложение 2 

 Диагностика на конец года. 

Итоговое диагностическое обследование в 1 классе. Математика 

Задание 1 

Цель. Выявить умение анализировать условие предложенной задачи, 

включающей отрицание; умение найти оба способа решения. 

Инструкции. «Здесь вы будете выполнять первое задание. (Учитель 

держит в руках лист с заданиями и показывает всему  классу верхнюю часть 

листа, где надо будет выполнять первое задание.) Посмотрите на свои листы. 

Найдите имена девочек. Послушайте задание: 

В вазе лежат яблоко, груша и апельсин. (Учитель схематически 

изображает на доске яблоко, грушу и апельсин.  Катя, Маша и Наташа могут 
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взять из вазы только по одному фрукту. Катя выбрала не грушу и не яблоко. 

Какие фрукты могут оказаться у других девочек? Дорисуйте их. Попробуйте 

выполнить задание двумя способами. 

           Катя_______Маша_______Наташа_______ 

Катя_______Маша_______Наташа_______ 

          Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа; 

1 балл -  определено, какой фрукт у Кати: рядом с именем Катя 

нарисован апельсин; 

2 балла - верно указан один из способов решения (например, у Кати - 

апельсин, у Маши груша, у Наташи - яблоко). Есть попытка выполнить 

вторым способом (у Кати апельсин, у Маши - яблоко, у Наташи груша), но 

работа не завершена; 

3 балла - найдены правильно два способа решения задачи. 

Задание 2 

Цель. Выявить умение находить заданную фигуру в фигурах сложной 

конфигурации. 

Инструкция.  Найдите на своих листах этот рисунок. (Учитель 

показывает мecто для выполнения задания. Рассмотрите многоугольник. 

Справа на рисунке раскрасьте синим карандашом такие же по форме и по 

расположению многоугольники, как и многоугольник слева». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов  - не приступил к 

выполнению задания; 

1 балл -  задание выполнено 

частично (найден только один 

многоугольник) или ребенок не нашел нужный многоугольник, увидел 

какую-то другую фигуру и закрасил или обозначил ее контур; 

2 балла - найдены и закрашены не все многоугольники; 
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3 балла - правильно найдены и закрашены все 6 многоугольников (или 

выделены их контуры). 

Задание 3 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости 

ИНСТРУКЦИЯ. Это задание вы будете выполнять на клетчатой части 

листа бумаги (указывается место для выполнения задания). Найдите на своих 

листах клеточку, закрашенную в черный цвет. 

  1) Возьмите зеленый карандаш, отсчитайте от черной клеточки влево 3 

клеточки и четвертую закрасьте 

зеленым карандашом. 

2) Возьмите красный карандаш. 

От зеленой клеточки отступите вниз 5 

клеток и шестую закрасьте красным: 

карандашом. 

 

3) Возьмите синий карандаш и 

клеточку, расположенную рядом с 

красной, но левее ее закрасьте синим 

карандашом. 

4) Возьмите желтый карандаш, Отсчитайте от синей клеточки вверх 2 

клеточки и третью закрасьте желтым карандашом)}. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - ученик не приступил к выполнению задания; несколько 

клеток закрашены их расположение не соответствует условию; 

1 балл - выполнен верно TOJIЬKO один пункт задания; допущены 

ошибки в направлении, пересчете клеток, начале отсчета; 

2 балла - выполнены верно два или три пункта задания; 

3 балла  - все пункты задания выполнены верно. 

Задание 4 
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Цель. Выявить уровень развития геометрической наблюдательности 

(зоркости). 

Инструкция. «Здесь вы будете выполнять следующее задание 

(указывается рамочка  для выполнения задания.  Здесь нарисован 

многоугольник. Сколько треугольников вы видите на этом рисунке? 

Запишите в кружке свой ответ». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа; 

1 балл - найдены один, или два 

треугольника;  

2 балла - найдены три треугольника; 

3 балла - найдены все четыре треугольников. 

Задание 5 

Цель. Выявить умение анализировать условие предложенной задачи. 

Инструкция. «Здесь вы будете выполнять следующее задание 

(указывается рамочка с цифрой 5 для выполнения задания). Запишите в 

рамочке ответ на вопрос задачи: 

Я младше сестры на 3 года. Мне 7 лет. Сколько лет сестре?» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа; 

1 балл - дан ответ 4 года, недостаточно сформировано представление 

об отношении, обратном отношению «старше», допущена ошибка в выборе 

действия; 

2 балла - даны ответы 8 или 9 лет: допущены ошибки в подсчете; 

3 балла - задача решена, верно: указан ответ – 10 лет. 

Задание 6 

Цель. Выявить умение правильно представить условие задачи и 

перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов. 

Инструкция. «Найдите на своих листах рамочку с цифрой 6. Здесь вы 

будете выполнять следующее задание. Послушайте задачу: 
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На уроке физкультуры друг за другом бегут 10 учеников. Оля бежит 

второй, а Дима - восьмой.  Сколько ребят бегут между ними?» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - задание выполнено неверно: ответ не связан с условием 

задачи или получен с помощью вычитания: 8-2 = 6; 

1 балл - есть попытка найти решение задачи, используя способ 

моделирования условия, но ответ не найден; 

2 балла - решение выполнено с использованием моделирования 

условия задачи: нарисованы 10 кругов, отмечены третий и девятый круги, а 

круги; расположенные между ними, закрашены или обведены замкнутой 

линией, но числового ответа нет; 

3 балла - задача решена верно: дан ответ - 5 ребят. Решение задачи 

может быть получено с использованием способа моделирования. 

Задание 7 

Цель. Выявить пространственные представления учащихся; выяснить 

умение ребенка намечать план действия до начала выполнения задания, а 

также умение изобразить точно такую же фигуру при изменении ее 

пространственного расположения. 

Инструкция. «Посмотрите на вазочку у меня в руках. (Учитель 

показывает детям перевернутую вверх дном  вазу для цветов.) В эту вазу 

сейчас я не могу поставить цветы. Что надо сделать с вазой, чтобы в нее 

можно было поставить цветы? Найдите на своих листах рисунок к заданию 7. 

(Учитель показывает место для выполнения задания.) В 'эту вазу нельзя 

положить конфеты. Справа по клеточкам нарисуйте вазу так, чтобы в нее 

можно было положить конфеты». 

Оценка выполнения 

задания: 

0 баллов - есть 

попытка изобразить фигуру, 
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но не схвачена общая форма фигуры; 

1 балл - допущены ошибки в изображении нескольких элементов 

фигуры или изображена точно такая же ваза, как и слева, но изменено ее 

пространственное расположение; 

2 балла - допущена ошибка в изображении одного из элементов фигуры 

(верхняя часть, основание или средняя часть). Есть ошибки в подсчете 

клеток; 

3 балла - фигура изображена верно. 

          Задание 8 

Цель. Выявление способности правильно понимать высказывание, а 

также термины «внутри» и «вне». 

Инструкции. «Посмотрите на этот чертеж (указывается чертеж: к 

заданию 8). Найдите на своих листах треугольник, круг, квадрат». 

1) Возьмите красный карандаш и отметьте точку, которая расположена 

внутри круга, но вне треугольника и квадрата. 

2) Возьмите синий карандаш и отметьте точку, которая расположена 

внутри квадрата, но вне круга и треугольника. 

3) Возьмите желтый карандаш и отметьте точку так, чтобы она была 

расположена внутри треугольника и квадрата, но вне круга 

4) Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая расположена 

внутри всех фигур» . 

Оценка выполнения задания: 

о баллов -  поставлены две точки по 

одному и тому же пункту задания;  

1 балл - выполнен верно только один пункт 

задания; 

2 балла - выполнено верно два или три 

пункта задания; 

3 балла - все выполнено верно. 

Задание 9 
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Цель: выявить умение анализировать условие задачи. 

Инструкция. Здесь вы будете выполнять следующее задание 

(указывается место для выполнения задания.  Из кубиков построили башню. 

Синий кубик поставили выше красного, но ниже зеленого. Раскрасьте  

соответствующими карандашами кубики на  листе.  

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - есть попытка выполнить 

задание, но все кубики закрашены неверно; 

1 балл - условие задания выполнено 

частично: синий кубик расположен выше 

зеленого и  выше красного; 

2 балла  - указано верно только 

расположение синего кубика (в центре башни); 

3 балла  - задание выполнено верно. 

Задание 10 

          Цель. Выявить умение классифицировать, самостоятельно находить 

основание для классификации.  

Инструкция. Найдите на своих листах рамочку с числом 10. 

Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается мecmo для 

выполнения задания 10) 

Рассмотрите на своих  листах буквы. Это множество букв надо разбить 

на части. Подумайте, как бы вы это сделали? Попробуйте сделать это двумя 

способами». 

Оценка 

выполнения задания: 

О баллов - есть 

попытка выполнить 

задание, но буквы 

распределены 

неверно; 1 балл - В одном из способов верно записаны буквы одной части 
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множества: например, ученик планировал записать гласные и согласные 

буквы, а написал на своем листе только гласные: у, е; 

2 балла - выполнен верно один способ классификации; 3 балла- 

классификация произведена верно. Задание выполнено двумя способами: 

первый способ - гласные: а, у, е и согласные: В, с К, 8; второй способ - 

заглавные: В, К и строчные: а, у, с, 8, е. 

При выполнении могут быть допущены ошибки в написании букв (в 

варианте: гласные согласные вместо заглавной, написана строчная буква; 

буквы записаны печатным шрифтом и т.п.). Эти ошибки не влияют на общую 

оценку выполнения задания. 

 

 

 


