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Проблема повышения познавательной активности школьни

ков в процессе усвоения знаний всегда была в центре внима

ния научных и практических работников советской школы. Но 

особенно она актуальна сейчас, в период научно-технической 

революции. "В современных условиях, - указывал Л.И.Брежнев 

на ЮСУ съезде КПСС, - когда объем необходимых для человека 

знаний резко и быстро возрастает, уже невозможно делать глав

ную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно при

вивать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориенти

роваться в стремительном потоке научной и политической ин

формации".*) Одним из путей решения этой задачи является 

внедрение проблемного обучения в практику работы школы.

Проблемное обучение, как показали исследования, повыша

ет познавательную активность учащихся, обеспечивает глубокое 

и прочное усвоение учебного материала, интенсивно развивает 

их личность. Этим оно привлекло к себе внимание представите

лей различных отраслей знаний и получило широкое освещение в 

литературе.

В исследованиях философов и дидактов (М.Н.Алексеев, Л.П. 

Аристова, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, И.Т.Огородников, М.Н.Скат- 

кин и др.) показано, что в основе проблемного обучения лежит 

закон материалистической диалектики - единства и борьбы про

тивоположностей, в соответствии с которым основной движущей

I) Л.И.Брежнев. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные 
задачи партии в области внутренней и внешней политики. 
Доклад ХХУ съезду КПСС 24 февраля 1976 г. М., Политиздат, 
1976, стр.93.



силой развития является постоянное возникновение и разреше

ние противоречий. Для учебного процесса характерно "проти - 

воречие между выдвигаемыми ходом обучения учебными и практи

ческими задачами и наличным уровнем знаний, умений и умствен

ного развития школьников". Преодоление противоречий между 

требованиями задачи и наличными знаниями учащихся и является 

характерной чертой проблемного обучения.

В работах психологов установлено, что существует объек

тивная взаимосвязь между процессами решения проблем, усвоения 

знаний и мышления (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.В.Занков, 

Г.С.Костюк и др.), что процесс усвоения знаний по основным 

закономерностям совпадает с процессом решения проблемных за

дач. Поэтому одним из условий повышения эффективности обуче

ния является создание проблемных ситуаций (Д.Н.Богоявленский, 

А.А.Люблинекая, Н.А.Менчинская). В исследованиях выявлены так

же основные условия создания и использования проблемных ситуа

ций в обучении (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин).

В процессе научного изучения педагогических аспектов 

этой проблемы (Д.В.Вилькеев, Н.Г.Дайри, И.Я.Лернер, М.И.Мах

мутов, В.Оконь, Н.А.Половникова, Т.И.Шамова и др.) раскрыты 

характер познавательной деятельности и типы проблемного обу

чения, его структура и способы организации, ряд приемов соз

дания проблемных задач и измерения их сложности и т.д. Неко

торые особенности проблемного подхода выяснены при обучении 

математике в старших классах (Ю.М .Колягин, А.А.Столяр, И.Ф.

I) М.А.Данилов. Процесс обучения в советской школе. М., 
Учпедгиз, 1960, стр.42.



Тесленко и др.). Элементы проблемного обучения нашли отраже

ние в новых учебниках и учебных пособиях по математике для 

младших школьников (М.А.Бантова, Г.Б.Бельтюкова, М.И.Моро, 

А.С.Пчелко, А.М.Пышкало, Л.Н.Скаткин и др.)*

Вместе с тем проведенные исследования далеко не исчер

пывают всех вопросов этой многогранной и сложной проблемы. 

Многие ее стороны еще изучены недостаточно глубоко и разно

сторонне. Особенно слабо разработан методический аспект про

блемного обучения математике в начальных классах, что с неиз

бежностью оказывается на практике. Наша работа и посвящена 

изучению ряда вопросов этой проблемы.

Предметом исследования является выявление оптимальных 

условий для проблемного обучения математике в начальных клас

сах, в частности, для создания системы проблемных задач и 

обучения младших школьников их решению.

Проблемное обучение - это целенаправленный процесс воо

ружения знаниями и развития личности учащихся в результате 

решения ими проблемных задач. Эффективность проблемного обу

чения обеспечивается системой задач и методикой обучения 

учащихся их решению, которые программируют оптимальный уро

вень умственной, прежде всего мыслительной, активности уча

щихся. Для реализации этой цели в условиях начального обуче

ния математике, по нашему предположению, важно создать си - 

стему проблемных задач и методику обучения их решению, которые 

бы обеспечили разнообразную по характеру и постепенно услож

няющуюся умственную деятельность учащихся. При этом должны 

быть обеспечены условия, при которых результаты решения млад-



шипи школьникам* предыдущих проблемных задач выступает в ка

честве средства решения задач последующих. Установление свя

зи между предыдущими результатами и последующими задачами 

должно содействовать повышению самостоятельности учащихся в 

"открытии" ими новых для них знаний и способов дейотвий.

Построенное на основе изложенных положений проблемное 

обучение математике в начальных классах должно содействовать, 

по нашему мнению, созданию условий для активной познаватель

ной деятельности младших школьников, для глубокого и прочно

го усвоения ими знаний и способов действий и выработки у них 

начальных умений самостоятельно приобретать новые знания.

Исходя из этого, были сформулированы следующие з а д а- 

чи и с с л е д о в а н и я :

1. Раскрыть процесс создания системы проблемных задач 

по математике для начальных классов;

2. Создать систему проблемных задач, обеспечивающую по

степенное усложнение знаний и способов действий учащихся;

3. Разработать методику применения проблемных задач в 

обучении математике младших школьников.

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .

При решении указанных задач мы опирались на положения 

марксистско-ленинского учения о воспитании и развитии лич

ности, постановления Коммунистической партии и Советского 

правительства о воспитании и образовании, на результаты ис

следований в области психологии и дидактики, методики обуче

ния математике и передовой опыт работы учителей начальной

школы



С целью решения поставленных задач использовались эм

пирические и теоретические методы исследования: наблюдение, 

беседа, анкетный оцрос, изучение школьной документации, ла

бораторный и обучающий эксперимент, анализ и синтез получен

ное данных, изучение количественных характеристик и зависи

мостей в учебном процессе и др. За время работы над диссер

тацией нами было проанализовано 568 уроков йо математике и 

другим предметам, проанкетировано 211 учителей начальных 

классов, изучено более 700 документов и около 6 тысяч клас

сных и домашних работ учащихся. Проведено 144 лабораторных 

занятия и 928 экспериментальных уроков в средних школах № 3 

и 138 г.Харькова и Ольшанской средней школе Дергачевского 

района Харьковской области. Обобщен 10-летний опыт работы 

автора в школе и 12-летний опыт преподавания методики началь

ного обучения математике в вузе.

Применение указанных'методов дало возможность собрать 

и обработать статистически достаточный материал для решения 

поставленных в исследовании задач.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  р а б о т ы :

- раскрыт процесс создания системы проблемных задач по 

математике для начальных классов: определены критерии и спо

собы отбора учебного материала для проблемного обучения; вы

явлены наиболее рациональные приемы создания проблемных за

дач; путем обобщения определены требования к системе проблем

ных задач и пути их реализации;

- создана новая система проблемных задач по четырем раз

делам учебной программы, которая обеспечивает оптимальную 

трудность ситуации на каждом этапе учебного процесса, приме-



некие различных приемов мыслительной деятельности и этим 

самым повышает познавательную активность учащихся в процес

се обучения;

- на основе достижений советской психологии, дидактики 

и методики математики разработана методика обучения младших 

школьников решению проблемных задач, которая учитывает воз

растные особенности детей и содержание учебного материала;

- впервые прослежена история развития проблемного под

хода в советской методике начального обучения математике; 

определена степень разработанности различных приемов, исполь

зованных в проблемном обучений; намечены перспективы дальней

шего исследования проблемного обучения математике в начальных 

классах.

Практическая значимость работы:

- полученные сведения о процессе создания проблемных 

задач дают возможность учителю в наиболее оптимальном вари

анте готовить учебный материал для проблемного обучения;

- применение созданной системы проблемных задач и ме

тодики обучения их решению значительно повышает глубину и 

прочность знаний учащихся и интенсивность их развития;

- раскрытие истории развития идеи проблемного обучения 

в методике начального обучения математике поможет учителю 

лучше использовать предшествующие достижения науки в прак

тике своей работы.

А п р о б а ц и я  р а б о т ы :

- основные положения диссертации доложены и обсуждены 

на двух республиканских и шести областных и вузовских кон

ференциях и семинарах;



- печатные работы по теме исследования обсуждены и 

получили положительную оценку на двух конференциях учителей 

начальных классов. (1."Початкова школа", 1973, № б; 1976,

№ I ) .

О б ъ е м  и с т р у к т у р а  р а б о т ы  

Диссертация изложена на 173 страницах, состоит из вве

дения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 

В ней 24 таблицы и 20 рисунков. Во введении показаны значе

ние и актуальность проблемы и изложены основные положения, 

которые выносятся на защиту. В первой главе - "Проблемный 

подход в теории и практике начального обучения математике. 

Задачи исследования" - раскрыты основные понятия проблемного 

обучения, показана история развития проблемного подхода в 

советской методике начального обучения математике, сформули

рованы предмет и задачи исследования. Во второй главе - "Си

стема проблемных задач по математике в начальных классах" - 

определены критерии и способы отбора программного материала 

для проблемного обучения, приемы создания проблемных задач, 

требования к ним и пути их реализации. В третьей главе - 

"Методика применения проблемных задач в обучении" - раскры

та методика обучения учащихся решению проблемных задач и ре

зультаты экспериментального обучения. В приложении приведены 

созданные в процессе исследования проблемные задачи.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  

I. Проблемный подход в методике начального обучения 

математике.

В процессе исследования прослежена история развития 

проблемного подхода в советской методике обучения математике



в начальных классах. Идея такого подхода возникла еще в 

конце XIX столетия в связи с начавшимся развитием науки и 

техники. Ее настойчиво пропагандировали прогрессивные пе

дагоги и методисты (К.Д.Ушинский, В.А.Латышев, С.И.Шохор- 

Троцкий и др.). Однако подлинное развитие она получила толь

ко в советской методике начального обучении математике. В 

20-40-е Годы проблема активизации познавательной деятельнос

ти учащихся рассматривалась в трудах, посвященных вопросам 

организации самостоятельной работы учащихся на этапе закреп

ления знаний. В 50-60-е годы эта проблема получила развитие 

в исследованиях вопросов организации самостоятельной работы 

учащихся на этапе первичного усвоения знаний. В 70-е годы 

вопросы активизации познавательной деятельности младших 

школьников выделились в самостоятельную проблему, разработ

ка которой способствовала повышению эффективности обучения.

Многие положения, высказанные раньше, не утратили сво

его 'значения и в настоящее время. В диссертации показаны 

этапы развития идеи активизации познавательной деятельности 

учащихся в методике начального обучения математике. Вскрыта 

степень разработанности этой проблемы.

2. Процесс создания системы проблемных задач.

Для того, чтобы организовать проблемное обучение, необ

ходимо отобрать для этих целей программный материал. Однако 

способы и принципы решения этого вопроса в теории и практи

ке, разработаны еще слабо. В процессе проведенного исследова

ния подтверждена правильность высказывания о том, что наилуч

шие результаты при реализации этой цели достигаются тогда,



когда материал отбирается не по темам уроков, а по целому 

разделу учебной программы. Это обеспечивает выделение опре

деленной системы знаний и способов действий и тем самым об

легчает систематизацию всей совокупности созданных проблемню 

задач* В то же время выяснено, что при проведении отбора це

лесообразно проводить структурно-логический анализ каждого 

отрезка программного материала. Это дает возможность устано

вить в нем число элементов, число отношений между ними, ха

рактер и сложность логических связей, что важно знать при 

определении возможности изучения его'проблемным путем и в 

последующем - при конструировании проблемных задач.

По вопросу принципов отбора учебного материала для про

блемного обучения существует несколько точек зрения. Среди 

них наиболее обоснованной является та, согласно которой про

блемным путем можно изучать общие свойства, законы и способы 

действий, а объяснительно-иллюстративным путем - факты, со

бытия, формировать умения и навыки. Но и эта в основном пра

вильная по своей сущности точка зрения является недостаточ

ной для практического решения обсуждаемого вопроса, так как 

общее носит относительный характер и не всякое общее может 

быть самостоятельно познано учащимися. В диссертации пока

зано, что при решении этого вопроса следует исходить из объ

ективно существующей взаимосвязи между процессом решения 

проблемных задач и процессом мышления. Процесс мышления и 

процесс решения проблемных задач в основных своих частях сов

падают. А мышление - это обобщенное к опосредствованное отра

жение реальной действительности. Отсюда следует, что предне-



том проблемного изучения могут быть обобщенные знания и 
способы действий, опосредствованные опытом учащихся. Все 

другие знания и способы действий должны целенаправленно 

изучаться репродуктивным путем.

Однако соотношение между обобщенными и единичными зна

ниями в учебных предметах и классах разное. С повышением 

класса увеличивается доля первого и понижается доля второ

го материала. В связи с этим возникает вопрос о возможнос

ти и целесообразности изучения проблемным путем всего объ

ема обобщенных знаний и способов действий. Существует мне

ние, что в старших классах этого сделать невозможно из-за 

недостатка времени. Это утверждение некоторые педагоги пере

несли и на обучение младших школьников. Однако доля обобщен

ного материала в начальных классах незначительна. Поэтому 

нами было сделано предположение о том, что в условиях началь

ных классов по математике возможно и целесообразно проблем

ное изучение всего объема обобщенных знаний и способов дей

ствий, опосредствованных опытом детей.

Руководствуясь указанными положениями, был проведен 

структурно-логический анализ четырех наиболее важных разде

лов учебной программы и на основании этого выделен для про

блемного обучения материал, представленный в таблице № I.

Таблица № I.

Программный материал, выделенный для проблемного 
_____________  обучения

Разделы
программы С о д е р ж а н и е

і 2
Нумерация чисел Понятия: натуральные числа, нуль,



I :: 2

счетные единицы, натуральный ряд чисел, 

система счисления, разряды и классы.

Законы и правила: а) свойства каж

дого числа и натурального ряда чисел; 

б) отношения между числами натурального 

ряда и между разрядными единицами.

Способы образования чисел натураль

ного ряда в пределах каждого концентра, 

новых счетных единиц - десятка, сотни, 

тысячи, системы отчисления, комбинирован

ных приемов счета, разрядов и классов.

Свойства ариф

метических дей

ствий и вычисли

тельные приемы, 

основанные на 

них.

Законы и правила: а) свойства суммы- 

прибавление к сумме числа и к числу суммы; 

б) свойства разности - вычитание числа из 

суммы и суммы из числа; в) свойства произ

ведения - умножение числа на сумму и сум

мы на число; г) свойство частного - деле

ние суммы на число.

Способы действий: а) прибавление чи

сел, основанное на свойствах суммы; б) вы

читание чисел, основанное на свойствах раз' 

ности; в) внетабличное умножение, основан

ное на свойствах произведения; г) внетаб

личное деление, основанное на свойствах 

частного.



Зависимости между 

компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий.

Законы и правила: зависимости меж

ду компонентами и результатами арифме

тических действий сложения, вычитания, 

умножения и деления.

Способы действий: нахождение неиз

вестного слагаемого, уменьшаемого, вы

читаемого, сомножителя, делимого и де

лителя.

Величины и едини

цы их измерения.

Понятия: величина, длина, масса, 

емкость.

Законы и правила: а) свойства - 

длину, массу, емкость можно измерить; 

б) отношения между величинами и мерами 

их измерения, метрической системой мер 

и десятичной системой счисления.

Способы действий: измерение длины, 

массы, емкости, образование новых еди

ниц измерения.

Весь этот программный материал был включен в структуру 

уроков в виде 150 проблемных задач. На их решение потребо

валось около 1200 минут, т.е. в среднем около 8 минут на 

каждую задачу. Не меньше времени затрачивается на первичное 

усвоение этого материала при объяснительно-иллюстративном 

способе обучения. В то же время при проблемном подходе зна

чительно выше результаты - достигаются более глубокие и проч

ные знания школьников и более высокий уровень их развития. 

Этим самым подтверждена выдвинутая гипотеза о том, что в



условиях обучения математике в начальных классах возможно и 

целесообразно проблемное изучение всего объема обобщенных 

знаний, опосредствованных опытом младших школьников.

На основе отобранного программного материала должны быть 

созданы проблемные задачи. В литературе описывается ряд при

емов их создания. Но далеко не все они пригодны для началь

ных классов. В процессе исследования было установлено шесть 

приемов, при помощи которых можно создать самые разнообраз

ные задачи с учетом специфики учебного предмета и особенно

стей младших школьников.

Первый прием предполагает подбор нескольких компонен

тов, которые различаются всеми признаками, кроме существен

ных, или сходных по всем признакам, кроме существенных, и 

предъявление требования найти общие или различные признаки.

Для нахождения общего или различного, являющегося тре

бование задачи, надо выделить из данного объекта его основ

ное свойство, составляющее новое программное знание. В про

цессе решения таких задач дети самостоятельно устанавлива

ют наличие однородных свойств у группы предметов, что явля

ется основой для формирования понятий.

Второй прием состоит в том, что в условие задачи вклю

чаются компоненты, находящиеся в причинно-следственной за

висимости, и предъявляется требование установить эти зави

симости. В этих задачах необходимо найти причину по следст

вию или следствие по данной причине. Причинно-следственные 

зависимости могут быть между условиями и результатом, усло

виями и способом действия, результатом и способом действия.



Третий прием предусматривает создание ситуации, которую 

нельзя преобразовать известными способами, и предъявление 

требования найти новый способ решения. При этом возможны 

два случая: а) когда применение нового способа действий обу

славливается условиями задачи; б) когда применение нового 

способа действий является требованием задачи. В первом и во 

втором случаях противоречие возникают потому, что учащиеся 

не могут первоначальную заданную ситуацию преобразовать в 

конечную известными им способами действий. Чтобы преодолеть 

это противоречие, надо глубоко проанализировать условия за

дачи и на основе этого найти способ действия, адекватный 

заданным условиям.

Четвертый прием предполагает создание новых для детей 

условий, которые могут быть преобразованы известными спосо

бами, и предъявление требования провести необходимые преоб

разования. При постановке такой задачи противоречие возни

кает потому, что в опыте детей не было связей между новой 

для них заданной ситуацией и известными им способами дейст

вий. Чтобы преодолеть его, надо самостоятельно осознать, 

что известные им способы действий правомерны и для новых 

условий, т.е. должны осознать возможность переноса дейст

вий с известной в новую ситуацию.

Пятый прием состоит в том, что в условие задачи вклю

чается излишняя информация и предъявляется требование най

ти искомое. Чтобы преобразовать первоначальную ситуацию 

такой задачи, надо отобрать необходимую для этого информа

цию. Но этого сразу сделать учащиеся не могут потому, что 

они не знают принципов ее отбора, в связи с чем возникает



проблемная ситуация. Чтобы преодолеть возникшее затрудне

ние, необходимо проанализировать условие задачи и на этой 

основе установить принципы отбора требуемой информации, 

составляющей программное знание.

Шестой прием - рассогласование связей между компонен

тами двух или более множеств и предъявление требования ус

тановить адейватность между ними. Учащимся дают все необ - 

ходимые данные, условия и способы действий. Но в множест - 

вах нарушена связь между условиями и адекватными им спосо

бами действий. Привести эти компоненты в соответствие можно 

только на основе определенного программного знания, которое 

еще неизвестно учащимся. Решая такую задачу, они усваивают 

новые знания.

Существует определенная зависимость между содержанием 

программного материала и приемами создания проблемных задач 

Первым приемом в большей части создаются задачи, целью ко

торых является формирование у школьников математических по

нятий, вторым и пятым - усвоение законов и правил, третьим 

и четвертым - способов действий. Это дает возможность учи

телю по содержанию материала определять наиболее целесооб

разные приемы создания задач.

Завершающим этапом в подготовке программного материала 

для проблемного обучения является формулирование задач, кото

рые в соответствии с положениями психологии, дидактики и ме

тодики должны обеспечить: а) возникновение проблемных ситу

аций; б) изучение программного материала в определенной си

стеме; в) постепенное усложнение знаний и способов деятель-



ности; г) сочетание логических форм мышления; д) различный 

уровень интеллектуальной активности учащихся; е) изучение 

программного материала различного содержания.

Для создания проблемной ситуации необходимо обеспечить 

возникновение противоречий между требованием задачи и налич

ными знаниями учащихся, то-есть создать ситуацию определен

ной трудности. Такая ситуация возникает в тех случаях, ког

да отношение между сложностью задачи и возможностями уча

щихся приближается к единице. Практически ситуацию такой 

трудности создает задача, которая решается учащимися под 

руководством учителя или при непоЬредственном его содейст

вии. В условиях фронтальной работы с классом этому требова

нию отвечает задача, которую решают учащиеся с высокими уче

бными возможностями после первой инструкции, со средними - 

после второй и с низкими -г при непосредственной помощи учи

теля.

Создать проблемные задачи такой сложности можно путем 

варьирования ее компонентами с учетом возможностей учащих

ся. Среди компонентов, определяющих возможности учащихся, 

наиболее важными являются обученность, обучаемость, работо

способность и отношение к учению. Из числа компонентов, опре

деляющих сложность задачи, наибольшее значение имеют учет 

числа элементов, степени их обобщенности и абстрактности, 

числа отношений между элементами и числа операций, необходи

мых для решения задачи.

Усвоение учащимися знаний в необходимой системе при 

проблемном обучении обеспечивается соответствующей систе

мой проблемных задач. Система задач может иметь разное ос



нование. При решении этого вопроса наиболее целесообразный 

является тот подход, согласно которому система представля

ется как совокупность с заданинм внутренним отношением (А.И. 

Уемов). Для образования системы задач необходимо, чтобы од

но или другое их свойство находилось в отношениях между собой 

Отношения могут устанавливаться между числом элементов, свя

зей, операций, степенью абстрактности и обобщенности и слож

ностью задач.

Постепенное усложнение знаний и способов деятельности 

учащихся достигается путем целенаправленного подбора указан

ных выше компонентов задачи. Среди них наибольшее значение 

имеет варьирование степенью абстрактности и обобщенности 

компонентов задачи и числом связей между ними. Сочетание 

логических форм мышления в системе задач обеспечивается це

ленаправленным конструированием характера отношений между 

данными задачи и результатом ее решения.

Программирование деятельности учащихся различного уров

ня интеллектуальной активности обеспечивается постановкой 

задач трех типов: конструктивных, реконструктивных и на пе

ренос. Эти задачи предполагают самостоятельные действия 

учащихся, в результате которых они в первом случае осозна

ют совершенно новые для себя знания, во втором - реконстру

ируют известные знания в новые и в третьем - переносят зна

ния в новые для них ситуации. С целью изучения программного 

материала различного содержания необходимо целенаправленно 

конструировать проблемные задачи на усвоение понятий, мате

матических законов и способов действий.



Анализ экспериментального материала показал, что вы

полнение этих требований при составлении проблемных задач 

является непременным условием их эффективности в процессе 

начального обучения математике.

3. Система проблемных задач по математике в начальных
_______________к л а с с а х_________________________

В соответствии с приведенными выше положениями в про

цессе исследования было создано и систематизировано 150 про

блемных задач по указанным выше четырем разделам учебной 

программы. Вся совокупность задач отвечает предъявляемым к 

ним единым требованиям. В то же время система задач по раз

личным разделам имеет свои особенности.

По разделу "Нумерация целых неотрицательных чисел" она 

в точном соответствии с учебной программой предполагает по

следовательное движение от понимания свойств и способов об

разования чисел натурального ряда к осознанию свойств нату

рального ряда и способов образования новых счетных единиц.

По разделу "Свойства арифметических действий" система 

представляет собой законченный цикл для каждого свойства, 

состоящий из 6 задач. Каждая задача в этом цикле выполняет 

свою дидактическую функцию. По каждому свойству задачи пре

дусматривают: а) раскрытие основных признаков изучаемых 

свойств арифметических действий; б) осознание значения при

менения этих свойств для решения математических задач; 

в) усвоение вычислительных приемов, основанных на соответст

вующем свойстве. В каждом цикле одна задача выступает как 

основная, в которой неизвестное составляет основное знание, 

усваиваемое на данном этапе. Другие задачи выступают как



вспомогательные, позволяющие раскрыть частные знания. Реше

ние первых трех задач предполагает последовательный переход 

от действий с предметными множествами к действиям над числами, 

что обеспечивает усвоение учащимися сущности свойств арифме

тических действий. Затем идет задача на раскрытие условий, 

при которых каждый способ является рациональным. И заключают 

этот ряд одна или две задачи, при решении которых осознаются 

новые для школьников вычислительные приемы.

По разделу "Зависимости между компонентами и резуль

татами арифметических действий" система задач обеспечивает 

постепенный переход от осознания зависицости между целым и 

его частями на основе наблюдений и непосредственных дейст

вий с предметными множествами к пониманию взаимосвязи меж

ду действиями с предметными множествами и арифметическими 

действиями, а затем к усвоению взаимосвязи между элемента

ми арифметических действий. Одновременно с этим по каждой 

теме данного раздела последовательный ряд задач имеет неко

торые особенности. По теме "Нахождение неизвестного слагае

мого" задачи предусматривают одновременное осознание спосо

бов нахождения неизвестного первого и второго слагаемого.

По теме "Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого" 

задачи предполагают последовательное усвоение сначала одного, 

а потом второго неизвестного. По темам "Неизвестные сомножи

тели" и "Неизвестное делимое и делитель" последовательные 

ряды задач имеют своеобразный вид: первые задачи программиру

ют раздельное усвоение способа нахождения неизвестного одно

го и другого компонента, а последующие - одновременное осоз

нание всех других вопросов, относящихся к этим компонентам.



И, наконец, по разделу "Величины и единицы их измере

ния" система задач предполагает движение от усвоения сущно

сти величины к осознанию возможности и необходимости ее из

мерения, а от него - к пониманию того, что для определения 

величины каждого рода нужны единые (одинаковые) единицы из

мерения, что для измерения больших величин каждого рода удоб

нее применять большие, а для меньших - меньшие единицы измере

ния.

Таким образом, данная система проблемных задач отвеча

ет предъявляемым к ним дидактическим требованиям и учитывает 

особенности изучаемого младшими школьниками программного ма

териала.

4. Методика обучения решению проблемных задач

В процессе исследования разработана методика обучения 

учащихся решению проблемных задач. Она предполагает поэтап

ное обучение их решению (Н.Г.Дайри, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, 

А.И. батюшкин, М.И.Махмутов и др,), исходит из необходимости 

вести детей от предметной деятельности к перцептивной, а от 

нее - к мыслительной и речевой (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина 

и др.), опирается на положения, аогласно которым знания ус

ваиваются в процессе аналитико-синтетической деятельности 

школьников и качество знаний зависит от степени овладения 

приемами этой деятельности (Д.Н.Богоявленский, Е.Н.Кабанова- 

Меллер, А.А.Люблинекая, Н.А.Менчинская и др.).

В соответствии с этим данная методика включает в себя 

несколько этапов решения проблемных задач, а каждый этап -



систему методов и приемов, которые обеспечивают необходимый 

уровень самостоятельности и познавательной активности учащих

ся.

Первый этап - создание проблемной ситуации. Он преду

сматривает: а) постановку проблемной задачи путем организации 

действия с предметными множествами, наблюдения предметов и яв

лений или речевой ее формулировки; б) попытку .решения задачи 

известными способами, в результате которой актуализируются зна

ния и известные способы действий, сличаются знания с требова

ниями задачи, устанавливается несоответствие между ними; 

в) возникновение и формулирование проблемной ситуации; г) фор

мирование потребности разрешить проблемную ситуацию.

Второй этап - анализ и синтез данных проблемной задачи, 

предполагающий: а) выделение нескольких признаков, характерных 

для возникшей ситуации; б) установление среди них существенных 

и несущественных признаков; .в) определение существующей зави

симости между ними. Анализ и синтез предполагают движение мыс

ли от осознания вопроса задачи к рассмотрению ее условия (вос

ходящий анализ) или движение мысли от условия к ее вопросу 

(нисходящий синтез).

Третий этап - выдвижение гипотезы и планирование решения 

задачи. Гипотеза высказывается в форме предположения. Предполо

жение доказывается путем выведения из него следствия. Реали

зация принятой гипотезы планируется путем: а) расчленения ве

роятного способа действий на его составляющие операции; б) вы

явления возможных вариантов в последовательности проведения 

операций; в) установления наиболее оптимального варианта в по

следовательности операций для данного конкретного случая;



г) определения наиболее целесообразной формы умозаключения.

Четвертый этап - реализация и проверка плана решения 

задачи. Решаются проблемные задачи в младших классах путем: 

а) специального преобразования действий; б) изменения усло

вий проблемной задачи; в) построения логических доказательств 

правильности решения задачи.

Пятый этап - обобщение и абстрагирование полученных 

энаний в процессе решения задачи-предполагает: а) абстраги

рование знаний путем закрепления их в терминах; б) обобщение 

знаний путем применения усвоенных терминов к другим математи

ческим объектам, имеющим подобные признаки.

Все этапы решения проблемных задач предусматривают 

систематический контроль и самоконтроль за процессом выполне

ния действий учащимися.

5. Результаты экспериментального обучения.

Эффективность разработанной системы проблемных задач и 

методики обучения учащихся их решению подтверждена результа

тами обучающего эксперимента и опытной работы, в процессе ко

торых применялись различные методы определения уровня усвоения 

знаний учащимися и степени продвижения в их развитии.

С этой целью при обучении нумерации было проведено по 2 

контрольных работы в каждом классе, которые включали задания 

различного уровня сложности и предполагали оценку их результа

тов по двенадцатибалльной шкале (В.П.Беспалько). В эксперимен

тальных классах результаты оказались лучшими, чем в контрольных 

классах,по всем уровням: на распознавание - 0,92 и 0,86, на 

воспроизведение - 0,88 и 0,74, на применение знаний на практи-



ке - 0,88 и 0,56 и на решение творческих задач - 0,68 и 0,46. 

Замечено последовательное увеличение разрыва в степени усво

ения материала с переходом от одного уровня к другому (табли

ца № 2). Если результаты усвоения изучаемого материала на 

втором уровне равнялись I : 0,86, то на третьем - I : 0,81, 

а на четвертом - I : 0,49. Это объясняется тем, что система

тическое решение проблемных задач содействовало уже более 

интенсивному развитию личности учащихся.

Таблица № 2.

Результаты выполнения контрольной работы учащимися 

экспериментальных и контрольных классов по разделу "Нумера

ция чисел".

Уровни 
усвоения

Экспериментальные
классы

Контрольные
классы

Параметры
усвоения

Оценка 
в баллах

Параметры
усвоения

Оценка 
в баллах

II 95,0 б 81,5 5

III 90,0 8 72,9 7

IV 89,0 II 43,5 0

Для проверки эффективности обучения с применением си

стемы проблемных задач при изучении свойств арифметических 

действий было проведено четыре контрольных работы в первом 

и две - во втором классе, которые требовали: а) показать 

способы решения числовых примеров и преобразования буквен

ных выражений; б) решение примеров самыми"удобными" спосо

бами. Буквенные выражения были введены в контрольные рабо

ты для того, чтобы выявить способность учащихся к самоcто-



ятельным действиям, к переносу знаний на новую ситуацию.

Чтобы эти действия оказались возможными, учащиеся экспери

ментальных и контрольных классов по единой инструкции были 

ознакомлены с буквенной символикой.

Для того, чтобы судить об эффективности обучения в це

лом, мы свели результаты выполнения заданий первого и второ

го вида к единым показателям. Для этого каждый уровень вы

полнения задания условно оценили: в задании первого вида 

+1 - раскрыто три способа, +0,5 - два способа, -0,5 - один 

способ, -I - ни одного способа решения; в задании второго 

вида +1 - правильно решен пример, -I - не решен пример. На 

основе этого для экспериментальных и контрольных классов 

были получены средние арифметические оценочные баллы по фор

муле: х = • где И - число правильных ответов каж

дого уровня, _зи -  оценочный балл, А —  - число всех решений. 

Обработка материала по 4 контрольным работам, включавшим 16 

заданий, позволили сделать вывод о том, что обучение с приме

нением созданной нами системы проблемных задач значительно 

эффективнее, чем то, которое принято в настоящее время в прак

тике работы школы (Таблица К» 3).

Таблица № 3.

Результаты выполнения контрольных работ по разделу 

"Свойства арифметических действий и вычислительные приемы".

К л а с с ы  :
<
«

: Средние арифмети- : 
: ческие оценочные : 

баллы

*

: Отношение
>

Экспериментальные 1,42 I

Контрольные 0,76 0,54



При изучении зависимости между компонентами и результа

тами арифметических действий были проведены три контрольные 

работы, которые состояли из двух частей: действия с числами 

и преобразование буквенных выражений. Для оценки работ были 

выделены три критерия: правильность составления уравнения, 

определение "д" и правильность вычисления. В результате вы

яснилось, что учащиеся экспериментальных классов значитель

но меньше допустили ошибок при составлении уравнений и их 

решении, лучше овладели умением переводить на математический 

язык процессы и явления окружающей действительности (состав

ление уравнений по условиям задач), показали более высокий 

уровень обобщения по данному разделу.

Т&к, при выполнении третьей контрольной работы из 520 

человеко-решений в экспериментальных классах оказалось пра

вильными 410 (78,8%), а в контрольных классах 183 (35,2%), 

что равно отношению I : 0,45. Если учесть, что дети самосто

ятельно переносили способы действий с числами на действия с 

буквами, то полученные результаты в экспериментальных клас

сах следует признать достаточно высокими.

При изучении величин и единиц их измерения контрольные 

задания предполагали: а) воспроизведение единиц измерения и 

отношения между ними; б) выделение существенного признака, 

каким является величина; в) установление связи между метри

ческими мерами измерения и десятичной системой счисления.

Анализ выполнения этих задач также показал значитель

ные преимущества экспериментальной методики обучения по 

сравнению с методикой, применяемой в школе. Учащиеся экспе

риментальных классов не только овладели навыками измерения



заданной величины (длины, емкости и т.д.), но и показали 

более высокие способности к обобщению и классификации за

данных объектов, что говорит о более интенсивных сдвигах в 

их развитии.

Поскольку учащиеся экспериментальных и контрольных клас

сов при изучении указанных разделов учебной программы работа

ли в совершенно одинаковых условиях, то можно утверждать, что 

лучшие результаты в экспериментальных классах достигнуты за 

счет системы проблемных задач и методики обучения их решению.

Таким образом, в процессе исследования получены следую

щие результаты:

1. Выяснено, что организация проблемного обучения тре

бует целенаправленной подготовки программного материала, ко

торая включает в себя педагогически обоснованный отбор зна

ний и способов действий, определение приемов создания про

блемных задач, их конструирование и систематизацию. Наилуч

шие результаты при этом достигаются,когда необходимые зна

ния и способы действий отбираются по целому разделу учебной 

программы, а не отдельным темам уроков, и когда проводится его 

структурно-логический анализ.

2. Доказано, что предметом проблемного обучения являют

ся обобщенные знания и способы действий, опосредствованные 

опытом учащихся, что в условиях начального обучения математи

ке вполне возможно и целесообразно на этапе первичного усво

ения выделение для этих целей всего объема такого материала 

учебной программы.

3. Установлено, что наиболее рациональными приемами 

создания проблемных задач по начальной математике являются:



а) подбор нескольких компонентов, которые различаются все

ми признаками, кроме существенных, или сходны по всем приз

накам, кроме существенных; б) включение в условие компонен

тов, находящихся в причинно-следственной зависимости; в) со

здание ситуации, которую нельзя преобразовать известными 

способами; г) создание новых для учащихся условий, преобра

зуемых известными способами; д) включение в условие излиш

ней информации; е) рассогласование связей между компонентами 

двух или более множеств.

4. Показано, что создаваемые задачи должны обеспечить: 

а) возникновение проблемных ситуаций; б) изучение программно

го материала в системе; в) постепенное усложнение знаний и 

способов действий; г) сочетание логических форм мышления;

д) различные уровни познавательной активности учащихся;

е) изучение программного материала различного содержания.

Основными способами реализации этих требований соответ

ственно являются: а) обеспечение оптимальной сложности за

дач с учетом возможностей учащихся; б) установление напе

ред заданного отношения между фиксированными свойствами 

задач; в) постепенное увеличение числа компонентов задачи 

и их сложности; г) конструирование задач с отношениями ло

гического следования между данными и результатами их реше

ния и задач, в которых такое отношение отсутствует; д) со

четание задач конструктивных, реконструктивных и на перенос; 

е) создание задач на усвоение математических понятий, зако

нов и способов действий.

5. В соответствии с приведенными выше требованиями и 

способами их реализации создано и систематизировано 150 про



блемных задач по четырем разделам учебной программы 1-2 

классов: нумерации чисел, свойствам арифметических действий, 

зависимостям между компонентами и>результатами арифметичес

ких действий, величинам и единицам их измерения. По каждому 

разделу последовательный ряд задач имеет свои особенности, 

вытекающие из специфики учебного материала и возможностей 

учащихся.

6. Разработана методика обучения младших школьников 

решению проблемных задач, в основу которой положено три 

принципа: а) поэтапный переход от создания проблемной си

туации к анализу и синтезу данных задачи, а от него - к 

выдвижению гипотезы и планированию, реализации плана и про

верке правильности решения, к обобщению и абстрагированию 

полученных данных; б) движение от действий с предметными 

множествами к действиям с числами; е) сочетание приемов 

умственной деятельности учащихся.

7. Раскрыты этапы развития идеи проблемного обучения

в советской методике начального обучения математике, степень 

разработанности ее вопросов, что облегчит ориентировку учи

теля в данной проблеме.

8. Экспериментально доказано, что применение созданной 

в процессе исследования системы проблемных задач и методики 

обучения их решению обеспечивает, по сравнению с существую

щей методической системой, более глубокие и прочные знания 

и более интенсивное развитие личности младших школьников.

9. Дальнейшее исследование проблемного обучения матема

тике в начальных классах должно идти путем создания систе-



мы проблемных задач и определения их особенностей по другим 

разделам учебной программы, разработки вопросов проблемного 

обучения на этапе закрепления, повторения и систематизации 

знаний, выявления способов дифференциации и наиболее опти

мальных условий для коммунистического воспитания младших 

школьников.
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