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что сравнительная степень сдвигов в значениях эмоционального и когнитивного 
компонентов отношения к школе является принципиально сходной. Это свиде-
тельствует, скорее всего, о том, что они развиваются не только синхронно, но и 
вступают в компенсаторные отношения друг с другом. Это, в свою очередь, озна-
чает, что развитие когнитивного компонента минимизирует негативное влияние 
недостаточности позитивного эмоционального отношения к школе. и, наоборот, 
развитие позитивного эмоционального отношения выступает одним из стимулов 
развития когнитивного компонента отношения к школе. 
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школьного возрастов. на конкретных примерах показана реализация концепции уровневой 
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Проблема математического развития обучающихся общеобразовательной 
школы была и остается одной из актуальных проблем теории и практики об-
учения математике. она нашла отражение в таких нормативных документах, 
как «концепция развития математического образования в рФ» (от 24.12.2013), 
Федеральный проект «успех каждого ребенка» [3, 7].

в теории и методике обучения математике накоплен значительный опыт 
по работе с одаренными школьниками. однако в рамках представленной статьи 
ограничимся рассмотрением только одного из аспектов проблемы математиче-
ского развития детей – возможностей дополнительного математического обра-
зования для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

анализ трактовки понятия «математическое развитие школьников» свиде-
тельствует о том, что авторы исследований вкладывают в это понятие целена-
правленный и методически организованный процесс по формированию и разви-
тию качеств математического мышления обучающихся средствами математики: 

«Математическое развитие – это целенаправленная методическая работа 
над формированием и развитием основных свойств и качеств математического 
мышления у каждого ребенка до максимально возможного для него уровня» [1]. 

«Математическое развитие – целенаправленное и методически организо-
ванное формирование и развитие совокупности взаимосвязанных основных 
показателей и качеств математического мышления ребенка и его способностей 
к математическому познанию действительности» [2].

в основу нашего многолетнего исследования положена концепция уровне-
вой дифференциации обучения математике [6].

основные принципы работы с группой мотивированных обучающихся, в 
том числе младших школьников и детей, начиная с пяти-шести летнего возрас-
та, включают в себя следующие:

– принцип дифференцированного и индивидуального подходов к каждому 
обучающемуся;

– принцип постепенного повышения степени самостоятельности каждого 
ребенка при решении математических задач.

как показал практический опыт работы с детьми старшего дошкольного 
возраста и младшими школьниками на базе математической школы, организо-
ванной нил «школа математического развития и образования – 5+», наиболее 
продуктивными методами, способствующими формированию математического 
мышления и математическому развитию, являются: 

– наблюдения,
– вычисления,
– догадки, предположения (гипотезы), 
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– анализ и синтез, 
– проведение собственного исследования,
– открытие субъективно нового в виде обобщения («маленькая теория» по 

а. а. столяру [5]).  
так, например, в работе с дошкольниками (5–6 лет) и первоклассниками 

в основном используются игровые формы с преобладанием наглядности и вы-
полнения детьми практических действий с предметами, моделирующими сю-
жет математической задачи. 

При решении задач акцент делается не на письменные вычисления и за-
писи (так как многие дети еще не умеют писать), а на развитие устной речи и 
логического мышления. решая математические задачи, дети воображают, изо-
бражают сюжет в виде рисунков, моделей, образов.

Примерами таких задач могут быть известные задачи:
1 «коза, волк и капуста» (сюжет задачи моделируется и проигрывается с 

настоящими игрушками «козой», «капустой» и волком», лист бумаги является 
«рекой, разделяющей стол (парту) на два берега»).  

2. раскрась рисунок, если известно, что красная фигура находиться между 
синей и жёлтой, зелёная рядом с жёлтой, а круг раскрашен жёлтым цветом 

3. Задача про ключи и чемоданы (сколько проб в худшем случае надо сде-
лать, чтобы разложить 3 ключа по 3 чемоданам. а 4 ключа? 5 ключей?).

школьники 2–4 классов уже имеют достаточно хорошие навыки письма, 
поэтому к указанным выше формам и методам работы, добавляются и письмен-
ные вычисления, составление таблиц, графиков, схем, подробное оформление 
решения задачи.

к логическим задачам добавляются задачи, в решении которых исполь-
зуются свойства натуральных чисел, четность и нечетность, добавляются по-
нятия простого и составного числа; задачи на вычисления периметров и пло-
щадей геометрических фигур и другие, с учетом программы школьного курса 
математики начальной школы. 

Большое внимание в работе с младшими школьниками  уделяется органи-
зации проектной деятельности и самостоятельной работы над определенным 
математическим проектом с использованием дополнительной литературы и 
интернет-источников.

Приведем примеры проектов разных видов, в соответствии с типологией 
проектов, предложенной в статье [4].

1. историко-методологический индивидуальный проект «Памятники циф-
рам и числам» (выполнил ученик 4 класса гимназии № 9 г.о. тольятти).

основная цель работы: изучить и представить в виде презентации исто-
рию развития цифр от 0 до 9, их изображения в виде памятников в разных горо-
дах мира, а также памятники некоторым числам.
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ниже представлен один из слайдов, посвященный числу π, на последнем 
из которых фото автора проекта с найденной в лесу г. тольятти «скульптурой», 
напоминающей изображение числа π. 

2. теоретический групповой проект «Прямоугольники с заданной площа-
дью» (выполнили совместно ученик 2 класса школы № 25 и ученица 4 класса 
гимназии № 9 г.о. тольятти).

основная цель работы: исследовать прямоугольники с заданной площа-
дью и сформулировать мини-теоремы (математические выводы-предложения, 
верные в определенных условиях и проверенные на определенном числовом 
промежутке, например, на промежутке от 1 до 100; от 100 до 1000).

Мини-теорема 1: если  площадь задана  простым числом, то существует 
всего один прямоугольник с заданной площадью. 

Мини-теорема 2: если площадь задана произведением двух простых чисел, 
то существует два разных прямоугольника с заданной площадью. 

глубина исследования и выводов при работе над математическим проек-
том зависят от индивидуальных особенностей каждого ребенка и уровня его 
математического развития. Задача педагога – направить его исследование на 
самостоятельный поиск путем метода проб и ошибок, рассмотрения множества 
частных конкретных примеров, которые могут затем привести его к догадке 
и формулированию гипотезы. далее работа по доказательству (проверке или 
опровержению своей гипотезы).  
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в 70-х годах ХХ века UNESCO рекомендует расширить сложившееся 

представление о грамотности как о совокупности базовых навыков чтения, 
письма и счета до понятия «функциональная грамотность». Функциональ-
но грамотным признается человек, который способен принимать участие 
во всех видах деятельности, необходимых для эффективного функциони-
рования социальной группы, членом которой он является [11]. Под функци-
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