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ным материалом и традиционными способами 
передачи полученной информации. Но, учи-
тывая огромный скачок умственного развития 
и потенциал нового поколения, этого недоста-
точно для развития творческих способностей. 
Задача педагога научить детей манипулировать 
с разнообразными по качеству, свойствами ма-
териалами, использовать нетрадиционные спо-
собы изображения. В этот творческий процесс 
можно включить размывание краски пальцами, 
рисование воском, мылом, нитками, пластили-
ном и так далее, а также комбинировать разные 
материалы, используя смешанные изобрази-
тельные техники.

Вот только некоторые из способов нетради-
ционного рисования используемые в нашем до-
школьном учреждении.

Печать листьев.
Гуляя с детьми на участке детского сада, 

можно собрать листья с разных деревьев 
и кустарников, отличающиеся по форме, раз-
меру и окраске. Листья покрывают гуашью, 
и кладут на бумагу, получается цветной отпеча-
ток растения.

Рисование пальчиками.
Это способ примакивания пальцев руки 

к поверхности листа разными способами (кон-
чиками – подушечками пальцев, боковой сторо-
ной фаланги) для получения разных отпечатков. 
Данный прием позволяет детям почувствовать 
изобразительный материал и его свойства.

Рисование методом тычка.
Для рисования методом тычка необходимо 

взять ватную палочку и обмакивая ее в краску 
вести по готовому контору рисунка, а затем 
заполнить и внутри рисунка, изображаемый 
объект получается интересной, неоднород-
ной фактуры.

Пластилинография – принцип данной тех-
ники заключается в создании лепной картины 
с изображением объектов с помощью пластили-
на, создавая изображение по замыслу либо имея 
контур предмета «закрасить» его с помощью 
пластилина размазывая его пальцем не выходя 
заграницы рисунка.

Оттиск поролоном –ребенок прижимает по-
ролон к штемпельной подушке с краской и на-
носит оттиск на бумагу, получается имитация 
фактурности пушистой поверхности.

Доступность использования нетрадицион-
ных техник определяется возрастными особен-
ностями дошкольников. Начинать работу сле-
дует с таких техник, как рисование пальчиками, 
ладошкой, обрывание бумаги и т. п., но в стар-
шем дошкольном возрасте эти техники допол-
нят художественный образ, создаваемый с по-
мощью более сложных техник: кляксография, 
монотипия, рисование нитью и т. д.

Умения видеть красоту природы, радо-
ваться ей воспитывает эмоционально положи-

тельное отношение на основе эстетического 
восприятия, вызывающее добрые чувства и по-
буждающее детей бережно относится к живым 
существам. 

Таким образом, используемые в практиче-
ской деятельности формы и методы экологиче-
ского образования и изобразительной деятель-
ности можно рассматривать как единую систему 
по формированию у детей дошкольного возрас-
та ценностного отношения к природе через ху-
дожественно – эстетического развития.
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Необходимость формирования у учащихся 
начальной школы логической последовательно-
сти действий при выполнении геометрических 
построений обусловлена тем, что она имеет 
ведущую роль в начальном образовании. Не-
маловажно и то, что появилась необходимость 
разрабатывать новые подходы и повышать ка-
чество образовательной деятельности. Об этом 
свидетельствуют стратегические документы, 
определяющие роль и место начального образо-
вания, а именно Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Миноб-
рнауки России, и Концепция развития математи-
ческого образования в Российской Федерации, 
которая утверждена приказом Минобрнауки 
России от 24 декабря 2013 года [1, 2]. В новом 
документе требования к результатам обучения 
сформулированы с учетом компетентностного 
подхода к оценке знаний, включая требования 
к содержательной линии «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры». Цель на-
шей статьи заключается в изучении теоретиче-
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ских основ и использования геометрического 
материала в начальной школе с целью форми-
рования алгоритмических знаний у учащихся 
начальной школы при выполнении геометриче-
ских построений во время учебной деятельно-
сти по математике.

В младшем школьном возрасте осущест-
вляется активное становление психических 
процессов: памяти, восприятия, мышления. 
Геометрический материал в большей мере со-
ответствует основному в младшем школьном 
возрасте виду мышления – образному, чем 
арифметический и алгебраический материа-
лы. Учебный предмет математики в начальной 
школе носит в себе геометрический материал, 
который нацелен на развитие и совершенство-
вание пространственной ориентации обучаю-
щихся, формирование базовых геометрических 
понятий, а также логических компетенций. 
Реализация этих положений требует развития 
мыслительных операций и дает предпосылки 
для пространственного и понятийного мыш-
ления. Курс математики сочетает в себе высо-
кий уровень абстрактности и наглядности [5]. 
А также он предполагает научение младших 
школьников выполнению инструкций и про-
стейших алгоритмов.

Эти два свойства помогают учащимся в луч-
шей мере усвоить материал. Рассмотрим по-
строение фигур на бумаге.

Важная задача геометрии – построение фи-
гур с заданными свойствами при помощи чер-
тежных инструментов [3]. Мы будем рассматри-
вать только те построения, выполнить которые 
можно при помощи циркуля и линейки.

Два этих универсальных предмета обяза-
тельно должны входить в канцелярский набор 
каждого школьника.

Существуют определенные и установлен-
ные условия, соблюдение которых является обя-
зательным при построении фигур при помощи 
линейки и циркуля.

Линейка используется в качестве инстру-
мента, который позволяет построить:

а) отрезок, который соединяет две постро-
енные точки;

б) прямую, которая проходит через две по-
строенные точки;

в) луч, который исходит из построенной точ-
ки и проходит через другую построенную точку. 

Циркуль – инструмент, который позволя-
ет построить:

а) окружность в случае, если даны ее центр 
и отрезок, равный радиусу (или его концы);

б) любую из двух дополнительных дуг 
окружности в случае, если построены ее центр 
и концы этих дуг;

в) отрезок, равный данному.
С помощью линейки и циркуля также мож-

но изобразить:

а) любое конечное число общих точек двух 
построенных фигур в том случае, если такие 
точки существуют;

б) точку, которая заведомо не принадлежит 
какой-нибудь построенной фигуре;

в) точку, которая принадлежит какой-нибудь 
построенной фигуре [3].

Построения, которые точно  можно произ-
вести с помощью написанных выше чертежных 
инструментов, называются основными.

При помощи этих построений решается 
часть простых задач, которые часто встречают-
ся при решении более сложных. Эти задачи счи-
таются элементарными и описание их решения 
не дается в том случае, если они встречаются 
при решении более сложных задач. Выбор про-
стейших задач является условным.

Задачу на построение можно считать решен-
ной, если указан способ построения фигуры, до-
казано, что в результате выполнения указанных 
построений действительно получена фигура со 
свойствами, которые требуются.

Установление последовательности действий 
в ходе решение задачи является условием фор-
мирования навыка, составляющего инструмен-
тальную основу компетенции учащегося. Реше-
ние задачи этого вида требует знания алгоритма 
действий, включающего следующие этапы: 

1. Анализ. На этой ступени совершается поиск 
решения задачи. Его окончательная цель – опреде-
ление последовательности, состоящей из глав-
ных или же основных построений, которые 
приводят к построению нужной фигуры. Также 
решение геометрической задачи на вычисление 
и доказательство: поиск такой последователь-
ности происходит одновременно с чертежом, 
иллюстрацией, помогающими установить со-
гласованности и зависимые положения между 
данными искомыми фигурами.

2. Построение. Этот этап решения пред-
ставляет собой непосредственное выполнение 
на чертеже выявленного алгоритма с помощью 
выбранных инструментов построения. 

3. Доказательство. Цель этого этапа – дока-
зательство того, что фигура правда искомая и со-
ответствует всем условиям. 

4. Исследование. Оно состоит в выяснении, 
всегда ли задача имеет решение; если не по-
стоянно, то при каких конкретных материалах 
и сколько решений она имеет. При этом счита-
ются разными решения, которые дают неравные 
фигуры (или же если и равные, то расположен-
ные различно относительно фигуры, с которой 
связывалось построение) [3].

Кроме того, существует надлежащий ми-
нимум из элементарных задач на построение, 
уметь решать который необходимо каждому 
ученику начальной школы, а соответственно, 
уметь строить следующие геометрические фи-
гуры (основные понятия планиметрии):

• отрезок и луч;
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• угол (прямой, острый и тупой), смежные 

и вертикальные углы;
• параллельные и перпендикулярные прямые; 
• треугольник (прямоугольный, остроуголь-

ный, тупоугольный, равнобедренный, равносто-
ронний); 

• четырехугольник (выпуклый и невыпу-
клый), параллелограмм, трапеция, прямоуголь-
ник, ромб, квадрат;

• многоугольник (выпуклый и невыпуклый), 
многоугольная фигура;

• окружность и касательная к окружности, 
круг. 

Процесс решения более сложных задач на по-
строение разбивается на четыре этапа и основы-
вается на умении решать простейшие задачи [4].

Именно усвоение необходимых навыков по-
могает в дальнейшем быстро и качественно ус-
ваивать более сложные геометрические фигуры 
и элементы и принцип решения более сложных 
задач на построение.

Таким образом, изучив материал, предло-
женный в различных источниках, мы выявили 
значение геометрического материала в началь-
ной школе. Прежде всего, это формирование ло-
гической последовательности действий.

В ходе работы с данной темой нами были 
сделаны следующие выводы: 

Во-первых, именно геометрический матери-
ал в значительно большей степени соответству-
ет основному в младшем школьном возрасте 
ввиду мышления. 

Во-вторых, реализация развития простран-
ственной ориентации обучающихся и формиро-
вание базовых геометрических понятий требует 
развития мыслительных операций и дает пред-
посылки для пространственного и понятийно-
го мышления.
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Нередко обучающиеся сталкиваются с про-
блемами, которые препятствуют их успеваемо-
сти в школе. Например, это может быть связа-
но с поведением, неспособностью к обучению 
или финансовыми трудностями. Обучающиеся 
также нередко испытывают трудности, даже 
когда у них достаточно ресурсов и поддержки. 
У них могут быть частые проблемы с дисципли-
ной, отсутствие мотивации или другие психоло-
гические барьеры, которые мешают им добиться 
успеха в школе.

В современных толковых и педагогических 
словарях учебная успеваемость определяется 
как необходимая степень усвоения предмет-
ных знаний, навыков и умений, установленных 
учебной программой, с точки зрения их полно-
ты, точности, прочности и сознательности, 
в отличие от неуспеваемости, которая характе-
ризуется как ситуативное или устойчивое от-
ставание школьника в освоении учебного ма-
териала по одному или нескольким предметам 
программы [3, с. 5].

К категории неуспевающих относятся обу-
чающиеся, которые по каким-то причинам об-
ладают уровнем знаний умений и навыков ниже 
определенного минимума. В числе неуспеваю-
щих могут оказываться и одаренные, неординар-
ные дети [3, с. 10]. В данной ситуации учителям 
и педагогам-психологам необходимо как можно 
скорее начать и впоследствии завершить про-
цесс коррекции неуспевающих обучающихся.

Коррекция – это процесс, в котором обучаю-
щиеся, испытывающие трудности, в зависимо-
сти от их проблемы, получают дополнительную 
поддержку от учителей и педагогов-психологов. 
Довольно часто неуспевающие обучающиеся 
испытывают трудности с окружающей средой 
и неспособностью справляться со школьными 
стрессами, то есть, необязательно должно быть 
так, чтобы у них отмечался низкий уровень спо-
собностей. Исходя из этого, важно отличать та-
кие понятия, как «педагогическая коррекция» 
и «психологическая коррекция».

Педагогическая коррекция – это устранение 
причин неусвоения знаний и затруднений в учеб-
ной деятельности на основании данных наблюде-
ния и анализа продуктов деятельности школьни-
ков [2, с. 10]. Психологическая коррекция – это 
направленность психологических воздействий 
на конкретные психологические структуры с це-
лью изменения определенных психологических 
показателей для полноценного развития и функ-
ционирования индивида [2, с. 11].


