
Муниципальное казённое специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на методическом объединении 

на тему: 

 

«Развитие познавательных способностей 

на уроках математики 

в начальных классах  у детей с ОВЗ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила учитель начальных классов: 

Самсонова Ж.А. 
 

 

г. Кулебаки 2017 г. 

 



«Предмет математики столь серьезен, что  

не следует упускать ни одной возможности  

сделать его более занимательным ». 

 (Б. Паскаль) 

        Познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов учения 

школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного, учебная работа даже 

у слабых учеников протекает более продуктивно.           

Характеризуя умственно отсталых детей, можно отметить их инертность, вялость, 

рассеянность, интеллектуальную пассивность, отсутствие интереса к мыслительной 

деятельности.  

Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать 

что-то новое. Поэтому основными задачами развития познавательной деятельности является 

следующее:  

• формирование мотивации учения, ориентированный на удовлетворение познавательных 

интересов;  

• развитие внимания и памяти;  

• формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия);  

• развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения;  

• формирование общеучебных навыков и умений (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат 

своих действий).  

Во 2 классе изучаем числа второго десятка. При изучении нумерации чисел в пределах 20 

уделяю большое внимание, так как нередко наблюдаются недостаточно прочные знания 

числового ряда, не всегда учащиеся безошибочно считают, особенно трудно даётся учащимся 

запоминание обратного порядка чисел , часто искажают в речи числительное шестнадцать, 

смешивают названия числительных 17 и 18. Встречаются ученики, которые считают, что 

число 11 - это две единицы, стоящие рядом, число 12 записывают как 21 и т. д. Для этого 

использую на уроке счётный материал.  

Счётный материал рассыпаю не весь, а только один десяток, второй десяток объединяю в одно 

целое.  

Поэтому стоит передо мной задача - довести до сознания ученика с ограниченными 

возможностями здоровья конкретный смысл каждого числа, его место в натуральном ряду, 

десятичный состав, особенности письменного обозначения. Для этого тщательно продумываю 

систему изучения нумерации и при этом постоянно опираюсь на средства наглядности, 

использую слуховые, зрительные, кинестические анализаторы и систематически работаю над 

этой темой.  

Для выработки зрительных представлений о месте каждого числа в числовом ряду использую 

таблицу  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Она заполняется по мере изучения чисел. Эта таблица представляет собой наборное полотно с 

двумя рядами карманов, по десять в каждом ряду. Эту таблицу использую на каждом уроке, 

варьирую задания, например:  

1. Из таблицы убраны все числа. Поставить табличку с числом 8 (надо правильно найти место 

этого числа).  

2. поставить в таблицу числа 5 и 15, а затем назвать все числа больше 5 и меньше 15.  

3. Поставить все чётные числа, все нечётные числа, числа, которые получаются при счёте 2, 3, 

5 и т.д.  

Кроме этого использую разрядную таблицу, счёты книжки - считалки. Некоторый наглядный 



материал изготавливает на уроках занимательного труда. Например, книжки-считалки 

учащиеся с удовольствием изготовили на уроке труда и также охотно применяют на уроке 

математики.  

Большое внимание уделяю развитию вариативного мышления и творческих способностей 

учащихся. Они не просто обследуют различные математические объекты. Начиная с самых 

первых дней, им систематически предлагаю задания, допускающие различные варианты 

решения. Например, выбирая из фигур (круг, квадрат, прямоугольник) предлагаю выбрать 

лишнюю фигуру, при этом аргументируют свой ответ ( т.к у данной фигуры нет углов), или 

красный квадрат, потому что остальные белые, отыскать одинаковые фигуры и т. д. 

использую дидактическую игру « Поиск девятого»  

В младшем школьном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации на уроке является атмосфера 

доброжелательности, создание для каждого ребёнка ситуации успеха. Это важно не только для 

познавательного развития детей, но и для сохранения и поддержки здоровья.  

Большую роль в активизации познавательной деятельности является мотивационный 

компонент урока. Заботясь о мотивировке обучения, я ориентируюсь не только на содержание 

урока, т.е. на то, что нужно усвоить детям, но и на то, как сделать это с наибольшей пользой 

для развития как сильных, так и слабых ребят, как сохранить их эмоциональное благополучие, 

оптимизм, веру в свои силы.  

Стараюсь, чтобы на уроке никто не чувствовал себя обделённым вниманием учителя, нахожу 

возможность чтобы ученик смог ответить несколько раз, при этом поддерживаю его взглядом, 

словом или прикосновением. Продумываю средства взаимодействия учителя с детьми и 

учеников друг с другом, это такие приёмы как взаимопроверка работы. Также одним из 

средств общения и взаимодействия является игра, игровые ситуации.  

Одной из главных задач школы 8 вида - формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в достаточной мере активной и самостоятельной деятельности. От 

этой активности и самостоятельности во многом зависят динамика развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, возможности его социальной адаптации. И поэтому 

на каждом уроке математики и предлагаю учащимся самостоятельную работу, где после 

данной работы осуществляется взаимопроверка, где учащиеся находят и указывают 

допущенные ошибки своих товарищей (самостоятельное решение примеров, математический 

диктант, взаимопроверка). Данный приём воспитывает младших школьников сознательному 

отношению при выполнении задания, ответственности, внимания.  

На уроках математики стараюсь работать над развитием внимания, воображения, памяти, 

мышления на протяжении всего урока.  

Важным моментом в уроке является использование коррекционных заданий. Коррекционные 

упражнения развивают у учащихся память, внимание,сосредоточенность.  

Одним из эффективных средств развития интереса, также является дидактическая игра, так 

как дидактическая игра, игровые моменты делают процесс познания более продуктивным. В 

ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им самим 

приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счёте, 

решать задачи. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, 

следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, чётко выполнять задания, 

соблюдая правила игры. У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, 

дисциплина, воля, характер.  

Используя приёмы слуховой, зрительной, двигательной наглядности, занимательные вопросы, 

задачи-шутки, моменты неожиданности способствую активизации мыслительной 

деятельности. Очень многие дидактические игры заключают в себе вопрос, призыв к 

действию, например: «Кто быстрей», «Не зевать! Кто верней!» и т.д. Наглядно на уроке 

соревнование двух команд с призывом, кто быстрее и правильно решит примеры (примеры на 

сравнение).  

Огромные возможности представляют различные виды упражнений в виде игры. Значение 



игры трудно переоценить. Здесь развивается кругозор, сообразительность. Игра даёт 

возможность переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать 

усталость, утомляемость. Например, при закреплении учащимися знания таблицы сложения 

без перехода через десяток, использую игру "Поймай рыбку". На доске висит таблица, на 

которой изображён аквариум с рыбками. На каждой рыбке записан один из примеров: 10+3, 15 

- 5 и т.д. Двое учащихся выходят к доске и по команде начинают решать выражения. 

Остальные учащиеся выполняют задания в тетради. По истечении времени, ученики сверяют 

ответы с доской. Тот из учеников у доски, кто решил большее количество выражений, поймал 

больше рыбок. 0н считается лучшим рыбаком в данной игре. Для закрепления знаний таблицы 

сложения и вычитания в пределах 10 использую игру "Самый быстрый почтальон", 

Дидактическая игра «Составь букет», Дидактическая игра «Круговые примеры».  

Эти игры простые, но они позволяют в игровой форме повторить таблицу, внести в урок 

элементы соревнования, что ещё более способствует активизации деятельности учащихся, 

обязывает их быть более чёткими, собранными, быстрыми.  

Кроме того уроки, проведённые в нестандартной форме также позволяют преодолеть 

механическое усвоение знаний, активизируют познавательную деятельность. Учащиеся любят 

такие уроки и, как правило, работоспособность, активность, внимание у ребят на таких уроках 

повышаются.  

Уроки - путешествия.  

Целесообразно проводить различные уроки-путешествия. Такие как "В цирке", "Веселые 

страты", "Плывем к Робинзону Крузо", "В зоопарке", "Полет в космос" и др.  

В игру задания превращает их проведения - эмоциональность, непринужденность, 

занимательность.  

В этих путешествиях ненавязчиво обогащается словарный запас, развивается речь, 

активизируется внимание детей, расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, 

развивается творческая фантазия, воспитываются нравственные качества. И главное 

огромнейший эффект - ни одного зевающего на уроке!  

Дети играют, а, играя, непроизвольно закрепляют, совершенствуют, доводят до уровня 

автоматизированного навыка математические знания.  

Математические уроки – сказки.  

Если спросить у детей, любят ли они сказки, несомненно, все ответят "да". Сказка всегда 

вызывает у детей радость, внимание, интерес.  

Можно заметить, что человек, не воспитывающийся на сказках, труднее воспринимает мир 

идеальных стремлений. Что благодаря сказке ребенок начинает отличать реальное от 

необычного, что нельзя развивать, минуя сказку, не только воображение, но и первые навыки 

критического геометрического материала, обдумывать предложенную ситуацию, которая 

требует воображения и умения, выявлять необходимую информацию для принятия решения. 

И использовать необходимую информацию для решения.  

На уроках сказках всегда царит хорошее настроение, а это залог продуктивной работы. Сказка 

позволяет ворваться на урок юмору, фантазии, творчеству, а самое главное - учит детей быть 

добрыми и справедливыми.  

Сказки при изучении математики можно использовать следующим образом. Герои сказки 

испытывают трудности. Дети пытаются им помочь. Они отправляются в путь, преодолевая 

самые неожиданные препятствия. Выполняют математические задания, отгадывают загадки, 

вспоминают пословицы.  

Преодоление препятствий вместе со сказочными героями придает обучению яркую 

эмоциональную окраску, что способствует повышению усвоения, как математического 

материала, так и литературного.  

Устойчивый познавательный интерес формируется различными средствами. Одним из них 

является занимательность. Немало занимательного материала можно использовать на уроках 

математики, и им полезно пользоваться, так как с помощью занимательности можно сделать 

учебу желаемым делом. Некоторые нестандартные задачи (задачи-шутки, с монетами, 



спичками, разрезанием, складыванием и др.) обладают внешней занимательностью. Такие 

задачи полезны, но их не всегда можно связать с программным материалом. Однако для 

подобных заданий можно найти 3-5 минут на уроке. Если задача нетрудная, то ее можно 

включить в устный счет. Если задание посложнее и нет уверенности, что ее выполнят сразу 

многое дети, то задание следует предложить в конце урока, после записи домашнего задания. 

В таком случае не надо добиваться решения задач на уроке во что бы то ни стало, предложив 

детям поразмыслить над условием во внеурочное время.  

Веселые задачи в стихах.  

Веселые задачи вызывают большой интерес у детей. Их можно использовать при изучении 

различных табличных случаев сложения и умножения.  

Наряду с нестандартными заданиями, используют задачи, изложенные в нестандартной 

форме, так называемые веселые задачи. Задачи такого типа можно применять при изучении 

программного материала и для активизации познавательной деятельности учеников на 

уроках.  

Математические загадки.  

Немаловажное значение на уроках математики в начальных классах имеют загадки. Они 

расширяют кругозор детей, развивают любознательность и пытливость, тренируют внимание, 

память, мышление. Они могут быть использованы учителем во время внеклассной работы, на 

уроке, во время отдыха, так как интересны детям. Практика показывает, что применение 

загадок на уроках математики дают положительные результаты, так как они знакомят детей с 

окружающим миром, развивают логическое мышление.  

Сказочные задачи.  

Среди занимательных задач особое место занимают сказочные задачи, т.е. задачи со 

сказочными образами, сказочными сюжетами. Казалось бы, сказка и математика - понятия не 

совместимые, однако сказочная форма позволяет ввести необычные, увлекательные ситуации 

в математические задачи. Именно такое соединение благоприятно для обучения, поскольку 

через сказочные элементы учитель может найти путь в сферу эмоций ребенка.  

Встреча детей со знакомыми героями сказок не оставляет их равнодушными, сказка вызывает 

у детей радость, интерес. Известный математик А.И. Макрушевич отмечал, что человек, не 

воспитывающийся на сказках, труднее воспринимает мир идеальных стремлений, что 

благодаря сказке начинает отличать реальное от необычного, что нельзя развивать, минуя 

сказку, не только воображение, но и первые навыки критического мышления. Сказки в 

начальных классах нужны, особенно при изучении геометрического материала, который 

требует развитого воображения, умения обдумывать предложенную ситуацию, выявлять и 

использовать необходимую информацию для принятия решения.  

На уроках, где имеет место сказка, всегда царит хорошее настроение, а это залог 

продуктивной работы. Сказка позволяет проникнуть на урок юмору. Фантазии, творчеству, а 

самое главное - учит детей быть добрыми и справедливыми. Желание помочь попавшему в 

беду герою, разобраться в сказочной ситуации - все это стимулирует умственную 

деятельность ребенка. Развивает его интерес к математике. В то же время встреча со 

сказочными героями в мире математики побуждает ребенка перечитать литературное 

произведение. Сказки и через задачи продолжают воспитывать детей. Сказки можно включать 

у уроки математики при повторении и закреплении изученной темы и использовать во 

внеклассных занятиях.  

Математические сказки.  

Сказки любят все, но особенно - дети. Их можно включать в уроки математики при 

повторении или закреплении изученной темы и использовать во внеклассных занятиях. 

Именно для такой работы предназначены сказки "О нуле", "Победа знаний", "Герой планеты 

Фиалка". Для удобства сказка разбивается на части.  

Задачи занимательного характера  

В привитии детям интереса к урокам математики большую роль играют задачи 

занимательного характера. Такие задачи, как показывает практика, вносят в урок оживление, 



повышают интерес к знаниям, развивают воображение и память детей. Дети решают задачи 

такого вида с большим удовольствием.  

Эти задачи способствуют развитию интереса к математике, углублению и расширению 

математических знаний, осознанию силы и практической значимости математики. Одна из 

важнейших задач начального обучения - развитие у детей логического мышления. Такое 

мышление проявляется в том, что при решении задач ребенок соотносит суждения о 

предметах, отвлекаясь от особенностей их наглядных образов, рассуждает, делает выводы. 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять 

суждения нужны для изучения учебного материала не только в начальных классах, но и в 

средних и старших  

Головоломки  

Большое значение в начальных классах имеют головоломки, именно они закладывают основы 

доказательного мышления.  

Логические задачи.  

Шарады. В шарадах требуется отгадать определенное слово. Каждое слово отгадывается не 

целиком, а по частям  

Мегаграммы.  

В мегаграммах зашифровано определенное слово. Его нужно отгадать. Затем в 

расшифрованном слове следует одну из указанных букв заменить другой буквой, и значение 

слова измениться.  

Логогрифы.  

В логогрифах надо догадаться, о каком слове говорится в начале. Затем, в расшифрованное 

слово добавить одну или две буквы, и получится новое слово.  

Так же на уроках широко использую ребусы, пословицы, поговорки. Эти элементы так же 

очень удобно применять на уроках математики.  

Например, тему "Меры времени" младшие школьники начинают изучать на втором году 

обучения. В процессе изучения ученики знакомятся с понятиями: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год; учатся определять время по часам, знакомятся с календарем и т.д. Чтобы 

активизировать внимание детей при изучении единиц измерения времени детям предлагаются 

ребусы, а так же пословицы и поговорки:  

Летом одна неделя год кормит.  

На час опоздал - за год не догонишь.  

Зимою солнце светит, да не греет.  

Пословицы, поговорки и ребусы оживляют учебную деятельность, повышают интерес к 

занятиям, способствуют лучшему пониманию материала.  

Для того, чтобы учение проходило не на уровне запоминания, а на уровне активного сознания, 

учитель должен не только как можно доступнее объяснить материал ученику, но и активней 

включать его в мыслительную деятельность, в процессе которой будет происходить познание, 

то есть формироваться познавательные силы личности: ощущение, восприятие, память, 

мышление, воображение, внимание. Создание игровой атмосферы на уроке развивает 

познавательный интерес и активность учащихся, снижает усталость, позволяет удерживать 

внимание.  

Таким образом, занимательн6ость на уроке математики помогает формированию творческих 

способностей учащихся, элементы которых проявляются в процессе выбора наиболее 

рациональных способов решения задач, в математической и логической смекалке, при 

проведения на занятиях игр, в конструировании различных геометрических фигур, в 

организации коллектива своих товарищей, а так же в умении с наибольшей эффективностью 

выполнить какую-либо работу или провести познавательную игру.  

Также немаловажная задача состоит в том, чтобы создать благоприятные условия в классе для 

коллективной работы. В системе "актив-класс" в процессе обучения включаются обмен 

мыслями, мнениями, взаимное обсуждение вопросов с товарищами, идёт активный процесс 

индивидуальной умственной деятельности. Для развития самостоятельности и активности 



оцениваю каждый удавшийся шаг ребёнка, попытку (даже неудачную) самостоятельно найти 

ответ на вопрос.  

 

Также важно умение оценить свои силы, рассчитать и распределить их при выполнении 

заданий разной сложности. Поэтому, чтобы приучить умению соразмерять свои возможности, 

я даю учащимся дозированные задания, кто успешно выполнит минимум, тому предлагаю 

выполнить дополнительную работу.  

Помимо всего этого, на всех этапах урока математики постоянно добиваюсь полного ответа, 

названия математических терминов, правильно читать примеры, аргументировать свой ответ, 

что важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В заключении, из вышесказанного нужно сделать вывод о том, что обучение провожу так, 

чтобы усвоение знаний шло не только на основе запоминания, а на сознательном применении 

знаний в процессе решения познавательных задач, чтобы учащиеся умели рассуждать, 

использовать имеющуюся информацию, включая учеников в творческую деятельность. Всё 

это повышает у учащихся познавательную активность.  

 

Таким образом рекомендациями по формированию и активизации познавательного интереса 

учащихся на уроках в специальных (коррекционных) школах VIII вида станут:  

I. Основа активности учебно-познавательной деятельности:  

- адаптация, приспособление детской психологии к созданным на уроке условиям;  

- стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся;  

- преодоление противоречий между познавательными и практическими заданиями, 

выдвигаемыми ходом обучения.  

II. Результаты активности познавательной деятельности школьника зависят от уровня 

развития его общих способностей: памяти, внимания, восприятия, мышления. Поэтому 

необходимо помнить:  

- о возрастных и индивидуальных особенностях детей;  

- о развитии мыслительных особенностей учащихся в познавательной деятельности на уроках 

математики;  

- что процесс познания у ребёнка идёт через чувственное (наглядно-образное), логическое 

(абстрактное) мышления.  

III. Существует три основных мотива, стимула, побуждающих учащихся к учебно-

познавательной деятельности:  

- принуждение;  

- интерес к предмету;  

- сознательность.  

Учитель должен уметь:  

1. Планировать формирование познавательного интереса на уроке.  

2. Конструировать урок с учётом отношения учеников к учебному предмету.  

3. Проектировать индивидуальный подход к учащимся на уроке.  

4. Учитывать при отборе учебного материала познавательные интересы и потребности 

учащихся.  

5. Включать в учебный материал занимательные факты с расчётом на любознательность и 

любопытство учеников.  

6. Насыщать материалом, требующим раздумья и мыслительной активности.  

7. Подбирать систему самостоятельных работ.  

8. Побуждать учащихся к постановке познавательных вопросов.  

9. Проводить объяснение с учётом направленности на самостоятельный поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

10. Усложнять самостоятельные задания в ходе урока.  

11. Формировать мыслительные приёмы работы, обучать рациональным приёмам решения 

мыслительных задач.  



12. Проводить дифференцированную работу в классе.  

13. Оказывать своевременную помощь слабоуспевающим учащимся.  

14. Использовать разнообразные формы поощрения.  

15. Формировать у учащихся веру в свои возможности.  

16. Создавать эмоционально положительное отношение к уроку.  

17. Разнообразить формы домашних заданий.  

Таким образом, активизация познавательной деятельности учащихся c нарушением 

интеллекта на уроках – это система педагогических воздействий учителя, направленная на 

формирование у всех учеников способности к усвоению новых знаний, новых способов 

деятельности, потребности в познании, в обновлении информации и преобразовании 

окружающей действительности с помощью усвоенных знаний, умений и навыков.  

На уроках в специальных (коррекционных) школах VIII вида учителя сознательно формируют 

не только образовательную дидактическую цель, но и коррекционную и воспитательную 

задачи, вытекающие из содержания материала, возможностей детей, уровня их 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой подготовки, не дожидаясь, пока психические 

функции полностью созреют, а соответствующими приёмами и методами, упражнениями, 

игровыми заданиями ускоряют качественный скачок на новый уровень развития.  


