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Вопрос о понятиях является традиционным 
при исследовании понятийного мышления. 
Это связано с тем, что понятие является одной 
из познавательных форм, характерной именно 
для интеллектуальной деятельности человека, 
которую нередко определяют как понятие от-
ражения действительности. В современных 
психолого-дидактических исследованиях 
освещаются различные подходы к формиро-
ванию математических понятий у учащихся 
младшего школьного возраста. Б. Г. Ананьев, 
Л. В. Занков, Л. С. Выготский придержива-
лись точки зрения, что психическое развитие 
не начинается с усвоения научных понятий, 
они рассматривали его как модель отношений 
между психическим развитием и обучением. 
Исследования П. Я. Гальперина и В. В. Давы-
дова убедительно доказали, что умственные 
способности детей младшего школьного воз-
раста неоправданно занижаются, поскольку 

детям уже дошкольного возраста доступны 
многие общие теоретические понятия. В усло-
виях современной начальной школы учащиеся 
обладают более широкими познавательными 
возможностям.

Анализ результатов констатирующего экс-
перимента показал, что уровень математи-
ческой подготовки слабослышащих учащихся 
начальной школы, важнейшей составляющей 
которой является развитие понятийного 
мышления, не в полной мере отвечает сов-
ременным требованиям и не обеспечивает 
достаточной базы для дальнейшего успешного 
овладения математической деятельностью 
на более старших ступенях обучения. Таким 
образом, актуальность данного исследования 
обуславливается: обновлением структуры и 
содержания общего образования, методов, 
способов и форм его освоения; распростране-
нием в системе начального образования идей 
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развивающего обучения; необходимостью со-
вершенствования математической подготовки 
младших слабослышащих школьников.

При определении методических путей 
формирования математических понятий у 
слабослышащих учащихся начальной школы 
в специфических условиях была поставлена 
цель теоретически обосновать и разработать 
методику формирования математических по-
нятий у учащихся начальной школы в русле 
идей развивающего обучения. Предпола-
галось, что при условии структурирования 
содержания начального математического 
образования путем выделения системы обоб-
щенных межпредметных понятий, разработки 
технологии его освоения в русле развива-
ющего обучения повысится эффективность 
формирования математических понятий у 
младших слабослышащих школьников, уро-
вень их математической подготовки и уровень 
интеллектуального развития.

В рамках данного исследования были про-
ведены занятия по формированию первона-
чальных математических понятий: «сколько», 
«больше», «меньше», «столько же», «поров-
ну», «не поровну».

На первых занятиях вводился вопрос 
«Сколько?» и прием обозначения количества 
предметов на пальцах. Чтобы сделать выпол-
нение заданий привлекательным, использова-
лись игровые ситуации:

а) у кролика в корзиночке морковки. Нужно 
узнать, сколько их;

б) на ветке сидит белочка (подвижная кар-
тинка), на ней же расположены заготовлен-
ные белочкой грибы. Требуется определить, 
сколько грибов. 

Желание и стремление узнать, сколько 
морковок в корзиночке или сколько у белочки 
грибов на ветке, стимулировало учащихся к 
решению задачи, которая требовала от них 
умения определить количество предметов. 
Сначала задача (сколько морковок в корзи-
ночке у кролика) решалась на основе догадки. 
Дети называли (показывали на пальцах или 
называли устно-дактильно) предполагаемое 
количество предметов. Образец выполнения 
задания давался учителем. Для этого все 
морковки располагались в ряд на наборном 

полотне, к ним поочередно прикладывались 
пальцы левой руки, начиная с мизинца, обво-
дились указательным пальцем правой руки все 
предметы, называлось устно-дактильно число, 
например четыре, которое сопровождалось 
показом четырех пальцев. Закрепление стро-
илось на аналогичном задании и выполнялось 
подобным образом, однако пересчет предме-
тов выполнялся уже не учителем, а учащимися 
самостоятельно. 

Следующие задания выполнялись совмест-
но с учителем. У учащихся на парте лежал 
раздаточный материал. Например, сказочные 
герои. У учителя такой же набор счетного ма-
териала. Надо было узнать, сколько, например, 
лисят. Педагог показывал на совокупность 
предметов, расположенных на наборном по-
лотне, и задавала вопрос: «Сколько?» Затем 
прикладывала к первому лисенку мизинец, 
потом безымянный палец ко второму, наконец, 
средний палец к третьему. Дети повторяли 
действия. На этом заканчивался процесс со-
отнесения пальцев руки с объектом. Когда 
показывались три пальца левой руки и для 
соотнесения их с пересчитанными предметами 
указательным пальцем правой руки, то обво-
дилась вся совокупность лисят и называлось 
(устно-дактильно) число три. Также пере-
считывались и другие объекты. Далее работа 
строилась с привлечением учебника. 

Затем вводилось понятие «столько же». 
При работе над ним продолжалось обучение 
операции установления взаимно однознач-
ного соответствия между элементами двух 
предметных множеств. «Сколько?» – спра-
шивалось, показывая, например, трех вол-
шебников. Одобрив ответ, педагог соотносила 
три пальца левой руки с предметами, называя 
при этом число три, затем, как бы соотнося 
число пальцев с числом волшебников, вводила 
обозначение «столько же». Как и в предыду-
щем задании, воспроизводились все опера-
ции, входящие в состав способа сравнения 
множеств: предметы счета располагались по 
одной линии, к ним поочередно, без пропус-
ка предметов прикладывались пальцы левой 
руки, начиная с мизинца, затем пальцы соот-
носились с пересчитанной совокупностью. 
Термин «столько же» для закрепления понятия 
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давался в письменной форме (на табличке). 
Дальнейшее закрепление проводилось на 
следующих упражнениях.

При показе предметов или рисунков дети 
поднимали соответствующее число пальцев, 
обозначая выделенное отношение словами 
«столько же», называя соответствующее чис-
лительное, если оно им было известно.

Показывалось некоторое количество пред-
метов, учащимся предлагалось взять столько 
же предметов. Сначала это упражнение выпол-
нялось на идентичных предметах, поскольку 
на данном этапе понятие о количестве еще 
не отделено в их сознании от других свойств 
предмета. Позже в упражнение включались 
объекты, отличающиеся от заданных цветом, 
размером или формой. Например, при показе 
трех красных кругов предлагалось взять столь-
ко же из имеющихся у них зеленых кругов, 
или показывались два больших зеленых круга 
и предлагалось выбрать столько же кругов из 
маленьких зеленых фигур. Наиболее трудны-
ми являлись упражнения, в которых требова-
лось выбрать столько же предметов, сколько у 
учителя, из предметов, которые отличались от 
образца двумя-тремя признаками либо вообще 
не имели общих с ними признаков. Например, 
показывалось два ведерка, предлагалось взять 
столько же лопаточек. Задания выполнялись 
путем поштучного зрительного соотнесения 
предметов, имеющихся у учащихся, с пред-
метами, показанными учителем. Проверка 
результатов осуществлялась посредством 
выполнения реальных действий. Для этого 
они сравнивали свой результат с количеством 
предметов, показанных педагогом. Работа 
велась также с опорой на учебник: предлага-
лось показать на рисунке учебника столько же 
предметов, сколько и у педагога. Предусмат-
ривались и такие задания, когда количество 
предметов или их изображений, с которыми 
действуют ученики, отличается от количества 
демонстрируемых предметов. Например, на 
рисунке в учебнике изображены четыре до-
мика. Задание должно содержать требование 
показать один, два или три домика, так как 
только в этом случае можно было судить о 
том, правильно ли было понято задание уча-
щимися.

Предлагалось определить, сколько пред-
метов или их изображений в некоторой сово-
купности, а затем нарисовать или выполнить 
аппликацию.

При показе нескольких предметов предла-
галось определить, столько же их на рисунке. 
Ответ давался в форме: «столько же», «не 
столько же».

В теме «Больше, меньше, столько же» начи-
налась работа над понятиями, выражающими 
отношения неравенства. Дети уже знали, что в 
двух совокупностях может быть одинаковое и 
разное количество предметов. В первом случае 
пользовались термином «столько же». Для 
обозначения неравных количеств вводились 
термины «больше», «меньше».

Отношения «больше», «меньше» раскрыва-
лись в ходе сравнения предметных множеств, 
производимых посредством установления 
взаимно однозначного соответствия их эле-
ментов. Суть ознакомления с этими отношени-
ями состояла в следующем. Рассматривалось 
множество, составленное, например, из двух 
предметов, определялась их численность, 
обозначаемая числом, которое они знали. Уста-
навливалось, что в другом множестве (оно 
располагалось ниже) предметов столько же и 
еще, например, один. Количество предметов в 
первом множестве характеризовалось словом 
«меньше», во втором – словом «больше».

У учащихся отсутствовала потребность 
сравнивать предметы по количеству. Для 
формирования интереса к данному действию 
в учебную деятельность включались игровые 
ситуации, подобные следующей: три мальчика 
собираются гулять, они берут с собой машинки 
(машинок всего две); хватит ли машинок всем 
мальчикам? После того как показаны мальчики 
и машины, предлагалось обозначить количе-
ство тех и других и решить задачу практиче-
ским действенным путем: каждому мальчику 
давали в руки машинку и устанавливали, что 
машин не хватает. Количество мальчиков и 
машин обозначали соответственно словами 
«больше», «меньше». Практические действия 
выполнялись совместно с учителем. Для за-
крепления использовалась такая ситуация: в 
корзиночке лежали морковки для кроликов, 
морковки раздавались по одной каждому 
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кролику. Хватит ли морковок всем кроликам? 
В ходе решения задачи выясняли, чего больше, 
а чего меньше.

Дальнейшая работа была направлена на 
выработку у учащихся умений выделять от-
ношения равенства и неравенства в реальных 
ситуациях, обозначать их с помощью понятий 
«больше», «меньше», «столько же», модели-
ровать по словесным заданиям.

Использовались следующие виды упраж-
нений. Деятельность по установлению изуча-
емых отношений организовывалась на основе 
вопросов «где больше?», «где меньше?», «где 
столько же?». В ответ на вопрос дети вычленя-
ли в реальной ситуации, созданной учителем 
или заданной учебником, количественные 
отношения, информация о которых содержа-
лась в данном вопросе, словесно оформляли 
полученный результат: «Тут больше (меньше, 
столько же)» – и показывали соответствующую 
совокупность предметов. На данном этапе это 
вызывало значительные трудности, поэтому 
вначале выполнения задания оказывалась по-
мощь. Например, требовалось установить, в 
какой совокупности больше предметов. Вопрос 
«где больше?» проговаривался совместно. Затем 
учащиеся показывали большую совокупность и 
вместе проговаривали: «Тут больше». Овладение 
способом установления отношений равенства и 
неравенства закреплялось в процессе выполне-
ния реальных действий с предметами.

Работа с учебником строилась следующим 
образом. С помощью учителя находился нуж-
ный рисунок, состоящий из трех частей, прого-
варивался первый вопрос «где больше?», затем 
поштучно соотносились предметы первого и 
второго рядов первой части рисунка – указа-
тельным пальцем левой руки проводили по 
рисунку линию от первого предмета верхнего 
ряда к первому предмету второго ряда, от вто-
рого предмета верхнего ряда ко второму пред-
мету второго ряда и т. д. Затем дети обводили 
указательным пальцем левой руки большую 
группу предметов и вслух проговаривали: 
«Тут больше». Подобным образом выявлялись 
отношения групп предметов, изображенных 
во второй и третьей частях рисунка. Завершив 
рассмотрение последней части рисунка, конс-
татировалось: «Тут столько же».

Моделирование отношений «больше», 
«меньше», «столько же» на основе словесного 
задания отрабатывалось сначала упражнениями 
на предметах. На наборном полотне распола-
гали одну под другой таблички: «Тут больше», 
«Тут меньше». Прочитывалась каждая из них 
и определялась, где должна расположиться 
каждая из совокупностей предметов. Самостоя-
тельно выполнив задание, дети воспроизводили 
на наборном полотне составленные группы 
предметов. Упражнение выполнялось и в дру-
гом варианте. Показывалось несколько предме-
тов. Они должны были определить, сколько их, 
и приклеить (положить) таких же или других 
предметов больше (меньше, столько же).

На следующем этапе в качестве элементов 
исходной совокупности наряду с предметами 
использовались их изображения в учебнике. 
В этом случае предметы конструируемой со-
вокупности сопоставлялись с изображениями 
предметов заданной совокупности. В случае 
когда требовалось нарисовать предметы, за-
дание выполнялось на основе зрительного 
сопоставления их изображений с объектами 
исходной совокупности.

Преобразование отношений «больше», 
«меньше», «столько же». Наблюдая различные 
изменения количества предметов, ученики 
убеждались в том, что характеристики «боль-
ше», «меньше», «столько же» не являются 
постоянными признаками предметных сово-
купностей и изменяются с изменением самих 
отношений. Работа начиналась с ознакомления 
со способами преобразования отношений. 
В качестве исходных совокупностей брали 
четыре и три кораблика, расположенных на 
«морской аппликации». Устанавливалось, что 
в верхней группе предметов больше, в нижней 
меньше. Рядом с ними располагались таблички 
со словесными характеристиками. Затем добав-
лялся к нижней группе еще один предмет, и, 
обращая внимание на изменение отношения, 
вместе с учениками читали лежащие таблички: 
«Тут больше» и «Тут меньше» – и спрашивали: 
«Верно?» Они отвечали сами: «Неверно», уби-
рали таблички, ставили рядом с нижней группой 
табличку «Тут столько же», читали вслух.

Понятия «поровну», «не поровну» раскрыва-
лись на основе знаний об отношениях «больше», 
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«меньше», «столько же». Способ ознакомления 
с данными понятиями сходен с тем, который дан 
ранее применительно к понятиям «больше», 
«меньше». Методика выполнения упражнения 
не отличалась от описанной ранее.

Числа от 1 до 10 – следующая узловая тема 
в курсе математики первого класса. В ходе 
работы над ней дети должны овладевать по-
нятиями о числах первого десятка и их пос-
ледовательности. Сформировать полноценные 
понятия о числах первого десятка можно, если 
дети усвоят следующие способы действия: 
научатся считать предметы с помощью чисел, 
раскладывать числа на слагаемые и, наоборот, 
составлять их из слагаемых, устанавливать 
отношения между числами.

Овладение способом установления отноше-
ния равенства и неравенства подготавливает 
детей к выполнению счета. В процессе освое-
ния этого действия учащимися раскрывались 
количественные и порядковые значения чисел. 
Состав числа устанавливался в ходе его раз-
ложения на слагаемые и его составления из 
них. К пониманию и установлению отношений 
между числами первого десятка учащиеся 
приходили через сопоставление различных 
предметных совокупностей.

В дальнейшем у учащихся формирова-
лись новые понятия числа и математических 
действий – сложения и вычитания, приемы 
выполнения этих действий, понятия о задачах 
и способах их решения.
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Обосновывается необходимость формирования конкурентоспособной личности, способной 
успешно осуществлять профессиональную деятельность в мировом экономическом пространстве. 
Раскрывается значимость иностранного языка для понятия конкурентоспособной личности. Дается 
определение конкурентоспособной личности и рассматривается ее структурно-содержательный 
аспект. Анализируется эффективность программы формирования конкурентоспособной личности 
в образовательном процессе вуза.
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FORMING OF A COMPETITIVE PERSONALITY 
IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The article states the necessity to form a competitive personality that is able to perform successfully 
on the world market. The importance of a foreign language for the notion of a competitive personality is 


