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средой и происходят довольно часто в жизни человека, учащиеся наглядно знакомятся с важнейшими 

краеведческими понятиями. Следовательно, развитие краеведения в школе дает возможность 

успешно применить знания и умения учащимися на практике. Вовлеченные в процесс краеведческой 

работы по изучению родного края учащиеся с интересом участвуют в походах, ведут 

систематические наблюдения за природными явлениями, работают с различными по содержанию 

краеведческими материалами. Благодаря всему этому у школьников развивается познавательное 

мышление, наблюдательность, интерес к самостоятельному добыванию знаний и привитию им 

умений и навыков поисково-исследовательского характера.  

Предмет «Человек и мир» – это первая ступенька, от которой во многом зависит успех 

дальнейшего изучения предмета. Очень важно, чтобы с 1-го класса учащиеся проявляли 

познавательный интерес к окружающей среде, так как в более старших классах намного труднее 

заинтересовать учащихся. Принцип малых краеведческих открытий помогает школьникам стать 

исследователями, открывает им широкий простор для творческого познания мира. Благодаря 

краеведческому содержанию имеются прекрасные возможности для изучения предмета «Человек и 

мир» не только в классе, а непосредственно на природе. 

Программа предмета «Человек и мир» в III классе включает в себя множество различных тем 

для изучения родного края, с помощью которых у учащихся формируются краеведческие понятия.  

При изучении темы «Формы земной поверхности» учитель формирует у учащихся 

представления о разнообразии форм поверхности нашей страны, их особенностях. Учит видеть и 

восхищаться красотой и неповторимостью природы родного края. Учащиеся узнают для чего нужно 

соблюдать правила охраны природы, бережного отношения к ней. Во время проведения внеурочной 

работы и походов по родному краю школьники непосредственно исследуют родную природу. Для 

изучения водоемов в пойме Припяти школьники проводят наблюдения за их экологическим 

состоянием. Учащиеся изучают цвет и прозрачность водоема, запах воды; степень зарастания берегов 

и самого водоема; наличие животных – индикаторов чистоты воды; источники загрязнения водоема и 

т. д. 

Активно используется краеведческий материал при изучении темы «Наиболее 

распространенные полезные ископаемые». Младшие школьники учатся показывать на физической 

карте Беларуси месторождения важнейших полезных ископаемых, понимать, что бережное 

отношение к тепло- и электроэнергии, ко всем окружающим предметам и вещам является важнейшим 

условием сохранения подземных богатств страны. В том числе гордятся, что на территории 

Мозырского района добываются каменная соль, пески, глины, торф и т. д. 

Таким образом, краеведческая работа в школе по предмету «Человек и мир» заключается не 

только в том, что она помогает изучению родного края и воспитанию личности, но и дает учителю 

возможность изучить индивидуальные, психологические особенности детей, лучше узнать их 

интересы, способствует осмыслению закономерностей развития природы и общества на местном 

материале и прививает интерес к познанию своей малой Родины. 
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Величина является составной частью геометрического курса математики начальных классов. 

В работах А. М. Пышкало впервые в методике начального обучения определены уровни 

геометрического развития учащихся и разработана методическая система обучения младших 

школьников элементам геометрии [1, с. 15].  

Методисты начальной школы придают большое значение сравнению как одному из приемов 

развития мышления. Н. А. Менчинской разработаны три вида сравнения: 1) одновременное,  

2) последовательное, когда новое понятие изучается в сравнении с уже усвоенным, 3) отсроченное, 

сравнение, когда достаточно усвоены оба понятия. Анализ действующих учебников и методических 
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пособий показал, что в них по отношению к величинам осуществляется, в основном, третий вид 

сравнения и оно приходится к моменту косвенного измерения величин. Сравнение длин и площадей 

геометрических фигур в момент их косвенного измерения является недостаточным для раскрытия 

перед учащимися наиболее существенных различий между величинами. Поэтому, для формирования 

умений младших школьников дифференцировать величины «длина» и «площадь», на наш взгляд, 

целесообразно использовать все три вышеуказанных вида сравнения. 

Понятие величины складывается у учащихся из следующих представлений: объекты – 

носители данной величины; единицы измерения; измерение величины. Следовательно, 

систематическое сравнение величин «длина» и «площадь» будет включать в себя сравнение: 

а) объектов – носителей величин; б) единиц измерения величин; в) способов измерения величин. 

В действующих учебниках представлены некоторые упражнения на сравнение длины и 

площади, но они носят эпизодический характер. Систематическое сравнение величин способствует: 

1) формированию умений младших школьников отличать плоскую фигуру от ее граничной линии. 

При этом учащиеся подводятся к пониманию того, что носители длины обладают свойством 

протяженности, а носители площади – свойством занимать определ енную часть плоскости; 

2) осознанию учащимися того, что единицами длины являются некоторые отрезки (объекты класса – 

носителей длины), а единицами площади – квадраты (объекты класса – носители площади); 

3) раскрытию перед учащимися сущности измерения каждой из величин (при измерении длины 

единичные отрезки укладывают по линии, а при измерении площади данная фигура покрывается 

единичными квадратами). В процессе работы мы предположили, что качество знаний учащихся 

можно значительно улучшить не столько за счет расширения содержания учебного материала, 

сколько путем совершенствования методики изучения геометрических объектов как носителей 

величины.  

При отборе учебного материала для заданий мы руководствовались принципом 

систематичности. Систематизация учебного материала основана нами на операциях классификации 

и сравнения. Учебный материал должен способствововать постепенной систематизации знаний 

учащихся о величинах на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Полученные при этом 

представления учащихся будут служить основой для изучения этих свойств в курсе геометрии.  

Результаты нашего исследования подтверждают, что выполнение таких систематических 

сравнений предотвращает ошибки смешивания учащимися длины и площади, носителей величин от 

самих величин и единиц их измерения, а следовательно, содействуют формированию осознанных 

представлений о каждой из этих величин. 
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Отечественная педагогика в последние годы уделяет большое значение формированию 

творческих способностей учащихся. Образовательные учреждение выполняют социальный заказ на 

развитие инициативной личности, способной творчески мыслить и находить решение любой задачи. 

Анализируя деятельность педагогов, был выявлен ряд проблем. Одна из главных заключается 

в том, что учащиеся не могут переносить знания из одной образовательной области в другую. Дети на 

уроке русского языка прикладывают много стараний во время написания слов и следят за 

грамотностью письма, но при выполнении письменных заданий на других уроках в их работах 

встречается много ошибок, что показывает нам на неспособность использования своих знаний вне 

урока. Для решения таких проблем необходимо применять в учебном процессе метод, который мог 

бы создать для учащихся ситуацию, заставляющую их рассуждать, искать взаимосвязь и находить 

различные пути решения задачи, то есть могли бы представить на практике все знания, которые 

имеются в их багаже. Именно таким требованиям соответствует проектный метод [1]. 
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