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Системный подход к развитию математической речи младших 
школьников как образовательной ценности

УДК 373.3:016:51

В статье сделан анализ направлений системного подхода к развитию математической речи 
младших школьников как образовательной ценности. Рассмотрены методические основы развития 
активной речевой деятельности младших школьников в процессе выполнения специальных видов 
упражнений, личностно-ориентированного обучения математике. 

Ключевые слова: математическая речь, речевая деятельность, речевые средства, специаль-
ные упражнения для развития математической речи, организация активной речевой деятельности.

The article analyzes the directions of a systematic approach to the development of mathematical speech 
of younger schoolchildren as an educational value. The methodological foundations of the development of 
active speech activity of younger schoolchildren in the process of performing special types of exercises, per-
sonality-oriented teaching of mathematics are considered. 

Key words: mathematical speech, speech activity, speech means, special exercises for the development 
of mathematical speech, organization of active speech activity.

Современное развивающее обучение на-
правлено на воспитание личности каждого об-
учающегося, его познавательных способностей, 
на приобщение к человеческой культуре.

В решении образовательных задач играет 
главную роль развитие речи. Приходя в началь-
ную школу, ребёнок выходит из узкосемейного 
общения и включается в процесс коммуникации 
с учителями, другими взрослыми, со сверстни-
ками. Основной коммуникативной функцией об-
ладает речь.

Исследования психологов показывают, 
что речь является внутренним резервом учения 
школьника, так как мысли имеют речевую фор-
му, человек думает словами. Д. Б. Эльконин, 
рассматривая развитие активной речи ребенка, 
делает вывод о том, что дети, владеющие речью, 
стоят значительно выше своих сверстников с от-
ставанием в развитии речи [6, с. 376].

Учитывая связь речи с мышлением, отме-
тим, что понимание содержания учебных пред-
метов достигается в результате системного изу-
чения естественного языка как средства общения 
людей и искусственного языка науки. 

В начальной школе обучающиеся присту-
пают к изучению родной речи, а на уроках мате-
матики усваивают математическую.

Такое внимание развитию речи ещё и по-
тому, что речь необходима для общения людей 
в целях обмена информацией, выражения знаний 
об окружающем мире, эмоциях человека.

Дадим определения основным категориям, 
связанным с развитием математической речи 
младших школьников

Язык – это система вербальных знаков, слу-
жащих для целей коммуникации, формирования 
мыслей. Знаки используются для хранения и пе-
редачи информации.

Речь – это язык в действии, процесс исполь-
зования языковых знаков. 

В школьном обучении развиваются все 
виды речевой деятельности – устная, внутрен-
няя, письменная, а их знание приобретает «лич-
ностный» смысл.

Устная речь – языковые средства, вос-
принимаемые на слух. Различают монологиче-
скую и диалогическую речь. Монологическая  
речь – связное изложение мыслей. Диалогиче-
ская речь – речь поддерживания при наличии 
собеседника.

Внутренняя речь – беззвучная, скрытая речь 
про себя, возникающая в процессе мышления.

Письменная речь – общение при помощи 
письменных текстов.
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Искусственные языки кодируют естествен-
ные языки, используются для сокращенного вы-
ражения научных понятий и суждений. 

Математический язык относят к искус-
ственному языку, с помощью которого изучают-
ся математические закономерности. Математи-
ческий язык имеет свои знаки.

Целью данной статьи является исследова-
ние главного направления системного подхода к 
развитию математической речи младших школь-
ников как образовательной ценности: составле-
ние специальных упражнений, организации ак-
тивной речевой деятельности средствами мето-
дики математики. 

Проблему развития речи ребенка исследо-
вали известные психологи 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эль-
конин. Л. С. Выготский уделяет внимание связи 
речи с мышлением. Он считает, что развитие 
речи перестраивает мышление, переводит в но-
вые формы [1, с. 269].

Развитие математической речи рассматри-
вали в своих работах математики и педагоги 
А. А. Столяр, А. М. Пышкало, Ю. М. Колягин.

А. А. Столяр выделяет отличительное ка-
чество математической речи – наличие сим-
волов (цифр, букв, знаков операций, отноше-
ний) [5, с. 10].

Изучение педагогической практики сви-
детельствует о недостаточной разработанности 
методических материалов для развития мате-
матической речи на уроках математики. Не все 
учителя уделяют должное внимание развитию 
математической речи младших школьников как 
средству, способствующему повышению каче-
ства усвоения обучающимися математического 
содержания учебного материала. Недостаточ-
ное внимание уделяют учителя и собственной 
математической речи. Сам предмет математики 
требует лаконичности, точности, последователь-
ности и логичности построения речи. Говоря об 
особенности математики и речи, уместно вспом-
нить высказывание великого русского ученого 
М. В. Ломоносова «Математика ум в порядок 
приводит». 

Математическая речь учителя должна яв-
ляться образцом для речи обучающихся. Поэто-
му объяснение новых знаний, передача собствен-
ных мыслей учителем начальной школы – это 
выверенная и грамотная речь. 

При изучении родного языка обучающиеся 
усваивают буквы как знаки языка. Из букв уча-
щиеся складывают слова, а из слов составляют 
предложения. Параллельно изучению родного 
языка младшие школьники начинают изучать 
математику и её искусственный язык. 

Математическая речь рассматривается как 
совокупность всех речевых средств, с помощью 
которых можно выразить содержание учебных 
программ. К таким средствам относят термины, 
а также символы, графики, схемы, чертежи.

Применение математической речи может 
расширяться потому, что на уроках математики 
формируются предметные и метапредметные (об-
щеучебные) универсальные учебные действия. 

Одним из аспектов работы по развитию ма-
тематической речи младших школьников будем 
считать целенаправленную и систематическую 
организацию активной речевой деятельности 
учителем. 

Наши исследования показали эффектив-
ность последовательной деятельности учителя, 
охватывающей не только применение системы 
специальных упражнений, но и специальную ор-
ганизацию активной речевой деятельности обу-
чающихся на уроках математики. 

Для организации активной речевой деятель-
ности обучающихся следует использовать систе-
му специальных упражнений, в ходе выполнения 
которых обучающиеся усвоят математические по-
нятия, приобретут речевую практику. 

Рассмотрим примерные методические при-
ёмы и математические упражнения для активи-
зации речевой деятельности младших школьни-
ков на уроках математики.

Перечислим основные специальные упраж-
нения на развитие математической речи млад-
ших школьников. 

1. Работа со словарем математических тер-
минов.

2. Упражнения, нацеленные на правильное 
произношение математических терминов, поста-
новку ударений в них.

3. Упражнения на правописание математи-
ческих терминов.

4. Упражнения на раскрытие смыслового 
значения терминов и развитие связной речи.

5. Работа с памятками, опорными сигнала-
ми.

6. Решение текстовых задач. 
7. Формирование культуры математической 

речи.
Рассмотрим виды упражнений со словарем 

математических терминов.
Учитель выписывает термины по изучае-

мой теме и названия математических действий, 
которые будут изучаться. 

Например, при изучении нумерации чисел 
первого десятка можно выделить такие термины: 
число и цифра, количественные и порядковые 
числительные, сравнивание чисел, состав одно-
значных чисел из двух других.
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Словарная работа на уроках математики 
заключается в направленности внимания обуча-
ющихся на умение объяснять значения матема-
тических терминов. А. М. Пышкало, анализируя 
методику обучения младших школьников геоме-
трии, приводит примерный словарь геометриче-
ских терминов [4, с.164].

Для выяснения смысла терминов учитель 
находит легко запоминающиеся фразы. Напри-
мер, «Число я говорю и слышу, а цифру я пишу и 
вижу»; «Без конца и края линия прямая, хоть сто 
лет по ней иди – не найти конца пути». 

Приведем пример работы по речевому об-
разцу – это памятки состава однозначных чисел: 
«5 – это 1 и 4; 5 – это 2 и 3»; «6 – это 1 и 5; 2 и 4; 
3 и 3».

Для сравнения однозначных чисел учитель 
может предложить учащимся правило: «Чем поз-
же называется число при счете, тем оно больше». 

В процессе изучения математики учитель 
целенаправленно проводит работу по развитию 
связной речи, учит младших школьников рас-
суждать, доказывать, обосновывать, пояснять и 
обобщать математический материал.

В целях обучения младших школьников 
правописанию математических терминов, учи-
телю нужно записать математические термины 
на карточках и разместить их на специально обо-
рудованном стенде.

Для быстрого запоминания правописания 
математических терминов учитель может пред-
ложить задания, в которых необходимо в слова с 
пропусками вставить нужные буквы. Например, 
прямая, треугольник, цифра, периметр, циркуль. 

В заданиях для быстрого запоминания изо-
бражения цифр и знаков сравнения учитель мо-
жет рекомендовать наглядные образы.

Например, единица похожа на спицу, на па-
лочку, на обломанный сучок; двойка похожа на 
птицу на воде (выгибает двойка шею, волочится 
хвост за нею).

Для прочного запоминания знаков «боль-
ше» и «меньше» учителю целесообразно создать 
образ птицы с открытым или закрытым клювом. 
Причём открытый клюв ориентирован на боль-
шее число, а закрытый – на меньшее.

В целях системного развития математиче-
ской речи в активной деятельности учитель ис-
пользует различные памятки. Например, «Пом-
ни! Числа в примерах можно складывать в лю-
бом порядке».

Быстро научиться младшим школьникам 
самостоятельно выполнять вычисления помога-
ют так называемые опорные сигналы. Рассмо-
трим использование опорного сигнала, который 
получил название «лучики».

Приведём пример использования опорного 
сигнала «лучики» при сложении двух однознач-
ных чисел с переходом через десяток (9+7=16). 
«Чтобы к 9 прибавить 7, нужно 9 дополнить еди-
ницей до 10. От числа 7 опускаем лучики и на пер-
вом пишем 1, а на втором 6. Ответ примера 16».

Изучение практики работы современной 
школы показывает, что наибольшие трудности 
младшие школьники испытывают при решении 
текстовых задач. Некоторые учителя при обуче-
нии младших школьников решению текстовых 
задач используют комментированное управле-
ние, когда один из учащихся у доски рассказы-
вает, какое арифметическое действие в качестве 
решения задачи он выполняет первым, вторым. 
Все остальные учащиеся класса без анализа  
задачной ситуации переписывают решение за-
дачи с доски. Однако, чтобы научить младших 
школьников решать задачи, следует им привить 
умение рассуждать по плану работы над задачей 
и составлять её решение. Такой план можно запи-
сать на плакате и при решении задач размещать 
его на доске. Для организации активной деятель-
ности младших школьников в ходе выполнения 
домашней самостоятельной работы учителю 
следует распечатанный план работы над задачей 
поместить в их тетради.

Приведем примерное содержание плана ра-
боты над текстовой задачей.

1. Отвечаем на вопрос: «О чём говорится в 
задаче?».

2. Рассказываем условие задачи и запоми-
наем его. 

3. Записываем задачу кратко с помощью 
схемы или таблицы, чертежа.

4. Читаем вопрос задачи и пытаемся на него 
ответить.

5. По условию задачи выясняем, можно ли 
сразу ответить на главный вопрос задачи. Если 
нет, думаем о том, какой дополнительный вопрос 
поставить, чтобы подойти к ответу на главный 
вопрос задачи.

6. Записываем решение задачи (с объясне-
нием, по вопросам или только примерами).

7. Формулируем ответ задачи.
8. Делаем проверку решения задачи.
При решении математических задач обуча-

ющиеся переводят жизненные ситуации в раз-
личные математические модели. 

Т. А. Иванова и А. С. Горчаков, исследуя про-
блему развития речи, в качестве дидактического 
условия выделяют единство развития мышле-
ния и речи в ходе деятельностного и личностно- 
ориентированного подхода к обучению [2].

Рассмотрим и проанализируем отдельные 
виды работы по развитию математической речи 
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младших школьников в ходе специальной орга-
низации их речевой деятельности.

Виды специальной организации процесса 
обучения: 

– каллиграфические минутки;
– математические диктанты;
– графические диктанты;
– работы с индивидуальными карточками;
– работа над ошибками;
– взаимопроверка выполненных заданий;
– комментированные решения;
– дифференцированные задания;
– работа в парах и малых группах;
– работа в тетрадях на печатной основе.
На каждом уроке проводится каллиграфи-

ческая минутка на правописание цифр.
Приведём пример математического диктан-

та. Это задания на устные вычисления. Учитель 
диктует примеры, а учащиеся вычисляют и запи-
сывают только их ответы. 

В графических диктантах обучающиеся ри-
суют по клеточкам, следуя указаниям учителя, 
который называет направление и длину отрез-
ков. Результатом такой работы является рисунок 
силуэтной картинки.

Работа с карточками. Математические зада-
ния могут предлагаться учащимся для работы в 
парах, малых группах. В ходе решений младшие 
школьники учатся общаться, договариваться и 
проверять правильность выполненных заданий. 

Приведём пример карточки с заданием на 
понимание значения порядкового счёта. Задание: 
«В сказке лесные звери шли друг за другом по уз-
кой тропинке в лесную школу. Стоя на тропинке, 
они увидели объявление о том, что учительни-
ца-сова заболела и уроки отменяются, звери раз-
вернулись и пошли по тропинке обратно в лес. 
Изменится ли порядковый номер каждого зверя, 
если их было четверо, а если пятеро?».

В современной школе многие учителя на-
чальных классов не уделяют внимания работе 
над речевыми ошибками учащихся при выпол-
нении различных видов самостоятельных работ. 
Вместе с тем, такая работа нужна обучающимся, 
чтобы осознать свои пробелы в знаниях, а учи-
телю, чтобы в дальнейшем процессе обучения 
помочь учащимся улучшить свою успешность в 
усвоении математики, развитии математической 
речи. 

Приём взаимопроверки учащимися резуль-
татов выполнения математических заданий дома 
или в классе полезен в целях лучшего осознания 
ими учебного материала. 

Комментированное решение примеров раз-
вивает речь младших школьников буквально с 
первых шагов обучения вычислениям. Например, 

«Пишу 5, пишу плюс, пишу 4, вычисляю, пишу 
ответ 9». Комментирование помогает каждому 
обучающемуся усвоить план рассуждения при 
решении примеров, научиться вести поиск отве-
та решения, понять важность знания табличных 
результатов арифметических действий.

Приведем пример комментирования пись-
менного вычитания трёхзначных чисел. «Пишу 
756, пишу в столбик вычесть 231, вычисляю. В 
каждом разряде числа вычитаю как однознач-
ные. Получаю ответ 525». 

В школьной практике учителя осваивают 
методику организации активной речевой дея-
тельности школьников в парах и малых группах. 
Не у всех учителей получается эффективно ор-
ганизовывать осмысленную речевую практику 
обучающихся. Если учащиеся не научились объ-
яснять ход математических решений, то, несмо-
тря на требование учителя вначале коллективно 
обговорить план выполнения математического 
задания, иногда обучающиеся каждый в отдель-
ности выполняют задания. Причём, одни учащи-
еся без ошибок работают, другие с ошибками. 

Таким образом, изучение математической 
речи является частью системного усвоения ма-
тематики. В методике преподавания математики 
учителю необходимо найти виды деятельности, 
в которых можно реализовать активную речевую 
деятельность, успешно развивать мышление, 
формировать умение общаться. 
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