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⦿ Непременным условием развивающего 
обучения является формирование у 
учеников умения рассуждать, то есть 
делать умозаключение и уметь 
обосновывать высказанное 
предположение. Дети начальных 
классов должны научиться строить 
умозаключения по аналогии.

⦿ Любое рассуждение состоит из цепочки 
умозаключений. В математической 
логике выделяются основные виды 
умозаключений: дедуктивные, 
индуктив ные и по аналогии.



   Аналогия - особый вид умозаключений, 
когда по причине сходства двух объектов 
по некоторым признакам и при наличии 
дополнительного признака у одного из них, 
делается вывод о наличии такого же 
признака у другого объекта.



Аналогия – это сходство предметов
существ, явлений по:

Внешним признакам(цвет, форма, 
размер)
Их действиям
Составу 



   Следует иметь в виду, что вывод по 
аналогии, в общем случае, как и по 
индукции, является лишь 
предположением, который в последующем 
необходимо доказывать или опровергать. 
Эта особенность аналогии не является 
препятствием для его использования в 
процессе обучения математике, так как 
учитель всегда имеет возможность 
поправить неверный вывод учащегося.



  С целью ориентации учащихся на 
использование аналогии необходимо в 
доступной для них форме разъяснить её 
сущность, обращая внимание на то, что в 
математике часто открытие нового способа 
вычислений, правила, закономерностей и 
т. п. осуществляется по догадке.



   Аналогия, как форма мышления, играет 
большую роль в развитии математических 
способностей, в частности, воображения, 
памяти, свернутости и гибкости мышления. 
При этом надо помнить, что 
умозаключения по аналогии дают нам 
правдоподобные заключения и поэтому они 
должны быть доказаны или опровергнуты.



⦿ Выготский Л.С. отмечает, что 
природосообразный характер детского 
мышления определяется, прежде всего, 
преобладанием целостного эмоционально 
чувственного познания мира — особой 
формы отражения действительности 
посредством эмоциональных образов. 
Эти особенности природосообразного 
характера детского мышления 
подчеркивают значимость аналогии, в 
основе которой — идея сходства между 
различными явлениями действительности, 
способность к переносу известного в 
малоизвестные явления.



⦿  В мышлении ребенка аналогия выступает 
«ключом к пониманию действительности, 
всеобщим принципом объяснения мира», 
аналогия ставит проблему, тогда как 
проверка, укрепление и устранение 
суждения требуют новых процессов 
мышления.



⦿ Прием аналогии в процессе обучения 
помогает ученикам открыть новые знания и 
способы деятельности, но, т. к. вывод по 
аналогии является предположительным, то 
он может оказаться неверным. Несмотря 
на это, вывод по аналогии используют при 
обучении, т.к. 



1. рассуждения идут под руководством 
учителя, который может поправить 
неверный вывод;
2. учащиеся привыкают делать 
проверку полученного вывода.



ВИДЫ 
АНАЛОГИЙ 



⦿ В обучении математике аналогия может 
быть использована при изучении 
свойств объектов, отношений между 
ними и действий с ними.

⦿ Аналогия свойств – это умозаключение, 
в котором объектом уподобления 
выступают два сходных единичных 
предмета, а переносимым признаком – 
свойства этих предметов.



⦿ Аналогия отношений – это умозаключение, в
котором объектом уподобления выступают
сходные отношения между двумя парами
предметов, а переносимым признаком -  свойства 
этих отношений.
Пример: сравнить 4*(3+7)  и  4*3+4*6.
Применяя знание смысла умножения,
устанавливаем что 4*(3+7) > 4*3+4*6
Сравниваем левую и правую части. Подмечаем,
что 4 умножаем не на 7, а на 6.
Теперь возьмем выражение 3*(8+9) и 3*8+3*7.
По аналогии высказываем догадку, что 
3*(8+9) > 3*8+3*7
Проверка высказывания может быть проведена
либо путем вычислений, либо путем
рассуждений.



Аналогия действий. Здесь аналогия выражена в 
выводе о способе действия на основании 

изучения 
сравниваемого объекта.
Чтобы сделать вывод о способе умножения 
многозначного числа на однозначное, надо 
вспомнить, как умножить двузначное на 

однозначное:
⦿ 27*3                    712*2                    6288*3
Аналогия в деятельности учащихся может стать 
приемом, который будет помогать им открывать 
новые знания, способы деятельности.



КАКОВЫ ЖЕ ФУНКЦИИ 
АНАЛОГИИ?



⦿ Эвристическая – аналогия позволяет  
открывать новые факты (например, 
открытие гелия).

⦿ Объясняющая – аналогия служит средством 
объяснения явления (планетарная модель 
атома).

⦿ Доказательная. Доказательная функция у 
нестрогой аналогии слабая. Однако строгая 
аналогия может выступать в качестве 
доказательства или же по крайней мере в 
качестве аргументации, приближающейся к 
доказательству.

⦿ Гносеологическая – аналогия выступает в 
качестве средства познания.



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СФОРМИРОВАТЬ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
УМЕНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 

АНАЛОГИИ, 
НЕОБХОДИМО: 



1. Сравнение двух объектов по какому-
либо признаку. Для этого, лучше всего 
использовать два объекта, один из 
которых хорошо известен для учеников, 
а второй – неизвестный объект. 
Использование приёма аналогии 
способствует повторению пройденного 
материала;



⦿ 2. Аналогия основывается на сравнении, 
поэтому успех её применения зависит 
от того, насколько ученики овладели 
приёмом сравнения;



⦿ 3.Очень важно объяснить учащимся суть 
приёма аналогии.



Для построения вывода по аналогии 
используют такие этапы, как:

А) сравнение двух объектов известного и  
неизвестного; 
сравнение заканчивается нахождением 
максимального сходства этих объектов;



Б) замечаем то, что у известного нам 
объекта есть особое свойство.



В) видя то, что объекты схожи, делаем 
вывод о том, что неизвестный для нас 
объект обладает эти же свойством.



Г) выполняем проверку нашего 
предположения, и видим то, что оно 
оказывается верным.



   Широко 
используется 
аналогия в 
обучении 
математике 
младших 
школьников. Это 
происходит при 
изучении свойств 
объектов, 
отношений между 
ними и действий с 
ними. 



Задания на аналогию могут трактоваться 
следующим образом:

⦿ сделайте по аналогии;
⦿ ищем закономерности;
⦿ разбираем способ решения; 
⦿ анализируем и рассуждаем;
⦿ действуем по алгоритму;
⦿ это аналогичное задание.
⦿ ищем способ копирования;
 исследуем.



ПРИМЕРЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО 
АНАЛОГИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ.
1 класс: (прием □ ± 4)
1) На доске запись:

6 + 3 5 + 4
6 – 3 5 – 4

Сравниваем столбики примеров.
Общее: в каждом столбике выполняются
одинаковые действия с одним и тем же 
числом.
Различие: числа в столбиках отличаются.



2) Вспоминаем недавно изученный прием 
□±3

                                            
□ + 2+ 1
□ – 2 – 1

3 – это 2 да 1. Чтобы к числу прибавить 
три, нужно три раза прибавить по 1 или 
прибавить 2, а затем прибавить 1. Чтобы 
из числа вычесть три, нужно три раза 
вычесть по 1 или вычесть 2, а затем 
вычесть 1.



Делаем предположение, что прием □ ± 4 
решается аналогично:
4 – это 2 да 2. Чтобы к числу прибавить 
четыре, нужно два  раза прибавить по 2 
или прибавить 3, а затем прибавить 1. 
Чтобы из числа вычесть четыре, нужно 
два раза вычесть по 2 или вычесть3, а 
затем вычесть 1.
Получается: 
5 + 4 = 5 + 2+ 2 = 5 + 3 + 1 = 9
5 – 4 = 5 – 2 - 2  = 5– 3 – 1 = 1 



3) Так как предположение может оказаться 
неверно, необходимо сделать проверку:

 
На доске большая линейка. Проверяем 
сложение: ставим точку на цифру 5 и делаем 
четыре «шага» вправо. На какое число мы 
попали? (9) Совпал ли этот ответ с нашим 
предположением? (да) 



 Проверяем вычитание: ставим точку на
цифру 5 и делаем четыре «шага» влево. На 
какое число мы попали? (1) Совпал ли этот 
ответ с нашим предположением? (да) 



2 класс: тема «Числа от 21 до 100»
Изучение письменной нумерации чисел от 21 
до 100.
в 1 классе детей знакомят с письменной
нумерацией чисел в пределах 21.
  На данном уроке детям предлагается 
вспомнить принцип записи чисел до 21, 
делая вывод, что сначала записывается 
количество десятков, затем количество 
единиц.



 Для этого используется абак с двумя рядами 
карманов или таблица: 



1)Предлагаем сравнить 
числа 15 и 35. 

Чем они 
схожи,(количеством цифр 
в записи) чем 
отличаются(количеством 
десятков)?
 Умеем ли мы записывать 
числа, в которых 
количество десятков >2? 
(нет)



2)Вспоминаем, как записываются числа от 11
до 21:

⦿ Сначала  записываем в столбик количество  
десятков, затем количество единиц.



3)Когда дети вспомнили принцип записи 
чисел до 21, делаем предположение, что и 
числа >21 можно записывать таким 
способом. 
 К примеру, возьмем число 27. Сколько в его 
записи цифр?(2) Сколько десятков? (2) 
Сколько единиц?(7) Можем ли мы поместить 
его в нашу таблицу? (Можем) Чем оно 
отличается от предыдущих чисел? 
(количеством десятков)



Дети, уже зная принцип записи, запишут 
сначала количество десятков, затем 
количество единиц.



4)Проверим, можно ли записать другие, еще 
большие числа в эту таблицу. Предлагаем 
записать еще несколько новых чисел 
подобным образом.

Проверим, верно ли записано количество 
десятков и единиц. (верно) Мы пользовались 
тем же принципом записи, что и с числами до 
21. Теперь мы умеем записывать числа <21.



3 класс : «Деление трехзначного числа на 
однозначное»

В 3 классе знакомят с письменным 
приемом 
деления трехзначного числа на однозначное 
число.
Вывод вычислительного приема можно 
провести по аналогии:

1) Предлагаем сравнить:
48:4 и 248:4



2) Вспоминаем алгоритм устного деления 
двузначного числа на однозначное:
  Дети уже знакомы с устным делением 
двузначного числа на однозначное.
1. Заменяем двузначное число ... суммой 
удобных слагаемых. Получаем выражение 

...
2. Делим каждое слагаемое на число.
3. Складываем результаты ...
4. Читаем ответ.
48:4=40:4+8:4=10+2=12



3) Делаем предположение, что и 
трехзначные числа можно делить на 
однозначное число также, но появляется 
новый шаг - деление сотен.

248:4=200:4+40:4+8:4=50+10+2=62

Показываем, как можно выполнить эти 
действия в столбик.
Выводим алгоритм письменного деления.



4) Для проверки можно использовать связь 
между компонентами и результатом 
действия деления:

Если частное умножить на делитель или 
делитель на частное, то получится делимое.

62*4=248



4 класс: тема «Нахождение суммы 
нескольких слагаемых»

В 4 классе детей знакомят с письменным 
приемом сложения нескольких слагаемых. 
Этот прием можно вывести по аналогии:



1) предлагаем сравнить записи:
256 + 397                          

312 + 108 + 479
⦿ Чем они похожи? (знаками действия, 

трехзначными числами)
⦿ Чем отличаются? (Во второй записи три 

слагаемых)
⦿ Мы можем выполнить письменное 

сложение двух слагаемых? (можем)



2) Вспоминаем алгоритм письменного 
сложения 

в пределах 1000 на примере первой записи    
  256
  397

1. Пишу десятки под десятками, а единицы 
под единицами.

2. Складываю единицы, пишу под 
единицами.

3. Складываю десятки, пишу под 
десятками.

4. Складываю сотни, пишу под сотнями.
5. Читаю ответ.



3) Предполагаем, что таким образом можно 
сложить и несколько чисел:
Сначала можно найти сумму двух первых 
слагаемых, а затем к полученной сумме 
прибавить третье слагаемое.

На доске появляется запись:



Но можно также сложить три слагаемых 
одновременно.

На доске появляется запись:

Учитель обращает внимание детей на то, что 
при такой записи знак «+» пишется только 
один раз. Вызванный к доске ученик с 
подробным объяснением выполняет 
сложение.



4) Для проверки ответ полезно сравнить с 
результатом, полученным при решении 
первым способом.



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
УЧАЩИХСЯ, ПРИЧИНОЙ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕВЕРНАЯ АНАЛОГИЯ:



⦿ При методической работе с ошибками 
выделяют два основных понятия:

1) сущность математической ошибки - 
правило, требование, прием решения и т. 
п., которые нарушены или не соблюдены;

2) причина появления ошибки -субъективное 
состояние интеллектуальной сферы 
человека или ситуации его деятельности.



⦿ Причину появления ошибки можно назвать 
побудителем, подталкивающим к 
выполнению ошибочных действий или 
выбору неправильного ответа. Сущность 
математической ошибки легко установить по 
внешнему выражению действия учащегося: 
неправильно произносит или пишет, неверно 
выполняет какое-то действие и т. д. Причина 
ошибки, как правило, внешне не 
проявляется. Задача учителя определить, 
что явилось побудителем ошибочных 
действий. Это позволит правильно 
организовать работу по предупреждению 
различного рода ошибок.



Примерами типичных ошибок 
являются следующие:

1.Например: дети усвоили прием 
поразрядного вычитания 66-22=44. Из 
десятков вычитаем десятки из единиц 
вычитаем единицы.
При изучении нового вида деления 66:22, 
некоторые получают 44, потому что десятки 
делят на десятки, единицы на единицы, так 
как провели неверную аналогию.



2.Например: некоторые учащиеся пытаются 
применить способ умножения числа на 
сумму при умножении числа на 
произведение:

3*(4+2)=3*4+3*2=18
3 * (4 * 2)=24

3 * (4 * 2)=(3 * 4) * (3 * 2)=72

Это говорит о том, что существенное 
свойство данного выражения – умножение числа 
на произведение, оказалось вне поля зрения 
учащихся.



3.Например: В задачах косвенной формы 
вида: "У Саши 10 книг, что на 3 больше, чем 
у Коли. Сколько книг у Коли?" учащиеся 
решают сложением по аналогии с 
предложением: "если больше, то прибавим", 
сформированным при решении задач вида: 
"У Саши 10 книг, а у Коли на 3 больше. 
Сколько книг у Коли?" 

Устранению и предупреждению такого рода
ошибок способствует целенаправленная 
работа по развитию обратимости мышления.



4. Например: При решении уравнений вида 
9-х=5 учащиеся часто "выводят правило": из 
большего числа вычитаем меньшее. 
Используя это "правило" уравнение 15-х=19 
они решают так: х=19-15, х=4.
Причиной такого факта становится ложное 
утверждение, сформированное скорее всего 
по непредусмотрительности учительницы.



⦿ Рассмотрим статью М. А. Бантовой 
«Ошибки учащихся в вычислениях и их 
предупреждения» из журнала «Начальная 
школа» 1982 г., №8

В предлагаемой статье рассматриваются 
типичные ошибки учеников при выполнении 
ими арифметических действий в каждом 
концентре, а также методические приемы 
предупреждения и устранения таких ошибок.



ПРИВЕДЁМ  ПРИМЕРЫ 
ОШИБОК, ПРИЧИНОЙ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕВЕРНАЯ АНАЛОГИЯ.



1. Смешение действий сложения и 
вычитания(7 + 2 = 5, 6 – 4 = 10). 

Такие ошибки возникают по двум причинам. 
Первая причина: ученики еще не усвоили 
самих действий сложения и вычитания или 
же знаков этих действий. Чаще это 
происходит потому, что учитель стал рано 
требовать выполнения арифметических 
действий без использования счетного 
материала (палочек, геометрических фигур 
из набора и т. п.).



Чтобы предупредить появление названных 
ошибок, не следует запрещать ученикам 
пользоваться счетным материалом, если они 
иначе не могут найти результат сложения или 
вычитания. 

Для устранения уже появившихся 
ошибок надо вернуть учеников к работе со 
счетным материалом. При этом важно, чтобы 
сопровождались вычисления словесным 
рассуждением и соответствующей записью. 
Например, выполняя сложение 5 + 2, ученик 
берет 5 кружков и еще 2, затем придвигая к 5 
кружкам 1 кружок, говорит:
«К 5 прибавить 1, получится 6».
 Далее придвигая к 6 кружкам еще 
кружок, он говорит: «К 6 прибавить 1, получится 7» 
Записываю: 5 + 2 = 7».



Вторая причина ошибок в замене одного 
арифметического действия другим – это 
недостаточный анализ решаемого примера: 
при вычислениях ученики больше обращают 
внимание на числа, чем на знак действия. 
Поэтому важно с первых уроков обучения 
вычислениям приучать учеников к тому, 
чтобы они называли сначала вслух, а 
позднее про себя, какое арифметическое 
действие надо выполнить и над какими числами, 
и только после этого вычисляли результат. Так, 
пусть, решая пример 6 – 4, они говорят: «Это 
пример на вычитание (или: «Здесь надо 
вычитать»), из 6 вычесть 4, получится 2».



⦿ Воспитывая привычку выполнять такой 
анализ, можно полностью устранить 
ошибки в замене одного арифметического 
действия другим.



2. Получение результата на единицу больше 
или меньше верного(7 + 2 = 8, 9 – 3 = 7). 
Подобные ошибки возникают при 
присчитывании и отсчитывании чисел 2, 3, 4 по 
единице с опорой на натуральный ряд. 
Например, прибавляя к 7 число 2, ученики 
должны назвать два числа, следующие в ряду за 
числом 7, однако бывает, что они первым 
называют данное число, а не следующее за ним 
(7, 8) и думают, что они прибавили 2 и что 7 + 2 = 8. 
Для предупреждения таких ошибок полезно, 
чтобы при присчитывании и отсчитывании по 
единице называлось промежуточные результаты 
(7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, значит, 7 + 2 = 9).



3. Смешение приемов вычитания, 
основанных на свойствах вычитания суммы 
из числа и числа из суммы. 

Например:
50 – 36 = 50 – (30 + 6) = (50 – 30) + 6 = 26
56 – 30 = (50 + 6) – 30 = (50 – 30) – 6 = 14



Чтобы предупредить появление подобных 
ошибок, надо проводить специальную работу 
по сравнению смешиваемых приемов, 
выявляя при этом существенное различие. 
Ученикам предлагаются пары примеров, 
аналогичные приведенным, решая которые, 
они сравнивают каждый следующий шаг:

80 – 27 = 80 – (20 + 7)
87 – 20 = (80 + 7) – 20



В первом примере надо вычитать из 80 
сумму чисел 20 и 7, а во втором – вычитать 
одно число 20 из суммы чисел 80 и 7.

80 – 27 = 80 – (20 + 7) = (80 – 20) – 7 = 53
87 – 20 = (80 + 7) – 20 = (80 – 20) + 7 = 67
В первом примере вычли 20 и вычли 7, а во 
втором вычли только 20 из 80 и к результату 
прибавили 7.

Целесообразно провести также сравнение 
приемов для случаев вида 60 – 28 и 68 – 20, 
14 – 6 и 16 – 4 и т. п.



4. Выполнение сложения и вычитания над 
числами разных разрядов как над числами 
одного разряда.

Например, ученик складывает число 
десятков с числом единиц 54 + 2 = 74, 
вычитает из числа единиц число десятков
 57 – 40 = 53 и т. п.



Для предупреждения названных ошибок 
полезно обсудить неверные решения 
примеров. Так, учитель предлагает найти 
среди данных примеров те, при решении 
которых допущена ошибка: 

42 + 3 = 45; 25 + 4 = 65; 54 + 30 = 57. 
Затем выясняется, какая допущена ошибка: во 
втором примере 4 единицы прибавили к двум 
десяткам и получили шесть десятков, это 
неправильно, единицы надо прибавлять к 
единицам, получится 29, а не 65; в третьем 
примере 3 десятка прибавили к четырем 
единицам получили семь единиц, это неверно, 
десятки надо прибавлять к десяткам, получится 
84, а не 57



После этого еще раз повторяется, что 
единицы прибавляют к единицам, а десятки 
к десяткам. Такую работу следует провести 
и при рассмотрении примеров на вычитание. 

С учениками, которые часто допускают 
подобные ошибки, полезно вернуться к 
использованию счетного материала (пучки 
палочек и отдельные палочки, полоски с 
кружками и другие).



5. Ошибки при нахождении результатов 
умножения сложением.

 Ошибки при вычислении суммы 
одинаковых слагаемых: 3 * 9 = 28. 
Вычисляя сумму нескольких слагаемых, 
ученик допустил ошибку в сложении.
 Ошибки в установлении числа слагаемых: 
8 * 5 = 32. Ученик нашел сумму не пяти, а 
четырех слагаемых, каждое из которых 8.
 Ошибки, обусловленные непониманием 
смысла компонентов умножения 7 * 9 = 61. 
Ученик взял число 7 слагаемым 10 раз, 
получил 70, затем вычел из 70 не 7, а 9.



Предупреждению названных ошибок служит 
усиление внимания к усвоению конкретного 
смысла действия умножения: выполнение 
достаточного числа разнообразных 
упражнений на замену суммы одинаковых 
слагаемых произведением и произведения 
суммой одинаковых слагаемых. Кроме того, 
весьма полезна специальная работа по 
обсуждению неправильно решенных 
примеров, аналогичных приведенным (не 
надо ждать, когда ученики допустят такие 
ошибки!). 
Здесь уместно указать на 
важность запоминания наизусть результатов 
табличного умножения.



6.Смешение действий умножения и деления
(8 * 2 = 4, 6 : 3 = 18). 

Эти ошибки, как правило, - результат 
невнимательности учеников.

Для их предупреждения используют те же 
методические приемы, которые описаны в 
отношении сложения и вычитания.



7. Смешение случаев умножения и деления с 
числами 1 и 0, 

например: 8 * 0 = 8, 5 * 1 = 0, 0 : 9 = 9 и т. п.

Предупреждению названных ошибок 
помогают специальные упражнения на 
сравнение смешиваемых случаев.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


