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Введение 

Одной из важнейших задач обучения математике младших 

школьников является формирование у них вычислительного навыка, 

основу которых составляет осознанное и прочное усвоение приемов устных 

и письменных вычислений. Вычислительная культура является тем запасом 

знаний и умений, который находит повсеместное применение, является 

фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин. 

В ФГОС НОО сказано, что, изучая математику, «учащиеся 

овладевают основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, приобретают 

необходимые вычислительные навыки».[42, с.41]  

Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и 

навыка всегда привлекала особое внимание психологов, дидактов, 

методистов и учителей. В методике математики известны исследования 

Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. 

Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой,  

которые занимались вопросами совершенствования устных и письменных 

вычислений учащихся в 60-70 гг. ХХ века.  

Каждое из этих исследований внесло определенный вклад в 

разработку и совершенствование той методической системы, которая 

использовалась в практике обучения, и нашло отражение в учебниках 

математики. 

Формирование вычислительного навыка развивает логическое 

мышление детей, формирует гибкость ума, что позволит им найти много 

вариантов решения проблемы, системность и последовательность, 

благодаря которым решения до конца продуманные, будут 

реализовываться. Всё это формирует диалектически мыслящих людей, 

которые не боятся рисковать, и ответственны за свои решения. Таким 

образом, формирование вычислительного навыка – это сложный и очень 

длительный процесс. Результативность этого процесса зависит от личных 
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особенностей ребенка, уровня его подготовки, и от способов организации 

вычислительной деятельности педагогом. 

 

Именно эти факты свидетельствуют об актуальности выбранной 

темы исследования. 

 

Цель исследования: выявить особенности совершенствования 

вычислительного навыка и разработать комплекс упражнений с 

использованием устных приемов вычислений направленных на 

совершенствование вычислительного навыка. 

Объект исследования: процесс совершенствования 

вычислительного навыка. 

Предмет исследования: актуальное состояние сформированности 

вычислительного навыка и способы его изменения. 

Гипотеза исследования: процесс совершенствования 

вычислительного навыка характеризуется такими критериями как: 

- правильностью находить результат арифметического действия 

над числами; 

- осознанностью выбора операций и установления порядка их 

выполнения; 

- автоматизмом выполнения операций быстро и в свернутом виде 

всегда объяснять выбор этих операций по отношению к табличным 

случаям. 

и потенциально сформирован у обучающихся 3 класса 

преимущественно на среднем уровне. 

В соответствии с целью были определенны следующие задачи 

исследования: 

- Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования; 

- Определить актуальный уровень сформированности процесса 
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совершенствования вычислительного навыка у обучающихся 3 класса; 

- Провести статистическую обработку результатов исследования и 

представить их в виде таблиц и диаграмм; 

- Представить содержательный анализ результатов и убедиться, 

что гипотеза верна или не верна; 

- Определить условия, позволяющие совершенствовать 

вычислительный навык; 

- Разработать комплекс упражнений позволяющий 

совершенствовать вычислительный навык с использованием заданий на 

устные вычисления. 

 

В ходе работы применялись следующие методы: 

 библиографический (анализ психолого-

педагогической и методической литературы по теме 

исследования) 

 экспериментальный (проведение констатирующего 

эксперимента) 

База для исследования: 

МАОУ «Средняя школа №153» г. Красноярск. Всего в исследовании 

приняли участие 23 обучающихся в возрасте 9-10 лет.  Были выбраны 

обучающиеся 3«Г» класса -11 мальчиков и 12 девочек. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО НАВЫКА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

1.1. Сущность понятия «вычислительный навык». Признаки 

сформированности вычислительного навыка. 

Одной из важнейших задач обучения математике до внедрения 

ФГОС НОО считалось формирование у младших школьников 

вычислительного навыка, основывающихся на осознанном и прочном 

усвоении приемов устных и письменных вычислений[2, с.118]. 

Данная проблема нашла отражение в трудах известных методистов и 

педагогов, например, М. И. Моро, Л.Г. Петерсон, В.Н. Рудницкой и др. 

В настоящее время в требованиях ФГОС НОО и в примерной 

основной образовательной программе начального общего образования 

используется термин вычислительные умения[42,с.41].  

Под вычислительным умением, Н.Б. Истомина понимает развернутое 

осуществление операций (одна за другой), сопровождающееся осознанием 

цели, способов действий и условий их выполнения. Такие умения являются 

высокой степенью овладения вычислительными приемами[18, с.288]. 

Под вычислительным приемом часто понимают последовательные 

операции (системы операций), выполнение которых приводит к 

нахождению результата требуемого арифметического действия. Известно, 

что вычисление – процесс алгоритмический, следовательно, и 

вычислительные приемы по своей структуре схожи с понятием алгоритма. 

Так, А. М. Черкасова основывается на определение Л. Н. Ланды, который 

представляет алгоритм как «последовательность элементарных действий 

(операций), которые в силу их простоты однозначно понимаются и 

исполняются всеми», и выделяет характерную черту алгоритма - 

последовательность выполнения системы операций, составляющих то, или 

иное действие.[45, с. 60-63] 
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В соответствие с требованиями ФГОС НОО, в которых говорится о 

необходимости развития у младших школьников алгоритмического 

мышления, можно сделать вывод, что процесс формирования у них 

вычислительных умений - это организованный учителем процесс 

овладения вычислительными алгоритмами. Из этого следует что, учащиеся 

в ходе обучения математике должны научиться находить и применять 

необходимый алгоритм к данному вычислительному случаю. 

«Навык – составной элемент умения, автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства.»[44, с.520]. 

Вычислительный навык рассматриваются как один из видов учебных 

навыков, функционирующих и формирующихся в процессе обучения.  

Основные положения о формировании вычислительного навыка 

заложила М.А. Бантова в работах 80-90 годов. М.А. Бантова определила 

вычислительный навык как высокую степень овладения вычислительными 

приемами. «Приобрести вычислительный навык – для каждого случая 

знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти 

результат арифметического действия, и выполнять эти операции 

достаточно быстро».[3, с.38-43] 

«Полноценный вычислительный навык характеризуется следующими 

качествами: правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, 

автоматизм, прочность.  

Правильность – ученик правильно находит результат 

арифметического действия над данными числами, т. е. правильно выбирает 

и выполняет операции, составляющие прием. 

Осознанность – ученик осознает, на основе каких знаний выбраны 

операции и установлен порядок их выполнеہния. Это дہля ученика сہвоего 

рода доہказательстہво правильہности выборہа системы оہперации. 

Осозہнанность проہявляется в тоہм, что учеہник в любоہй момент моہжет 

объяснہить, как оہн решал прہимер и почеہму можно тہак решать. Это, 

коہнечно, не зہначит, что учеہник всегда доہлжен объясہнять решенہие каждого 
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прہимера. В проہцессе овлаہдения навыہков объяснеہние должно постеہпенно 

свертہываться. 

Рациональность – ученик, сообрہазуясь с коہнкретными усہловиями, 

вہыбирает длہя данного сہлучая более рہациональныہй прием, т. е. вہыбирает те 

из возہможных оперہации, выпоہлнение которہых легче друہгих и быстрее 

прہиводит к резуہльтату арифہметического деہйствия. Разуہмеется, что это 

кہачество наہвыка может проہявляться тоہгда, когда дہля данного сہлучая 

сущестہвуют различہные приемы нہахождения резуہльтата, и учеہник, 

исполہьзуя различہные знания, моہжет сконструہировать несہколько приеہмов и 

выбрہать более рہациональныہй. Как видہим, рационہальность 

неہпосредствеہнно связанہа с осознаہнностью наہвыка. 

Обобщенность – ученик может прہименить прہием вычислеہния к 

больہшему числу сہлучаев, т. е. оہн способен переہнести приеہм вычисленہия на 

новые сہлучаи. Обобہщенность тہак же, как и рہациональностہь, теснейшہим 

образом сہвязана с осозہнанностью вہычислительہного навыкہа, поскольہку 

общим дہля различнہых случаев вہычисления буہдет прием, осہнова котороہго – 

одни и те же теоретہические поہложения. 

Автоматизм (свернутостہь) – учениہк выделяет и вہыполняет оہперации 

быстро и в сہвернутом вہиде, но всеہгда может верہнуться к объہяснению 

выборہа системы оہперации. Осозہнанность и аہвтоматизм вہычислительہных 

навыкоہв не являютсہя противоречہивыми качестہвами. Они всеہгда выступہают 

в единстہве: при сверہнутом выпоہлнении оперہации осознہанность 

соہхраняется, но обосہнование выборہа системы оہперации проہисходит 

сверہнуто в плаہне внутренہней речи. Бہлагодаря этоہму ученик моہжет в любоہй 

момент дہать разверہнутое обосہнование выборہа системы оہперации. 

Прочность – ученик сохрہаняет сфорہмированные вہычислительہные 

навыки нہа длительное вреہмя.»[3, с.43-38ہ] 

«Вычислительные прہиемы по обہщности теоретہической осہновы 

можно кہлассифицироہвать. 

Рассматриваются груہппы приемоہв:  
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1. Приемы, теоретہической осہновой которہых являетсہя конкретнہый 

смысл арہифметическہих действиہй;  

2. Приемы, теоретہической осہновой которہых служат сہвойства 

арہифметическہих действиہй;  

3. Приемы, теоретہической осہновой которہых являютсہя связи меہжду 

компонеہнтами и резуہльтатами арہифметическہих действиہй;  

4. Приемы, теоретہической осہновой которہых являютсہя изменение 

резуہльтатов арہифметическہих действиہй в зависиہмости от изہменения одہного 

из коہмпонентов;  

5. Приемы, теоретہической осہновой которہых служат воہпросы 

нумерہации чисел;  

6. Приемы, теоретہической осہновой которہых являютсہя правила.»[17] 

Общность поہдходов к рہаскрытию вہычислительہных приемоہв каждой 

груہппы – есть зہалог овладеہния учащимہися обобщеہнным вычисہлительным 

нہавыком. 

 Вычислитеہльный навыہк успешно форہмируются прہи следующиہх 

условиях: 

 достаточной сформированности у детей позہнавательныہх 

процессоہв восприятہия, вниманہия, памяти, мہышления и сہвойств личہности; 

 оптимальном уровне трудности и достуہпности учебہного 

матерہиала, соблہюдении оптہимального теہмпа (особеہнно на этаہпе 

первичноہго закреплеہния); 

 наличии проہдуманной сہистемы стиہмулированиہя успехов, 

поہддержке интересہа к изучаемому, активизаہции познавہательной 

деہятельности; 

 последовательном, цеہленаправлеہнном использовании 

разнообразہных форм и прہиемов работہы. 

«Формировہание вычисہлительных уہмений и наہвыка - слоہжный 

длитеہльный процесс, еہго эффектиہвность завہисит от инہдивидуальнہых 
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особенностеہй ребенка, уроہвня его поہдготовки и орہганизации 

вہычислительہной деятелہьности.»[6, с.445; 43ہ, с.3-7] 

«На совремеہнном этапе рہазвития начہального обрہазования 

необہходимо выбہирать такие сہпособы оргہанизации вہычислительہной 

деятелہьности млаہдших школьہников, которہые способстہвуют не тоہлько 

формироہванию прочہных осознаہнных вычисہлительных уہмений и наہвыка, но 

и побуہждают к саہмостоятельہному поиску ноہвых способоہв действий, 

рہассмотрениہю несколькہих способоہв решения зہадания и оہцениванию иہх с 

точки зреہния рационہальности.»[9ہ, с.128] 

В методике мہатематики рہазличают устہные и письہменные приеہмы 

вычислеہния. «К устным отہносят все прہиемы для сہлучаев вычہислений в 

преہделах 100, а тہакже сводяہщихся к ниہм приемы вہычислений дہля случаев 

зہа пределамہи 100 (напрہимер, приеہм для случہая 900 умноہжить на 7 буہдет 

устным, тہак как он сہводится к прہиему для сہлучая 9 умہножить на 7). К 

письменным, относят прہиемы для всеہх других сہлучаев вычہислений наہд 

числами боہльшими 100.»[4, с.6 ;335ہ, с.44-49ہ] 

Устная работہа на урокаہх математиہки в началہьной школе, а особеہнно 

в первоہм классе, иہмеет большее зہначение – это и бесеہды учителя с кہлассом 

или отہдельными учеہниками, и рہассуждения учہащихся при вہыполнении теہх 

или иных зہаданий и т. п. Среہди этих виہдов устной рہаботы можно вہыделить 

таہк называемہые устные уہпражнения. Рہанее они сہводились в осہновном к 

вہычислениям, поэтоہму за ними зہакрепилось нہазвание «устہный счет». И 

хотہя в совремеہнных прогрہаммах содерہжание устнہых упражнеہний весьма 

рہазнообразно и веہлико, за счет вہведения алہгебраическоہго и 

геометрہического мہатериала, а тہакже за счет боہльшего вниہмания к 

своہйствам дейстہвий над чисہлами и велہичинами и друہгих вопросоہв, 

название «устہный счет» по отہношению к устہной форме проہведения 

упрہажнений сохранилось до сہих пор.  

Так как уроہки математہики в начаہльных классہах имеют рہяд задач 

отہносящихся к зہакреплению проہйденного мہатериала и поہдготовке к ноہвым 
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вопросہам, а в наہшем случае к поہвышению позہнавательноہго интересہа, то с 

этоہй точки зреہния и подбہираются упрہажнения к уроہку, продумہывается виہд 

устных уہпражнений. Дہля эффектиہвного испоہльзования устہных 

упражнеہний, нужно прہавильно опреہделить их место в сہистеме 

форہмирования поہнятий и наہвыка. 

Виды упражہнений для устہных вычислеہний 

Навыки устہных вычислеہний формируہются в проہцессе выпоہлнения 

учаہщимися разہнообразных уہпражнений. Рہассмотрим осہновные их вہиды: 

1. Нахождеہние значенہий математہических вырہажений 

Предлагается в тоہй или иной форہме математہическое вырہажение, 

требуетсہя найти его зہначение. Этہи упражненہия имеют мہного вариаہнтов. 

Можно преہдлагать чисہловые матеہматические вہыражения и буہквенные 

(вہыражение с переہменной), прہи этом букہвам придают чہисловые знہачения и 

нہаходят чисہловое значеہние получеہнного выраہжения, напрہимер: 

 найдите разہность чисеہл 100 и 9. 

 найдите знہачение вырہажения С – К, если С = 100, К = 9. 

Выражения моہгут предлаہгаться в рہазной словесہной форме: 

 из 100 – 9, 100 мہинус 9. 

 уменьшаемое 100, вہычитаемое 9, нہайдите разہность. 

 найти разностہь чисел 100 и 9. 

 уменьшить 100 нہа 9 и т. д. 

Эти формулہировки испоہльзует не тоہлько учитеہль, но и учеہники. 

Выражения моہгут включитہь одно и боہлее действہий. Выражеہния с 

нескоہлькими дейстہвиями могут вہключать деہйствия одноہй ступени иہли 

разных стуہпеней, напрہимер: 

 47 + 24 – 56; 

 2 : 12 * 9; 

 400 – 7 * 4 и др. 

Могут быть со сہкобками илہи без скобоہк: (90 – 42ہ) : 3 : 2ہ4 – 90 ;3.  



12 
 

Как и выраہжения в одہно действие, вہыражения в несہколько дейстہвий 

имеют рہазную словесہную формулہировку, наہпример: 

 из 90 вычестہь частное чہисел 42 и 3; 

 уменьшаемое 90, а вہычитаемое вہыражено частہным чисел 42ہ и 3. 

Выражения моہгут быть зہаданы в разہной областہи чисел: с 

оہднозначнымہи числами (7 – 4), с дہвузначными  (70 – 40, 748 – 2ہ), с 

треہхзначными (700 – 400, 7480 – 20ہ) и т. д., с нہатуральнымہи числами и 

веہличинами (2 ,15 200ہм – 15сہм). Однако, кہак правило, прہиемы устныہх 

вычисленہий должны сہводиться к деہйствиям наہд числами в преہделах 100. 

тہак, случай вہычитания четырехзначных чہисел 7200 – 4800 сہводится к 

вہычитанию дہвузначных чہисел (72 сотہни – 48 сотеہн) и значит, еہго можно 

преہдлагать длہя устных вہычислений. 

Основное зہначение упрہажнений на нہахождение зہначений вырہажений 

– вہыработать у учہащихся тверہдый вычислہительный нہавык, а таہкже они 

способстہвуют усвоеہнию вопросоہв теории арہифметическہих действиہй. 

2. Сравненہие математہических вырہажений 

Эти упражнеہния имеют рہяд вариантоہв. Могут бہыть даны дہва 

выраженہия, а надо устہановить, рہавны ли их зہначения, а есہли не равнہы, то 

какое из нہих больше иہли меньше.  

 6 + 4 * 4 + 6; 

 20 + 7 * 20 + 5; 

 20 + 8 * 18 + 10; 

 8 + 9 * 8 + 10. 

Вместо «*» постаہвить знак <, >, =. 

Могут предہлагаться уہпражнения, у которہых уже дан зہнак отношеہния 

и одно из вہыражений, а друہгое выражеہние надо состہавить или доہполнить: 

8  (10 + 2) = 8  10 +…. 

Выражения тہаких упражہнений могут вہключать разہличный чисہловой 

матерہиал: однозہначные, двузہначные, треہхзначные чہисла и велہичины. 

Вырہажения могут бہыть с разнہыми действہиями. 
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Главная 가роль 가таких 가упражнений 가– 가способствовать 가усвоению 

가теоретических 가знаний 가об 가арифметических 가действиях, 가их 가свойствах, 가о 

가равенствах, 가о 가неравенствах 가и 가др. 가Также 가они 가помогают 가выработке 

가вычислительного 가навыка. 

3. 가Решение 가уравнений 

Это 가прежде 가всего 가простейшие 가уравнения 가(х 가+ 가2 가= 가10) 가и 가более 

가сложные 가(15х 가– 가9 가= 가51) 

Уравнение 가можно 가предлагать 가в 가разных 가формах: 

 решение 가уравнения 가24 가:  가х 가= 가3; 

 из 가какого 가числа 가надо 가вычесть 가18, 가чтобы 가получить 가40? 

 найдите 가неизвестное 가число: 가73 가–  가х 가= 가73 가– 가18; 

 я 가задумал 가число, 가умножил 가его 가на 가5 가и 가получил 가85. 가какое 가число 가я 

가задумал? 

Назначение 가таких 가упражнений 가– 가выработать 가умение 가решать 

가уравнение, 가помочь 가учащимся 가усвоить 가связи 가между 가компонентами 가и 

가результатами 가арифметических 가действий. 

4. 가Решение 가задач 

Для 가устной 가работы 가предлагаются 가и 가простые 가и 가составные 가задачи. 

Эти 가упражнения 가включаются 가с 가целью 가выработки 가умений 가решать 

가задачи, 가они 가помогают 가усвоению 가теоретических 가знаний 가и 가выработке 

가вычислительного 가навыка. 

Разнообразие 가 упражнений 가 и 가 возбуждает 가 интерес 가 у 가 детей, 

가активизирует 가их 가мыслительную 가деятельность.[4, с.335] 

Формы 가восприятия 가устного 가счета 

1. Беглый 가слуховой 가(читается 가учителем, 가учеником, 가записано 가на 

가магнитофоне) 가– 가при 가восприятии 가задания 가на 가слух 가большая 가нагрузка 

가приходится 가на 가память, 가поэтому 가учащиеся 가быстро 가утомляются. 가Однако 

가такие 가упражнения 가очень 가полезны: 가они 가развивают 가слуховую 가память. 

2. Зрительный  가(таблицы, 가плакаты, 가записи 가на 가доске, 가счеты, 

가диапозитивы) 가– 가запись 가задания 가облегчает 가вычисления 가(не 가надо 가запоминать  
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가числа). 가Иногда 가без 가записи 가трудно 가и 가даже 가невозможно 가выполнить 가задание. 

가Например, 가надо 가выполнить 가действие 가с 가величинами, 가выраженными 가в 

가единицах 가двух 가наименований, 가заполнить 가или 가выполнить 가действия 가при 

가сравнении 가выражений. 

3. Комбинированный. 

А 가так 가же: 

 обратная 가связь 가(показ 가ответов 가с 가помощью 가карточек). 

 задания 가по 가вариантам 가(обеспечивают 가самостоятельность). 

 упражнения 가в 가форме 가игры 가(молчанка, 가продолжи 가цепочку, 가стук 가– 

가стук, 가хлопки). [14, с.58-64] 

Организация 가занятий 가по 가устному 가счету. 

Чтобы 가навыки 가устных 가вычислений 가постоянно 가совершенствовались, 

가необходимо 가установить, 가правильное 가соотношение 가в 가применении 가устных 가и 

가письменных 가приемов 가вычислений, 가а 가именно: 가вычислять 가письменно 가только 

가тогда, 가когда 가устно 가вычислять 가трудно. 

Упражнения 가в 가устных 가вычислениях 가должны 가пронизывать 가весь 가урок. 

가Их 가можно 가соединять 가с 가проверкой 가домашних 가заданий, 가закреплением 

가изученного 가материала, 가предлагать 가при 가опросе. 가Особенно 가хорошо, 가если 

가наряду 가с 가этим, 가специально 가отводить 가5 가– 가7 가минут 가на 가уроке 가для 가устного 

가счета. 가Материал 가для 가этого 가можно 가подобрать 가из 가учебника 가или 가специальных 

가сборников. 가Устные 가упражнения 가должны 가соответствовать 가теме 가и 가цели 가урока 

가и 가помогать 가усвоению 가изучаемого 가на 가данном 가уроке 가или 가ранее 가пройденного 

가материала. 가В 가зависимости 가от 가этого 가учитель 가определяет 가место 가устного 가счета 

가на 가уроке. 가Если 가устные 가упражнения 가предназначаются 가для 가повторения 

가материала, 가формированию 가вычислительного 가навыка 가и 가готовят 가к 가изучению 

가нового 가материала, 가то 가лучше 가их 가провести 가в 가начале 가урока 가до 가изучения 

가нового 가материала. 가Если 가устные 가упражнения 가имеют 가цель 가закрепить 

가изученное 가на 가данном 가уроке, 가то 가надо 가провести 가устный 가счет 가после 가изучения 

가нового 가материала. 가Не 가следует 가проводить 가его 가в 가конце 가урока, 가так 가как 가дети 

가уже 가утомлены, 가а 가устный 가счет 가требует 가большего 가внимания, 가памяти 가и 
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가мышления.  가Количество 가упражнений 가должно 가быть 가таким, 가чтобы 가их 

가выполнение 가не 가переутомляло 가детей 가и 가не 가превышало 가отведенного 가на 가это 

가времени 가урока. 

При 가подборе 가упражнений 가для 가урока 가следует 가учитывать, 가что 

가подготовительные 가упражнения 가и 가первые 가упражнения 가для 가закрепления, 가как 

가правило, 가должны 가формироваться 가проще 가и 가прямолинейнее. 가Здесь 가ненужно 

가стремиться 가к 가особенному 가разнообразию 가в 가формулировках 가и 가приемах 

가работы. 가Упражнения 가для 가отработки 가знаний 가и 가навыков 가и, 가особенно 가для 

가применения 가их 가в 가различных 가условиях, 가наоборот 가должны 가быть 

가однообразнее. 가Формулировки 가заданий, 가по 가возможности 가должны 가быть 

가рассчитаны 가на 가то, 가чтобы 가они 가легко 가воспринимались 가на 가слух. 가Для 가этого 가они 

가должны 가быть 가четкими 가и 가лаконичными, 가сформулированы 가легко 가и 

가определенно, 가не 가допускать 가различного 가толкования. 가В 가случаях, 가когда 

가задания 가все-таки 가трудны 가для 가усвоения 가на 가слух, 가необходимо 가прибегать 가к 

가записям 가или 가рисункам 가на 가доске. 
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1.2. Психолого-педагогические основы процесса формирования 

вычислительного навыка учащихся начальной школы. 

«Границы мہладшего шкоہльного возрہаста, совпہадающие с перہиодом 

обучеہния в начаہльной школе, устہанавливаютсہя в настояہщее время с 6-7 до 

9—10 лет.»[36ہ, с.309] «ہВ этот перہиод происхоہдит дальнеہйшее физичесہкое 

и психофہизиологичесہкое развитہие ребенка, обесہпечивающее возہможность 

сہистематичесہкого обучеہния в школе.»[47, с.349ہ] 

«Начало обучеہния в школе веہдет к кореہнному измеہнению 

социہальной ситуہации развитہия ребенка. Оہн становитсہя «обществеہнным» 

субъеہктом и имеет теہперь социаہльно значиہмые обязанہности, выпоہлнение 

которہых получает обہщественную оہценку. На протہяжении млаہдшего 

школہьного возраста нہачинает скہладываться ноہвый тип отہношений с 

оہкружающими лہюдьми. Безусہловный авторہитет взросہлого постеہпенно 

утрачہивается и к коہнцу младшеہго школьноہго возрастہа все больہшее 

значенہие для ребеہнка начинаہют приобретہать сверстہники, возрہастает ролہь 

детского сообہщества.»[16, с.24ہ] 

Ведущей в мہладшем шкоہльном возрہасте станоہвится учебہная 

деятелہьность. Онہа определяет вہажнейшие изہменения, проہисходящие в 

рہазвитии псہихики детеہй на данноہм возрастноہм этапе. «ہВ рамках учебہной 

деятелہьности склہадываются псہихологичесہкие новообрہазования, 

хہарактеризуہющие наибоہлее значимہые достижеہния в развہитии учащиہхся 

младшиہх классов и яہвляющиеся фуہндаментом, обесہпечивающим рہазвитие 

на сہледующем возрہастном этаہпе.»[31,с.320ہ] «Постеہпенно мотиہвация к 

учебہной деятелہьности, стоہль сильная в перہвом классе, нہачинает снہижаться. 

Это сہвязано с пہадением интересہа к учебе и с теہм, что у ребеہнка уже естہь 

завоеванہная общестہвенная позہиция ему нечеہго достигатہь. Для того чтобہы 

этого не проہисходило учебہной деятелہьности необہходимо приہдать новую 

лہично значиہмую мотиваہцию.»[13,с.303ہ] «Ведуہщая роль учебہной 

деятелہьности в проہцессе развہития ребенہка не исклہючает того, что мہладший 
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шкоہльник актиہвно включеہн и в другہие виды деہятельности, в хоہде которых 

соہвершенствуہются и закреہпляются его ноہвые достижеہния.»[8, с.106-96ہ] 

Согласно Л.С. Выготскому, с началоہм школьного обучеہния 

«мышлеہние выдвигہается в цеہнтр сознатеہльной деятеہльности ребеہнка.» 

Развитие сہловесно-лоہгического, рہассуждающеہго мышлениہя, происхоہдящее 

в хоہде усвоениہя научных зہнаний, перестрہаивает и все друہгие 

познавہательные проہцессы: «паہмять в этоہм возрасте стہановится мہыслящей, 

а восہприятие - дуہмающим». 

Согласно О.ہЮ. Ермолаеہву, «на протہяжении млаہдшего школہьного 

возрہаста в разہвитии внимہания происہходят сущестہвенные измеہнения, идет 

иہнтенсивное рہазвитие всеہх его свойстہв: особенно резہко (в 2,1 рہаза) 

увеличивается объеہм внимания, поہвышается еہго устойчиہвость, 

разہвиваются нہавыки переہключения и рہаспределенہия.» «К 9-10 гоہдам дети 

стہановятся сہпособны достہаточно долہго сохранятہь внимание и вہыполнять 

проہизвольно зہаданную проہграмму дейстہвий.»[25;241;38;33;9ہ] 

Младший шкоہльный возрہаст сензитивен для станоہвления высہших 

форм проہизвольного зہапоминания, поэтоہму целенапрہавленная 

рہазвивающая рہабота по оہвладению мнемической деятельностہью являетсہя в 

этот перہиод наиболее эффеہктивной. В.Д. Шадриков и Л.В. Черемошкина 

выделили «13ہ мнемических приемов, иہли способоہв организаہции 

запомиہнаемого матерہиала: групہпировка, вہыделение оہпорных пунہктов, 

состہавление плہана, классہификация, струہктурированہие, схематہизация, 

устہановление аہналогий, мہнемотехничесہкие приемы, переہкодирование, 

дострہаивание заہпоминаемого мہатериала, серہийная оргаہнизация 

ассоہциации, поہвторение.»[46, с.176] 

Трудность вہыделения гہлавного, суہщественного отчетہливо 

проявہляется в оہдном из осہновных видоہв учебной деہятельности шہкольника 
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- в пересہказе текстہа. Психолоہг А.И. Липہкина, исслеہдовавшая особеہнности 

устہного пересہказа учащиہхся младшиہх классов, зہаметила, что крہаткий 

пересہказ дается детہям гораздо труہднее, чем поہдробный. «ہРассказать крہатко 

- это зہначит выдеہлить основہное, отделہить его от детہалей, а имеہнно этого 

детہи не умеют.»[50] 

Отмеченные особеہнности мысہлительной деہятельности детеہй 

являются прہичинами неусہпеваемости оہпределенноہй части учہащихся. 

Неуہмение преоہдолеть возہникающие прہи этом труہдности в учеہнии 

приводہят иногда к отہказу от актہивной мыслہительной рہаботы. «Учащиеся 

нہачинают исہпользовать рہазличные неہадекватные прہиемы и способہы 

выполненہия учебных зہаданий, которہые психолоہги называют «обہходными 

путہями», к их чہислу относہится механہическое заучہивание матерہиала без еہго 

пониманہия. Дети восہпроизводят теہкст почти нہаизусть, досہловно, но прہи 

этом не моہгут ответитہь на вопросہы по тексту. Еще оہдин обходноہй путь - 

вہыполнение ноہвого заданہия тем же сہпособом, кہаким выполہнялось какое-

 достаткамиہащиеся с неہмимо этого, учہание раньше. Поہнибудь задہ

мہыслительноہго процессہа при устноہм ответе поہльзуются поہдсказкой, 

стہараются списатہь у товариہщей и т. д.»[12] 

В этом возрہасте происہходит появہление и друہгого важноہго 

новообрہазования - проہизвольного поہведения. Ребеہнок становہится 

самостоہятельным, сہам выбирает, кہак ему постуہпать в опреہделенных 

сہитуациях. В осہнове этого вہида поведеہния лежат нрہавственные мотہивы, 

формируہющиеся в этоہм возрасте. Ребеہнок впитывہает в себя морہальные 

ценہности, старہается следоہвать опредеہленным праہвилам и заہконам. Часто 

это сہвязано с эہгоистическہими мотиваہми, и желаہниями быть оہдобренным 

взросہлым или укреہпить свою лہичностную позہицию в груہппе сверстہников. 

То естہь их поведеہние так илہи иначе, сہвязано с осہновным мотہивом, 

домиہнирующем в этоہм возрасте - мотہивом достиہжения успеہха. 
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С формировہанием учащہихся младшہих классов проہизвольного 

поہведения тесہно связаны тہакие новообрہазования, кہак планироہвание 

резуہльтатов деہйствия и рефہлексия. 

Ребенок способеہн оценить сہвой поступоہк с точки зреہния его 

резуہльтатов и теہм самым изہменить свое поہведение, сہпланироватہь его 

соотہветствующиہм образом. Поہявляется смыслово-ориентировочная основа 

в постуہпках, это тесہно связано с дифференцированностью внутреннеہй и 

внешнеہй жизни. Ребеہнок способеہн побороть в себе сہвои желаниہя, если 

резуہльтат их вہыполнения не буہдет, соответстہвовать опреہделенным норہмам 

или не прہиведет к постہавленной цеہли. Важной стороہной внутреہнней жизни 

ребеہнка становہится его сہмысловая орہиентировка в сہвоих дейстہвиях. Это 

сہвязано с переہживаниями ребеہнка по повоہду боязни изہменения отہношения 

с оہкружающими. Оہн боится потерہять свою зہначимость в иہх глазах.[22ہ, 

с.80-84] 

Ребенок начہинает актиہвно размышہлять по поہводу своих деہйствий, 

утہаивать своہи переживаہния. Внешне ребеہнок не такоہй, как внутреہнне. 

Именно этہи изменениہя в личностہи ребенка чہасто привоہдят к выплесہкам 

эмоций нہа взрослых, жеہланиям сдеہлать то, что хочетсہя, к капризہам. 

«Негатہивное содерہжание этого возрہаста проявہляется в перہвую очередہь в 

нарушеہнии психичесہкого равноہвесия, в неустоہйчивости воہли, настроеہния и 

т. д.».[41] 

Развитие лہичности учہащихся млаہдших классоہв зависит от стеہпени 

самостоہятельности лہичности ребеہнка и оценہки ребенка взросہлыми, 

ребеہнок в этом возрہасте очень сہильно подверہжен внешнеہму влиянию. 

Иہменно благоہдаря этому оہн впитывает в себہя знания кہак 

интеллеہктуальные, тہак и нравстہвенные. Знہачительную роہль в устаноہвлении 

нраہвственных норہм и развитہии детских иہнтересов иہграет педаہгог 

дополнہительного обрہазования детеہй. Именно оہн может отہкрыть в ребеہнке 
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не толہько познавہательные сہпособности, но и тہворческие. Все это буہдет 

способстہвовать восہпитанию саہмостоятельہной и актиہвной личностہи 

школьникہа. 

Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к 

достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом 

возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой 

вид этого мотива - мотив избегания неудачи. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные 

идеалы, образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и 

необходимость. Но для того, чтобы становление личности ребенка шло 

наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. Именно 

взрослый может направить воспитательный процесс в процесс 

формирования познавательной активности ребенка.[25,33] 

Именно в младшем школьном возрасте ребенок переживает свою 

уникальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это 

находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые 

формы активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как 

принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается 

стремление к лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом 

возрасте дружеские отношения более интенсивные, но менее прочные. 

Дети учатся умению приобретать друзей и находить общий язык с разными 

детьми. А это способствует формированию устойчивой активной позиции 

ребенка в обществе. [49] 
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Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов 

деятельности, которые приняты и ценятся в привлекательной для него 

компании, чтобы выделиться в ее среде, добиться успеха. [7] 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее 

ответственным этапом школьного детства. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим 

характером познавательной деятельности и являются во многом 

определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и 

верить в свои силы. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные 

приобретения являются необходимым основанием, на котором 

выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта 

познаний и деятельности. Основная задача педагогов - создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 

учетом индивидуальности каждого ребенка.[48] 
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1.3. Методические особенности организации деятельности 

учащихся в процессе формирования вычислительного навыка.  

 

Проблема 가формирования 가у 가учащихся 가вычислительных 가умений 가и 

가навыка 가всегда 가привлекала 가особое 가внимание 가психологов,  가дидактов, 

가методистов, 가учителей. 가В 가методике 가математики 가известны 가исследования 가Е.С.  

가Дубинчук, 가А.А. 가Столяра, 가С.С. 가Минаевой, 가Н.Л.  가Стефановой, 가Я.Ф.  

가Чекмарева, 가М.А. 가Бантовой, 가М.И. 가Моро, 가Н.Б. 가Истоминой, 가С.Е. 가Царевой, 가 

가которые 가занимались 가вопросами 가совершенствования 가устных 가и 가письменных 

가вычислений 가учащихся 가лишь 가в 가60-70 가гг. 가ХХ 가века.  가 

Каждое 가из 가этих 가исследований 가внесло 가определенный 가вклад 가в 

가разработку 가и 가совершенствование 가той 가методической 가системы, 가которая 

가использовалась 가в 가практике 가обучения, 가и 가нашло 가отражение 가в 가учебниках 

가математики. 

Действующие 가на 가сегодняшний 가день 가программы 가по 가математике 

가обеспечивают 가достаточный 가уровень 가формирования 가вычислительного 

가навыка 가школьников. «Изучение 가вычислительного 가приема 가происходит 

가после 가того, 가как 가школьники 가усвоят 가его 가теоретическую 가основу 가(определения 

가арифметических 가действий, 가свойства 가действий 가и 가следствия, 가вытекающие 가из 

가них). 가Причем 가в 가каждом 가конкретном 가случае 가учащиеся 가осознают 가сам 가факт 

가использования 가соответствующих 가теоретических 가положений, 가лежащих 가в 

가основе 가вычислительного 가приема, 가конструируют 가различные 가приемы 가для 

가 одного 가 случая 가 вычислений, 가 используя 가 различные 가 теоретические 

가положения.  가В 가начальном 가курсе 가математики 가предусмотрен 가такой 가порядок 

가введения 가вычислительного 가приема, 가при 가котором 가постепенно 가вводятся 

가приемы, 가включающие 가большее 가число 가операций, 가а 가приемы, 가усвоенные 

가ранее, 가включаются 가в 가новые 가в 가качестве 가основных 가операций.» [32, с.224] 

Переориентация 가методической 가системы 가на 가приоритет 가развивающей 

가 функции 가 по 가 отношению 가 к 가 образовательной, 가 характеризующейся 

가 изменением 가 характера 가 деятельности 가 учащихся, 가 личностно-
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ориентированным 가подходом 가к 가обучению, 가несколько 가ослабила 가внимание 가к 

가развитию 가и 가закреплению 가вычислительного 가навыка 가у 가учащихся. 

Учебники 가математики 가ориентированы 가на 가общий 가вычислительный 

가навык, 가и 가учитель 가может 가легко 가обучить 가алгоритму 가вычислений. 가Отмечается 

가ухудшение 가качества 가вычислений 가учащихся, 가обучающихся 가и 가по 가обычным, 가и 

가по 가развивающим 가учебникам. 가Особенно 가пострадала 가культура 가устного 가счета. 

가Стремление 가учителей 가изменить 가ситуацию 가приводит 가к 가тому, 가что 가одни 

가учителя 가используют 가в 가работе 가два 가учебника: 가один 가выполняет 가развивающие 

가 функции, 가 другой 가(традиционный) 가— 가 нацелен 가 на 가 формирование 

가вычислительных 가умений 가и 가навыка. 가Другие 가учителя 가увеличивают 가объем 

가домашних 가заданий. 가Это 가приводит 가к 가перегрузкам 가школьников, 가провоцирует 

가стрессовые 가ситуации, 가снижает 가интерес 가к 가математике. 

В 가традиционном 가обучении 가математике 가материал 가даётся 가в 가готовом 

가виде: 가учащимся 가даётся 가готовый 가образец, 가алгоритм 가выполнения 가изучаемой 

가операции, 가который 가школьники 가закрепляют 가в 가ходе 가выполнения 

가многократных 가тренировочных 가упражнений, 가данных 가также 가в 가готовом 가виде. 

가В 가овладении 가навыком 가преобладает 가репродуктивная 가деятельность.  가 

В 가развивающем 가обучении 가математике 가ученикам 가не 가дается 가готовый 

가образец 가выполнения 가операции, 가они 가самостоятельно 가ищут 가алгоритм 가ее 

가выполнения, 가включаясь 가в 가продуктивную, 가творческую 가деятельность, 가что 

가приводит 가к 가формированию 가осознанного 가вычислительного 가навыка. 

가 Прекрасную 가 возможность 가 для 가 организации 가 такой 가 деятельности 

가представляет 가проблемное 가обучение. 

Процесс 가формирования 가вычислительного 가навыка 가по 가программе 가Н. 가Б. 

가Истоминой 가ориентирован 가усвоение 가общего 가способа 가действий, 가в 가основе 

가которого 가лежит 가осознание 가детьми 가записи 가чисел 가в 가десятичной 가системе 

가счисления 가(разрядный 가состав) 가и 가смысла 가арифметических 가действий. 

Н. 가Б. 가Истоминой 가была 가разработана 가система 가заданий 가и 가упражнений, 

가которые 가дают 가возможность 가каждому 가ребенку 가проявлять 가активность 가в 

가поисковой 가работе, 가активизируют 가мыслительную 가деятельность, 가умение  
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가находить 가закономерности 가в 가решении 가различных 가видов 가примеров. 

가Разнообразные 가задания 가позволяют 가развивать 가гибкость 가мышления, 

가возможность 가находить 가свой 가способ 가решения, 가не 가вызывают 가эмоциональной 

가усталости 가и 가монотонности 가в 가работе. 가Вместе 가с 가тем 가количество 가упражнений 

가и 가заданий 가достаточно 가для 가формирования 가прочных 가вычислительных 가умений 

가и 가навыков.  가 

В 가1-м 가классе 가это 가использование 가и 가сравнение 가таких 가способов, 가как 

가пересчет, 가присчитывание, 가движение 가по 가натуральному 가ряду, 가использование 

가составленной 가сокращенной 가таблицы 가сложения. 가Завершается 가этот 가этап 가или 

가выбором 가основного 가способа 가выполнения 가операции 가(при 가изучении 가операции 

가в 가пределах 가табличных 가случаев), 가или 가созданием 가алгоритма 가выполнения 

가операции 가(при 가рассмотрении 가их 가за 가пределами 가таблиц). 가Этот 가этап 가занимает 

가довольно 가много 가времени 가и, 가конечно, 가замедляет 가процесс 가формирования 

가навыка, 가но 가дает 가большие 가возможности 가для 가творческой 가деятельности 가детей, 

가а 가значит, 가и 가для 가их 가развития. 

Процесс 가формирования 가вычислительных 가умений 가ориентирован 가на 

가усвоение 가общего 가способа 가действий, 가в 가основе 가которого 가лежит 가осознание 

가детьми 가записи 가чисел 가в 가десятичной 가системе 가счисления 가(разрядный 가состав 

가числа) 가и 가смысла 가действий 가сложения 가и 가вычитания. 

Основным 가способом 가введения 가нового 가вычислительного 가приёма 

가является 가выполнение 가учащимися 가действий 가с 가моделями 가десятков 가и 가единиц 

가и 가соотнесение 가этих 가действий 가с 가математической 가записью. 

В 가процессе 가такой 가деятельности 가учащиеся 가наблюдают 가изменение 

가цифр, 가обозначающих 가в 가записи 가числа 가десятки 가(единицы), 가при 가увеличении 

가(уменьшении) 가числа 가на 가несколько 가десятков 가(единиц). 

Наблюдение 가за 가изменением 가в 가записи 가чисел 가сопровождается 

가активным 가использованием 가приёмов 가анализа 가и 가синтеза, 가сравнения, 

가классификации, 가обобщения. 가Средством 가организации 가этой 가деятельности 

가является 가система 가учебных 가заданий, 가в 가процессе 가выполнения 가которых 
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가 учащиеся 가 сами 가«открывают» 가 способ 가 действия 가 и 가 овладевают 

가вычислительными 가умениями. 

Примеры 가заданий 

 Увеличивай 가число 가40 가на 가2  가дес., 가на 가3  가дес., 가на 가5  가дес. 

Наблюдай, 가какая 가цифра 가изменяется 가в 가числе 가40. 가Какие 가еще 가числа 

가можно 가прибавить 가к 가числу 가40, 가чтобы 가изменилась 가только 가цифра, 

가обозначающая 가десятки, 가а 가цифра, 가обозначающая 가единицы, 가не 가изменилась? 

가Запиши 가числовые 가равенства. 

 Уменьшай 가число 가90 가на 가2  가дес., 가на 가5  가дес., 가на 가4  가дес. 가Наблюдай! 

가Какая 가цифра 가изменяется 가в 가числе 가90? 가Какие 가числа 가ещё 가можно 가вычесть 가из 

가числа 가90, 가чтобы 가изменилась 가цифра, 가обозначающая 가десятки, 가а 가цифра, 

가обозначающая 가единицы, 가не 가изменилась? 가Запиши 가числовые 가равенства. 

 По 가какому 가правилу 가составлены 가пары 가выражений? 가Составь  가по 

가этому 가же 가правилу 가пары 가выражений 가с 가другими 가числами: 

9-2 가6+3 가4+3 가7-5 가8-6  가 

90-20 가60+30 가40+30 가70-50 가80-60 

 Используя 가числа 가90,30, 가20, 가70, 가60,запиши 가восемь 가верных 

가числовых 가равенств 

По 가какому 가правилу 가составлены 가столбики 가выражений? 가Составь  가по 

가этому 가же 가правилу 가ещё 가три 가столбика 가выражений 가с 가другими 가числами. 가Найди 

가значения 가всех 가выражений. 

27-7 가38-8 가43-3 

27-20 가38-30 가43-40 

20+7 가30+8 가40+3 

 По 가какому 가правилу 가составлены 가столбики 가выражений? 가Составь  

가по 가этому 가же 가правилу 가ещё 가три 가столбика. 가Найдите 가значения 가выражений. 

6+3 가5+4 가2+7 

60+30 가50+40 가20+70 

9-6 가9-4 가9-7 

90-60 가90-40 가90-70 
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 По 가какому 가правилу 가записан 가каждый 가ряд 가чисел: 

90, 가70, 가80, 가60, 가70, 가50, 가60, 가40, 가50… 

20, 가50, 가30, 가60, 가40, 가70, 가50, 가80, 가60… 

Приведенные 가задания 가различны 가по 가своей 가форме, 가требуют 

가рассуждения. 가Задания 가постепенно 가усложняются, 가предъявляя 가всё 가более 

가высокие 가требования 가к 가интеллектуальной 가деятельности 가школьников.  가 

После 가изучения 가вычислительных 가приёмов 가необходимо 가довести 가эти 

가знания 가до 가автоматизма, 가т. 가е 가добиться 가быстрого 가и 가безошибочного 

가выполнения 가изученных 가действий. 가При 가этом 가могут 가быть 가использованы 

가следующие 가приёмы: 

Работа 가с 가конвертами. 가В 가процессе 가изучения 가таблицы 가сложения 가чисел 

가каждому 가ученику 가раздаются 가карточки 가с 가выражениями 가на 가состав 가каждого 

가числа. 가Детям 가деётся 가установка 가на 가запоминание 가изученных 가случаев. 가Может 

가проводиться 가взаимопроверка, 가когда 가ученики 가работают 가в 가парах 가и 가проверяют 

가знания 가своего 가товарища 가(ответил 가верно 가- 가карточка 가достается 가тебе, 가ошибся 가- 

가достается 가товарищу, 가выигрывает 가тот, 가у 가кого 가больше 가получилось 가карточек). 

가Во 가второй 가половине 가дня 가уделяется 가10 가-15 가минут 가для 가заучивания 가таблицы. 

Проведение 가пятиминуток. 가После 가того 가как 가таблица 가сложения 

가выучена, 가необходимо 가добиться 가быстрого 가выполнения 가заданий. 가В 가этот 

가момент 가с 가детьми 가может 가быть 가проведена 가беседа 가о 가том, 가что 가дальнейшее 

가путешествие 가по 가стране 가Математике 가возможна 가только 가с 가теми 가учениками, 

가которые 가хорошо  가выучили 가правила 가движения 가– 가таблицу 가умножения. 

가Необходимо 가получить 가права, 가для 가этого 가надо 가сдать 가экзамены. 가В 가начале 

가каждого 가урока 가в 가течение 가месяца 가ученики 가заполняют 가карточки 가с 

가примерами. 가Если 가задание 가выполнено 가отлично, 가ученик 가получает 가зелёный 

свет 가(значит, 가может 가легко 가передвигаться 가по 가Математике), 가если 가допустил 가1-

2 가ошибки 가- 가жёлтый 가свет 가(значит, 가таблицу 가нужно 가повторять 가и 

가путешествовать 가осторожно, 가постоянно  가себя, 가проверяя), 가а 가если 가ученик 

가сделал 가больше 가3 가ошибок 가– 가красный 가(стоп, 가срочно 가выучить 가таблицу 

가сложения). 가Постепенно 가заполняется 가таблица 가- 가напротив 가фамилии 가каждого 
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가ученика 가загорается 가заработанный 가им 가свет. 가Табличка 가постоянно 가висит 가в 

가классе, 가стимулируя 가детей 가к 가запоминанию 가изученных 가случаев. 가Данная 

가работа 가может 가проходить 가в 가виде 가соревнования 가- 가кто 가быстрее 가и 가правильно 

가решит 가примеры, 가каждый 가урок 가можно 가распределять 가призовые 가места 가(1,2,3). 

가Игра 가всегда 가привлекает 가детей, 가и 가они 가с 가удовольствием 가в 가неё 가включаются. 

Подход 가Н. 가Б. 가Истоминой 가к 가формированию 가вычислительного 가навыка 

가реализует 가принцип 가развивающего 가обучения, 가нацеливает 가детей 가на 가поиск 

가различных 가вариантов 가решения 가одного 가и 가задания, 가формирует 가у 가учащихся 

가умения 가анализировать, 가сравнивать, 가обобщать.[20, с.224; 21,c.212] 

В системе Л. В. Занкова формироваہние навыкоہв проходит трہи 

принципиہально разлہичных этапہа, при этоہм учитель моہжет использоہвать 

два путہи: прямой и косہвенный. 

«Прямой путь в чисто вہиде предпоہлагает сообہщение учащہимся 

образہца, алгоритہма выполнеہния операцہии, на осноہве которого шہкольники 

мہногократно ее вہыполняют. В резуہльтате такоہй репродуктہивной 

деятеہльности достہигается заہпоминание предложенного аہлгоритма и 

вہырабатываетсہя запланироہванный навہык. 

Косвенный путہь предполаہгает, прежہде всего, вہключение учеہников в 

проہдуктивную тہворческую деہятельность, в сہамостоятелہьный поиск 

аہлгоритма вہыполнения оہперации. 

В системе обہщего развитہия Л.В.  Занкова главным яہвляется имеہнно 

косвенہный путь форہмирования вہычислительہных навыкоہв, прямой же 

исہпользует учہитель тогдہа и в той мере, кہак это необہходимо, таہк как в 

чистоہм виде ни оہдин из путеہй использоہвать нельзہя.  

Первый этаہп – осознание основных положений, лежащих в 

фундаменте выполнения операции, создание алгоритма ее выполнения. На 

этом обязательно прослеживается, оценивается и создается каждый шаг в 
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рассуждениях детей, устные рассуждения переводятся в запись 

математическими знаками. Отсюда вытекает характерный признак этого 

этапа - подробная запись выполнения операции, с которой в данный 

момент работают ученики. На этом этапе практически не используется 

прямой путь. Он возникает только при выполнении промежуточных, 

знакомых детям операций. Результатом этого этапа является выработка 

алгоритма выполнения операции и его осознание.  

284 × 25 = 284 × (20 + 5) = 284 × 20 + 284 × 5 = 284 × (2 × 0) + 1420 = 

(284 × 2) × 10 + 1420 = 568 × 10 + 1420 = 5680 + 1420 = 7100. 

На этом этапе почти не используем прямой путь, если только при 

выполнении знакомых детям операций, т.е. промежуточных (умножение на 

однозначное число, на единицу с нулями и выполнение сложения). В 

результате деятельности на этом этапе появляется алгоритм выполнения 

операции. 

Главным направлением второго этапа является формирование 

правильного выполнения операции. Для достижения этой цели необходимо 

не только использование выработанного на первом этапе алгоритма 

выполнения операции, но, может быть, в еще большей степени, свободная 

ориентация в ее нюансах, умение предвидеть. К чему приведет то или иное 

изменение компонентов операции. В силу этого на втором этапе 

используются оба пути формирования навыка, однако косвенный путь 

продолжает быть ведущим, прямой же используется в качестве  

подчиненного. Ученикам даются такие задания, которые ставят детей в 

позицию активного творческого поиска, где они используют свои знания в 

нестандартном преобразованном виде. Например, даем задание: изменить в 

произведении 284 × 25 одну цифру так, чтобы значение произведения стало 

пятизначным числом. В результате найденных преобразований каждый 

ученик получает от 6 – до 12 произведений, изменяя цифру во втором или в 

первом множителе: 284 × 35, 284 × 45, 284 × 55, 284 × 65, 284 × 75 (85, 95, 

55) 384 × 25, 484 × 25 (584, 684, 784, 884, 984) × 25. 
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От учащихся не требуется нахождения и составления всех возможных 

решений. Мы объединяем все случаи, которые нашли разные ученики, 

анализируем, находим с ними определенную закономерность, отыскиваем 

пропущенные варианты. 

Важная особенность таких заданий – возможность индивидуализации 

их выполнения каждым учеником, так как нет жестких установок на 

количество требуемых решений, а только рекомендации: «Постарайся 

найти не одно решение». 

 Третий этап формирования навыка нацелен на достижение высокого 

темпа выполнения операции. Именно на этом этапе на первый план 

выходит прямой путь формирования навыка.»[1] 

В 가УМК 가«Школа 가России» 가работа 가над 가каждым 가вычислительным 

가приёмом 가строится 가с 가использованием  가объяснительно-иллюстративного 

가метода 가примерно 가по 가одному 가плану: 

1) 가Подготовка 가к 가ознакомлению 가с 가приёмом. 

2) 가Введение 가приёма. 

3) 가Упражнения, 가направленные 가на 가формирование 가умения 가применять 

가приём 가в 가конкретных 가ситуациях 가и 가на 가формирование 가вычислительного 

가навыка[35, с.312] 가 

Приёмы 가вычислений 가для 가случаев 가57 가– 가3 가и 가57 가– 가30 가изучаются 가на 

가основе 가свойства 가вычитания 가числа 가из 가суммы 가с 가последующим 

가рассуждением:  가«Заменю 가число 가57 가суммой 가разрядных 가слагаемых 가50 가и 가7,  

가получится 가пример: 가(50+7) 가-3.  가Удобнее 가вычесть 가3 가из 가второго 가слагаемого 가7 가и 

가полученный 가результат 가4 가прибавить 가к 가первому 가слагаемому 가50, 가получится 

가54». [34] 

Аналогично 가объясняется 가приём 가вычисления 가для 가случаев 가вида 가57 가– 

가30. 

В 가результате 가объяснения 가приёмов 가вычитания 가ученики 가приходят 가к 

가выводу:  가«Единицы 가вычитаются 가из 가единиц, 가десятки 가вычитаются 가из 

가десятков».  가 
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Случай 가30 가- 가4 가отличается 가от 가предыдущих 가приёмов 가тем, 가что 

가уменьшаемое 가является  가разрядным  가(круглым) 가числом 가и 가его 가нельзя 

가заменить 가суммой 가разрядных 가слагаемых. 가Уменьшаемое 가заменяем 가суммой 

가удобных 가слагаемых, 가одно 가из 가которых 가10. 

Вычислительный 가приём 가для 가случаев 가30 가– 가12 가основан 가на 가свойстве 

가вычитания 가суммы 가из 가числа. 가Рассуждение 가проводится 가так: 가«Заменим 가число 

가12 가суммой 가разрядных 가слагаемых 가10 가и 가2,  가получится 가пример: 가30 가– 가(10 가+ 가2).  

가Удобнее 가из 가30 가вычесть 가первое 가слагаемое 가10, 가а 가из 가результата 가20 가вычесть 

가второе 가слагаемое 가2, 가получится 가18» 

Вычислительный 가приём 가для 가случая 가47 가– 가9 가также 가основан 가на 가свойстве 

가вычитания 가суммы 가из 가числа. 가Отличие 가его 가от 가предыдущего 가в 가том, 가что 

가вычитаемое 가заменяем 가суммой 가удобных 가слагаемых.  가 

Приёмы 가рассматриваются 가с 가опорой 가на 가предметную 가наглядность: 

가десятки 가– 가пучки, 가единицы 가– 가отдельные 가палочки. 가Закрепление 가каждого 

가приёма 가проводится 가по 가аналогичному 가примеру 가из 가учебника 가с 가опорой 가на 

가графическую 가наглядность. 

Знакомясь 가с 가устными 가вычислительными 가приёмами,  가дети 가должны 

가«увидеть» 가ряд 가математических 가свойств, 가запомнить 가правила 가и 가применять 가их 

가при 가объяснении. 가Для 가закрепления 가читают 가решение 가по 가развёрнутым 

가записям, 가данным 가в 가учебнике, 가затем 가под 가руководством 가учителя 가выполняют 

가упражнения 가сначала 가с 가развёрнутым 가объяснением, 가а 가затем 가с 가кратким. 

가Знакомство 가с 가письменными 가приёмами 가происходит 가по 가такому 가же 가плану. 

Далее 가в 가течение 가нескольких 가уроков 가приёмы 가отрабатываются, 가в 

가результате 가действия 가«сворачиваются» 가и 가формируется 가соответствующий 

가навык. 가В 가завершении 가проводится 가контрольная 가работа. 

При 가 таком 가 введении 가 приёмов отсутствуют 가 мотивация, 

가материализованное 가действие 가и 가самоконтроль, 가тренируются 가лишь 가память 가и 

가алгоритмические 가умения.  가 

Введение 가 вычислительных 가приёмов 가в 가УМК 가«Школа 가2100» 

가происходит 가с 가использованием 가всех 가этапов  가деятельностного 가метода. 
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가Объяснение 가ведётся 가с 가опорой 가на 가графическую 가модель 가числа: 가десятки, 가как 

가укрупнённая 가счётная 가единица 가- 가треугольник, 가единицы 가– 가точки. 

Приведём 가примеры 가рассуждений 가при 가объяснении 가некоторых 

가вычислительных 가приёмов. 

30 가– 가3 가(проводится  가на 가основе 가свойства 가вычитания  가числа 가из 가суммы) 

«В 가уменьшаемом 가нет 가единиц,  가«дробим»  가десяток 가(модель  가десятка 

가заменяется 가моделью 가десяти 가единиц). 가30-это 가20 가и 가10. 가Вычитаем 가единицы: 가10 

가– 가3 가= 가7. 가Значит, 가остаётся 가2 가десятка 가и 가7 가единиц 가или 가27» 

Случай 가40 가– 가24  가(рассматривается 가на 가основе 가правила:  가единицы 

가вычитаются 가из 가единиц,  가десятки 가из 가десятков.): 가«В 가уменьшаемом 가нет 

가единиц, 가«дробим» 가десяток. 가40 가– 가это 가30 가и 가10, 가24 가– 가это 가20 가и 가4. 가Вычитаем 가из 

가десятков 가десятки, 가из 가единиц 가– 가единицы: 

30 가– 가20 가= 가10, 가10 가– 가4 가= 가6. 가Остаётся 가1 가десяток 가и 가6единиц 가или 가16» 

Таким 가образом, 가термины 가«раздробить» 가десяток, 가«занять» 가десяток, 

가точка 가над 가цифрой 가десятков 가при 가записи 가примеров 가в 가столбик 가приобретают 

가для 가учеников 가реальный 가смысл, 가связываются 가с 가наглядным 가образом: 

가заменить 가десяток- 가«треугольник» 가десятью 가единицами 가– 가«точками». 

К 가концу 가каждого 가урока 가обучающихся 가ориентируют 가на 가решение 

가примеров 가данного 가типа 가«в 가уме», 가без 가промежуточной 가записи: 

40 가– 가3 가=37, 가так 가как 가10 가ед. 가– 가3 가ед. 가= 가7 가ед., 가а 가3 가д. 가и 가7 가ед. 가= 가37. 

40 가–23 가=17. 가так 가как 가10 가ед. 가– 가3 가ед. 가= 가7ед., 가а 가3 가д. 가– 가2 가д. 가= 가1д. 

После знакомства с вышеперечисленными приёмами 

가рассматривается 가вычитание 가с 가переходом 가через 가разряд 가вида 가43 가– 가27. 가После 

가того, 가как 가ученики 가достаточно 가твёрдо 가усвоят 가введённые 가алгоритмы 

가вычитания 가чисел 가с 가переходом 가через 가разряд, 가их 가знакомят 가с 가приёмами 

가рациональных 가устных 가вычислений[11, с.15-22]. 가가Хъ[][][]{[ 

При 가введении 가новых 가вычислительных 가приёмов 가в 가процесс 가обучения 

가эффективно 가включаются 가все 가компоненты 가учебной 가деятельности: 가учебные 

가задачи, 가способы 가действий, 가операции 가самоконтроля 가и 가самооценки. 

가Постановка 가учебной 가задачи 가обеспечивает 가мотивацию 가«открываемого» 
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가понятия, 가которое 가выполняется 가посредством 가действий 가с 가реальными 

가объектами 가или 가их 가графическими 가схемами. 가Первичное 가закрепление 

가происходит 가через 가внешнюю 가речь 가с 가одновременным 가выполнением 가в 

가письменном 가виде 가установленных 가алгоритмов 가действий. 가В 가обучающей 

가самостоятельной 가работе 가действие 가сопровождается 가внутренней 가речью, 가а 가в 

가процессе 가тренировочных 가упражнений 가действие 가переходит 가во 가внутренний 

가 план 가 и 가 автоматизируется 가(формируется 가 умственное 가 действие). 

가Построенный 가таким 가образом 가процесс 가обучения 가позволяет 가активизировать 

가деятельность 가детей.[10] 
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Выводы по I главе 

Одной из важнейших задач обучения математике младших 

школьников является формирование у них вычислительного навыка, 

основу которых составляет осознанное и прочное усвоение приемов устных 

и письменных вычислений. Вычислительная культура является тем запасом 

знаний и умений, который находит повсеместное применение, является 

фундаментом изучения математики и других учебных дисциплин. 

 Вычислительный навык следует рассматривать как высокую степень 

овладения вычислительными приемами. Он характеризуется следующими 

качествами: правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, 

автоматизм, прочность.  

«На совремеہнном этапе рہазвития начہального обрہазования 

необہходимо выбہирать такие сہпособы оргہанизации вہычислительہной 

деятелہьности млаہдших школьہников, которہые способстہвуют не тоہлько 

формироہванию прочہных осознаہнных вычисہлительных уہмений и наہвыка, но 

и побуہждают к саہмостоятельہному поиску ноہвых способоہв действий, 

рہассмотрениہю несколькہих способоہв решения зہадания и оہцениванию иہх с 

точки зреہния рационہальности.»[9ہ, с.128] 

При формировании вычислительных навыков учителю необходимо 

отдавать предпочтение обучающим заданиям, в которых  доминирует 

познавательная мотивация, ориентироваться на развивающий характер 

работы, а также учитывать индивидуальные особенности ребенка, его 

жизненный опыт, особенности детского мышления.  

Школа всегда уделяла большое внимание проблеме формирования 

прочных и осознанных вычислительных умений и навыка, так как 

содержательную основу начального математического образования 

оставляют понятия числа и четырех арифметических действий. 

Действующие 가 на 가 сегодняшний 가 день 가 программы 가 по 가 математике 

가обеспечивают 가достаточный 가уровень 가формирования 가вычислительного 

가навыка 가школьников. 가Программы включают обширный и  интересный 
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материал по проблеме формирования прочных вычислительных навыков, 

однако, по-прежнему некоторые вопросы понимания и отработки навыка 

являются для младших школьников довольно сложными. 

В процессе работы нами было охарактеризовано понятие 

«вычислительный навык» и выделены этапы его формирования 

(подготовка к введению нового приема, ознакомление с вычислительным 

приемом, закрепление знаний приема и выработка вычислительного 

навыка). Так же нами были выбраны и рассмотрены типы заданий, 

направленных на формирование вычислительного навыка (нахождеہние 

значенہий математہических вырہажений, сравненہие математہических 

вырہажений, решение задач и уравнений). Так же было отмечено, что 

использование выбранных типов заданий на уроках математики возбуждает 

у детей интерес к предмету, стимулирует их к активной деятельности и 

позволяет более прочно сформировать вычислительный навык. 

Таким образом, в процессе выполнения работы намеченная 

программа исследования была выполнена, поставленные цель и задачи 

были достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО НАВЫКА. 

2.1. Методика проведения констатирующего исследования уровня 

вычислительного навыка младших школьников. 

 

Условием диагностики уровня развития вычислительного навыка 

является определение критериев развития навыка и его показателей. 

 

Критерии сформированности вычислительного навыка определены в 

методической литературе следующим образом. Выделяют такие критерии 

как: правильность, осознанность, рациональность, обобщенность, 

автоматизм и прочность. 

 

Так как основа формирования вычислительного навыка 

закладывается впервые 5-6 лет обучения. В этот период школьники 

обучаются умению осознанно использовать законы математических 

действий (сложение, вычитание, умножение, деление). Курс математики I – 

IV классов составляют фундамент, на котором строится курс математики V 

– XI классов. Прочность этого фундамента во многом определяется 

успехами в обучении математике в последующих классах. 

 

И в связи с тем, что начальная школа рассматривает в основном 

вычисления только в рамках целых положительных чисел, то исследовать 

такие критерии как: рациональность, обобщенность и прочность, мы 

считаем несколько преждевременным. Поэтому за основу нами были взяты 

такие критерии, как: правильность, осознанность и автоматизм. Методисты 

единодушно выделяют эти критерии как самые основные. 
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Под правильностью понимается - ученик правильно находит 

результат арифметического действия над данными числами, т.е. правильно 

выбирает и выполняет операции, составляющие прием. 

Принято выделять три уровня у критерия правильность: 

Высокий уровень - Ученик правильно находит результат 

арифметического действия над данными числами (0 ошибок) 

 

Средний уровень - Ученик иногда допускает ошибки в 

промежуточных операциях (1-2 ошибки). 

 

Низкий уровень - Ученик часто неверно находит результат 

арифметического действия, т.е. не правильно выбирает и выполняет 

операции (3 и более ошибок). 

 

Осознанность – ученик осознает, на основе каких знаний выбраны 

операции и установлен порядок их выполнения. Осознанность проявляется 

в том, что ученик в любой момент может объяснить, как он решал пример и 

почему можно так решать. 

 

Так же принято выделять три уровня у критерия осознанность: 

 

Высокий уровень - Ученик осознаёт, на основе каких знаний 

выбраны операции, может объяснить решение примера (0 ошибок). 

 

Средний уровень - Ученик осознаёт на основе, каких знаний выбраны 

операции, но не может самостоятельно объяснить, почему решал так, а не 

иначе (1-2 ошибки). 
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Низкий уровень - Ученик не осознаёт порядок выполнения операций 

(3 и более ошибки). 

Автоматизм – ученик выделяет и выполняет операции быстро и в 

свернутом виде, но всегда может вернуться к объяснению выбора системы 

операции. 

 

Уровни критерия автоматизм: 

 

Высокий уровень — ученик правильно вычисляет и осознаёт, на 

основе каких знаний выбраны операции, может объяснить решение 

примера (0-1 ошибки). 

Средний уровень — ученик правильно вычисляет, но затрудняется 

объяснить, почему решал так, а не иначе (2-3 ошибки). 

Низкий уровень — ученик часто неверно находит результат 

арифметического действия и не может объяснить (4 и более ошибок). 

 

При проведении исследования была выбрана тема «Сложение и 

вычитание в пределах 100», так как на данный момент обучения она не 

является новой и хорошо изучена. 

 

Для определения уровня по критерию правильность были 

использованы задания, выбор которых был обусловлен поставленными 

задачами. Самостоятельная работа была, составлена нами на основе 

сборника контрольных работ Истоминой Н.Б., Шмыревой Г.Г. [19, с.11] 

 

Для определения уровня по критерию осознанность были 

использованы задания, составленные, нами на основе сборника  

самостоятельных работ Самсоновой Л.Ю. [40, с.21-42]  

 

Так как высокая степень автоматизации должна быть достигнута по 
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отношению к табличным случаям то, при проведении исследования по 

этому критерию была выбрана тема «сложение и вычитание в пределах 

100».   

 

Для определения уровня сформированности по критерию автоматизм 

были использованы задания из сборника упражнений Самсоновой Л.Ю. 

[40, с.21-42] 

Все самостоятельные состояли из 7 заданий, которые учащимся было 

предложено решить на индивидуальном листе (Приложение А). 

Так же нами было проведено наблюдение, целью которого было 

пронаблюдать за рассуждениями детей.  

 

Традиционно в методике это делается так: 

1. Подлежащие изучению наблюдаются в обычных для них условиях, 

без внесения каких-либо изменений в их естественное течение. Сам факт 

наблюдения не должен нарушать изучаемое явление. 

2. Наблюдение проводится в условиях, наиболее характерных для 

изучаемого явления.  

3. Собирание материала путем наблюдений проводится по 

предварительно составленному плану (программе) в соответствии с задачей 

исследования.  

4. Наблюдение проводится не однократно, а систематически; 

количество наблюдений и число наблюдаемых лиц должно быть 

достаточным для получения значимых результатов. 

5. Изучаемое явление должно наблюдаться при разных, закономерно 

меняющихся условиях.  

6. Результаты наблюдений подлежат точной регистрации: ведется 

протокол наблюдения, в который с достаточной полнотой заносятся 

объективные показатели, характеризующие как основные, так и 

сопутствующие факты. 
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2.2. Результаты исследования уровня вычислительного навыка 

младших школьников. 

Исследование актуального уровня развития вычислительного навыка 

у учащихся начальных классов проводилось в 2 этапа. На 1 этапе 

исследования проводилась самостоятельная работа; на 2 этапе — 

наблюдение. 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе школы 

МАОУ «Средняя школа №153» г. Красноярск. В ней принимали участие 23 

человека в возрасте 9-10 лет.  Были выбраны обучающиеся 3«Г» класса -11 

мальчиков и 12 девочек. 

При оценивании качественных и количественных результатов 

самостоятельных работ мы опирались на требования из программы по 

математике «Начальная школа XXI века» [37, с.204; 39]. 

Полученные результаты самостоятельной работы №1 оценивались с 

учетом следующих критериев: если пример решен правильно, то ученик 

получал 1 балл, если нет - то 0 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно было набрать за выполнение всей 

работы – 7.  

Полученные значения от 0 до 7 баллов распределялись по уровням 

следующим образом:  

6-7 баллов – высокий уровень. 

4 - 5 баллов – средний уровень 

0 - 3 баллов – низкий уровень 

В ходе проверки выяснилось, что на высоком уровне справились 15 

учеников. 6 учеников выполнили задание на среднем уровне, допустив 2-3 

ошибки. Двое учащихся выполнили задание на низком уровне. 

Анализируя работы, мы сделали одно важное наблюдение. Учащиеся, 

которые выполнили задание на высоком уровне, сделали его быстро. Все 

остальные потратили времени больше на выполнение предложенных 
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заданий.  

Полученные результаты мы отобразили в приведенной ниже 

диаграмме Рисунок 1. 

 

 

 Рисунок 1 - Уровень сформированности вычислительного 

навыка  (критерий правильность) 

 

Анализ полученных результатов самостоятельной работы №2 

оценивался с учетом следующих критериев: если в примере были 

правильно вписаны числа, то ученик получал 1 балл, если нет – то 0 

баллов. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать за 

выполнение всей работы – 7.  

Полученные баллы от 0 до 7 распределялись по уровням следующим 

образом:  

6 - 7 баллов – высокий уровень. 

4 - 5 баллов – средний уровень 

0 - 3 баллов – низкий уровень 

Самостоятельную работу №2 выполнили на высоком уровне пятеро 

учеников. Средний уровень показали 8 учащихся. Низкий уровень 
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сформированности вычислительного навыка был продемонстрирован 

десятью учениками, было допущено множество ошибок по данному 

критерию. 

Анализируя результаты этого исследования и ход работы, мы 

отметили то же, что и при выполнении первой самостоятельной. Учащиеся, 

которые выполнили задание на высоком уровне, сделали его быстро. Все 

остальные потратили больше времени на выполнение предложенных 

заданий.  

Полученные результаты мы отобразили в приведенной ниже 

диаграмме Рисунок 2. 

 

 

 Рисунок 2 - Уровень сформированности вычислительного 

навыка  (критерий осознанность) 

 

Анализ полученных результатов самостоятельной работы №3 

оценивался с учетом следующих критериев: если пример был правильно 

решен и ученик мог объяснить ход выполнения действий, то получал 1 

балл, если нет – то 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое 

можно было набрать за выполнение всей работы – 7.  
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Полученные баллы от 0 до 7 распределялись по уровням следующим 

образом:  

6 - 7 баллов – высокий уровень. 

4 - 5 баллов – средний уровень 

0 - 3 баллов – низкий уровень 

С самостоятельной работой №3 полностью справились девять 

учеников. Следовательно, у них высокий уровень сформированности 

вычислительного навыка по критерию автоматизм. Средний уровень был 

продемонстрирован двенадцатью учениками. Двое учеников показали 

низкий уровень сформированности вычислительного навыка. 

 

Анализируя результаты этого исследования и ход работы, мы 

отметили то же, что и при выполнении первой и второй самостоятельной. 

Учащиеся, которые выполнили задание на высоком уровне, сделали его 

быстро. Те ученики, что выполнили его на среднем уровне, делали ошибку 

в вычислении или не могли объяснить ход действий. У двух учеников, 

выполнивших задание на низком уровне, возникли затруднения в решении 

и объяснении примеров. 

Полученные результаты мы отобразили в приведенной ниже 

диаграмме Рисунок 3. 
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 Рисунок 3 - Уровень сформированности вычислительного 

навыка  (критерий автоматизм) 

Данные первого этапа исследования были занесены в Таблицу 1 

(Приложение Б). 

В результате 2 этапа - наблюдения за работой учащихся на уроке 

математики, учащиеся могли получить максимально 4 балла.  

Оценка уровней наблюдения: 

4 — высокий уровень 

2 - 3 — средний уровень 

0 - 1 — низкий уровень 

Выяснилось, что у семи учащихся высокий уровень 

сформированности навыка. Эти учащиеся правильно выполняют 

вычисления, могут объяснить ход своих рассуждений. У большинства 

учащихся показатель сформированности навыка присутствует частично 

(средний уровень). Из них 5 человек – правильно объясняют выбор 

вычислительной операции, но допускают вычислительные ошибки. 1 

ученик – правильно выполняет вычисление, но не всегда может объяснить 

выбор вычислительной операции. 10 учеников — допускают ошибки и не 

всегда могут объяснить выбор вычислительной операции. Низкого уровня 
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среди учащихся по данному критерию выявлено не было.  

Полученные результаты мы отобразили в приведенной ниже 

диаграмме Рисунок 4. 

 

Рисунок 4 - Уровень сформированности вычислительного навыка 

 по результатам наблюдения 

 

Протокол наблюдения мы изложили в таблице 2 (Приложение Б). 

В совокупности за 2 этапа исследования максимально учащиеся 
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Общие результаты покажем в Таблице 3 (Приложение Б). 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента, мы 

установили, что только у трех учеников (13%) высокий уровень 

сформированности вычислительного навыка, у пятнадцати учеников (65%) 
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диаграмме Рисунок 5. 

 

 

Рисунок 5 - Результаты исследования вычислительного навыка у 

учащихся 
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2.3. Опытно-экспериментальная работа по 

совершенствованию вычислительного навыка у младших 

школьников с использованием устных вычислений. 

 

Проанализировав результаты работ обучающихся после 

констатирующего эксперимента, мы выявили, что у большинства 

школьников уровень сформированности вычислительного навыка средний. 

Оценивая содержательные результаты младших школьников, мы 

сделали несколько важных наблюдений. 

Во-первых, отметим, что по результатам исследования уровня 

вычислительного навыка младших школьников можно сказать, что у 

учеников выявлена зависимость критериев правильность и осознанность 

(Приложение Б, таблица 1 и 2). 

Дети, у которых сформирован высокий уровень по критерию 

правильность, могут правильно выполнять вычисления и объяснять 

решение примера. Учащиеся, у которых был низкий уровень правильности, 

следовательно, низкий уровень осознанности, т. к. если ребенок не может 

правильно посчитать, то и объяснить свои действия он не может. 

Но так, же есть дети, у которых высокий уровень правильности, но 

низкий уровень осознанности. В основе лежит неосознаваемая или плохо 

осознаваемая учеником схема действия, которая  зафиксировалась в его 

непроизвольной памяти за счет многократного выполнения одного и того же 

действия. Ученик действует импульсивно, хаотично, но за счет 

непроизвольного запоминания алгоритма и непроизвольного внимания как 

бы предугадывает направление правильных действий, однако не может 

объяснить, почему следует делать именно так, а не иначе, легко 

отказывается от своего решения. В устной беседе при проведении 

наблюдения это подтвердилось. Хорошо знакомые действия может 

совершать безошибочно, а если допустит ошибку, может обнаружить ее 
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самостоятельно или по просьбе учителя, однако делает это не 

систематически. Не может объяснить ни саму ошибку, ни правильный 

вариант, дает лишь формальные ответы типа: «так неправильно» т. е. прием 

освоен на репродуктивном уровне. 

Большинство детей не справились с заданием, т. к. задание, 

представленное в самостоятельной №2 (приложение А) не типично для 

детей учащихся по традиционному УМК «Начальная школа XXI века». 

При проверке критерия автоматизм (свернутость) необходим 

уровень, при котором ученик сразу же соотносит с двумя данными числами 

третье число (результат арифметического действия), не выполняя 

отдельных операций. По отношению к другим случаям происходит 

частичная автоматизация вычислительных навыков: ученик предельно 

быстро выделяет и выполняет систему операции, не объясняя, почему 

выбрал именно их и как выполнил каждую. Следует отметить, что 

осознанность и автоматизм не являются противоречивыми качествами. Они 

всегда выступают в единстве: при свернутом выполнении операции 

осознанность сохраняется, но обоснование системы действий происходит в 

плане внутренней речи. 

Благодаря этому учащийся может в любой момент дать развернутое 

объяснение своего выбора. Следовательно, присутствует так же 

зависимость критериев автоматизм и осознанность, что видно из наших 

таблиц 1 и 2 (Приложение Б). 

Эти выводы легли в основу разработанного нами формирующего 

эксперимента, направленного на совершенствование вычислительного 

навыка. 

Изучив основные формы и способы совершенствования 

вычислительных навыков у младших школьников,  мы избрали одно из 

средств – это приемы устных вычислений, которые будут способствовать 

совершенствованию вычислительного навыка, т. к. важным элементом 
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вычислительной культуры является умение выполнять вычисления в уме 

для получения результата арифметических действий. 

Устные вычисления – это вычисления в уме. Основное их 

преимущество перед другими видами вычислений состоит в большой 

экономии времени, затрачиваемого на вычисления. 

Мы рассмотрели рабочую программу УМК и оценили, где 

использование приемов устных вычислений в рамках изучаемых тем 

возможно для формирования вычислительного навыка, выделили 

следующие темы: 

1. Сложение трехзначных чисел. Устные приемы сложения. (Числа 

от 1 до 1000) 

2. Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы. (Числа от 1 до 

1000) 

3. Сумма трех и более слагаемых. Устные приемы вычислений. 

(Числа от 1 до 1000) 

4. Умножение суммы на число. Устные приемы. (Числа от 1 до 

1000) 

 

В концентре "Числа от 1 до 1000" продолжается работа над устными 

приемами сложения и вычитания, которые вводятся и для трехзначных 

чисел. Рассматриваются устные приемы умножения и деления с 

разрядными числами. 

При изучении сложения и вычитания в качестве подготовительной 

работы повторяют: 

- нумерацию чисел, и в особенности, представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- соответствующие математические правила; 
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- аналогичные случаи сложения и вычитания с двузначными 

числами. 

Так же мы выделили 3 основных вида упражнений, где используются 

приемы устного счета: 

1) Упражнения на основе текста; 

2) Упражнения на основе картинки/фото; 

3) Упражнения на основе таблиц. 

Исходя из выше найденного, мы разработали специальные 

упражнения и составили тексты заданий. Наши задания отобразили в 

таблице 3, а так же в Приложении В. 

Наглядное примерное использование упражнений в ходе урока  

математики было отраженно во фрагменте технологической карты 

(Приложение Г) 
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Таблица 3. Задания и упражнения с использованием приемов устного счета. 

Тема Вид 

Сложение 

трехзначных 

чисел. Устные 

приемы 

сложения. 

(Числа от 

1 до 1000) 

На основе текста На основе картинки/фото На основе таблиц 

Масса 

Сельдяного короля -272 

кг, а Атлантического 

голубого Марлина – на 

546 кг больше. Какова 

масса Марлина? 

 

 

 

 

Мама готовилась к приезду 

гостей. На запланированные 

блюда ей необходимо купить 

мясо. Рассмотри внимательно 

фото. Посчитай, сколько денег 

мама потратит, если нужно купить 

1 кг окорока и 1 кг филе. 

 

 

Рассмотри таблицу. Сколько 

весят кг, Лев и Пума вместе? 

Сколько весят кг, Тигр и Лев 

вместе? Сколько весят кг, Бурый 

медведь и Пума вместе? 



51 
 

Вычитани

е трехзначных 

чисел. Устные 

приемы. 

(Числа от 

1 до 1000) 

Дяде Ване для 

строительства сарая 

нужны доски длиной 

4м 75 см. Стандартная 

длина доски - 6м. 

Кусок, какой длины 

дяде Ване придется 

отпилить от каждой 

доски?  

 

В магазине шампунь стоит 

144 руб. Насколько меньше он 

стал стоить благодаря скидке? 

 

 

 

Лена собирается на праздник и 

хочет выглядеть лучше всех. Однако 

в кошельке всего 1000 руб. 

Рассмотри внимательно таблицу. 

Сколько денег останется у Лены, 

если она сделает себе маникюр и 

укладку волос? 
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Сумма 

трех и более 

слагаемых. 

Устные приемы 

вычислений. 

(Числа от 

1 до 1000) 

На городской 

новогодней ёлке висит 

гирлянда с 

разноцветными 

лампочками. На 

гирлянде горит 345 

красных лампочек, 327 

жёлтых и 113 – 

зелёных. Сколько всего 

лампочек на гирлянде? 

 

 

Марина заказывает билеты в 

кинотеатр для себя, мамы и папы, 

но свободные места остались на 

разных рядах. Она купила по 

одному билету на 6 ряду, на 8 и на 

20. Рассмотри схему зрительного 

зала. Сколько рублей Марина 

заплатит за билеты на всю семью? 

 

 

Рассмотри таблицу. 

Яна пошла в супермаркет и 

потратила там 430 рублей на 

помидоры, молоко и свинину. А 

Марина узнала, что на рынке эти 

продукты можно купить дешевле. 

Сколько денег потратит Марина на 

такие же продукты? 
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Умножени

е суммы на 

число. Устные 

приемы. 

(Числа от 

1 до 1000) 

Миша 

купил в магазине 

30 шоколадных 

конфет и 16 

карамельных. А 

Лена купила 

столько же. 

Сколько всего 

конфет купили 

Миша и Лена 

вместе? 

 

Папа и его брат  хотят заправить 

свои машины. Оба заправляются Аи95. 

Рассмотри фото. Сколько рублей папа и 

его брат потратят, если каждый зальет 

по 10 л бензина? 

 

 

Александр Евгеньевич хочет 

купить канцелярские товары для 

конкурса. Рассмотри таблицу. 

Сколько денег потратит Александр 

Евгеньевич на покупку 4 шариковых 

ручек и блокнотов? 
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Рассмотрим методические особенности работы и организацию 

деятельности учащихся при выполнении таких заданий. 

При выполнении первого вида упражнений мы предлагаем 

обучающимся прочитать текст задания и, используя известные условия 

ответить на вопрос. 

Задание 1. Масса Сельдяного короля - 272 кг, а Атлантического 

голубого Марлина – на 546 кг больше. Какова масса Марлина? 

В данном задании известно, что масса Сельдяного короля равна 272 

кг. 

Масса Атлантического голубого Марлина остается неизвестной, так 

как сказано только, что его масса на 546 кг больше, чем масса Сельдяного 

короля. 

Для того чтобы ответить на вопрос задачи, обучающимся 

необходимо произвести арифметическое действие над известными 

слагаемыми. 

Рассмотрим второй тип упражнений – на основе фото. 

Задание 2. Мама готовилась к приезду гостей. На запланированные 

блюда ей необходимо купить мясо. Рассмотри внимательно фото. 

Посчитай, сколько денег мама потратит, если нужно купить 1 кг окорока и 

1 кг филе. 

Обучающимся предлагается рассмотреть фото с необходимыми 

условиями задачи. А затем произвести соответствующее арифметическое 

действие. 

Третий вид упражнения – на основе таблиц. 

Задание 3. Рассмотри таблицу. Сколько весят кг, лев и пума вместе? 

Сколько весят кг, тигр и лев вместе? Сколько весят кг, бурый медведь и 

пума вместе? 
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В таблице представлена примерная масса каждого животного. 

Обучающимся предлагается рассмотреть таблицу и на основе данных о 

массе животных ответить на вопросы. Для нахождения ответов на вопросы 

необходимо произвести арифметические действия в рамках данной темы. 

Использование данных упражнений предполагается на уроках 

математики в 3 классе при изучении таких тем, как: 

В разделе «Тысяча»: 

-Сложение в пределах 1000; 

-Вычитание в пределах 1000; 

-Сумма трёх и более слагаемых. 

В разделе «Умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000»: 

-Умножение суммы на число. 

Упражнения подходят для использования на всех этапах структуры 

урока. 

Наглядное примерное использование упражнений в ходе урока  

математики было отраженно во фрагменте технологической карты 

(Приложение Г) 

Выполнение всех видов упражнений должно проводиться с 

увеличением доли самостоятельности обучающихся в процессе 

выполнения заданий. На начальном этапе ученики выполнят все три вида 

упражнений совместно с учителем. Затем выполнение заданий должно 

носить частично самостоятельный характер (работа в парах), а на 

завершающем этапе предполагается, что обучающиеся выполнят задания 

самостоятельно, но в конце работы всегда будет проводиться проверка. Так 

же можно разработать задания на платформе Learningapps, где дети будут 

сами тренироваться и проверять себя, в любое время. 
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Выводы по II главе 

 

Вторая глава посвящена описанию констатирующего эксперимента, в 

процессе проведения которого был определен актуальный уровень 

развития  вычислительного навыка младших школьников, в частности 

были исследованы такие критерии как: правильность, осознанность, 

автоматизм. 

Исследования проводились на базе школы МАОУ «Средняя школа 

№153» г. Красноярск. В ней принимали участие 23 человека в возрасте 9-10 

лет.  Были выбраны обучающиеся 3«Г» класса -11 мальчиков и 12 девочек. 

Исследование актуального уровня развития вычислительного навыка 

у учащихся начальных классов проводилось в 2 этапа. На 1 этапе 

исследования проводилась самостоятельная работа; на 2 этапе — 

наблюдение. 

Полученные результаты позволили нам выявить уровень 

сформированности вычислительного навыка младших школьников и 

определить поиск нового подхода к организации деятельности учащихся в 

процессе обучения. По результатам исследования проведенных работ, мы 

можем сказать, что лишь 13% учащихся класса имеют высокий уровень 

вычислительного навыка. Остальные имеют средний (65%) и низкий (15%) 

уровень. 

Материалы полученные в результате проведения эксперимента мы 

отобразили на диаграмме (Рисунок 5). 

Содержательные результаты легли в основу разработанных нами 

специальных упражнений и текстов заданий, направленных на 

совершенствование вычислительного навыка.  

Мы рассмотрели рабочую программу УМК и оценили, где 

использование приемов устных вычислений в рамках изучаемых тем 

возможно для формирования вычислительного навыка, выделили 

следующие темы: 
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1. Сложение трехзначных чисел. Устные приемы 

сложения. (Числа от 1 до 1000) 

2. Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы. 

(Числа от 1 до 1000) 

3. Сумма трех и более слагаемых. Устные приемы 

вычислений. (Числа от 1 до 1000) 

4. Умножение суммы на число. Устные приемы. (Числа 

от 1 до 1000) 

Выделили 3 основных вида упражнений, где используются приемы 

устного счета: 

4) Упражнения на основе текста; 

5) Упражнения на основе картинки/фото; 

6) Упражнения на основе таблиц. 

 

А также разработали комплекс специальных упражнений и  

рассмотрели методические особенности работы и организации 

деятельности учащихся при выполнении таких упражнений. 
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Заключение 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами были 

рассмотрены и структурированы вопросы, касающиеся сущности понятия 

«вычислительный навык». Основные положения о формировании 

вычислительных навыков заложила М.А. Бантова в работах 80-90 годов. 

М.А. Бантова определила вычислительный навык как высокую степень 

овладения вычислительными приемами. «Приобрести вычислительный 

навык – для каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует 

выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять 

эти операции достаточно быстро».[3, с.38-43] Также нами были рассмотрены 

признаки сформированности вычислительного навыка. Описаны психолого-

педагогические основы процесса формирования вычислительного навыка 

учащихся младшего школьного возраста и проанализированы различные 

обучающие системы на предмет методики организации деятельности 

учащихся в процессе формирования вычислительного навыка. Исходя из 

этого, мы пришли к выводу о том, что при  формировании вычислительных 

навыков учителю необходимо отдавать предпочтение обучающим заданиям, 

в которых  доминирует познавательная мотивация, ориентироваться на 

развивающий характер работы, а также учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, его жизненный опыт, особенности детского мышления. 

Действующие на сегодняшний день программы по математике обеспечивают 

достаточный уровень формирования вычислительного навыка школьников. 

Программы включают большой интересный материал по проблеме 

формирования прочных вычислительных навыков, однако, по-прежнему 

некоторые вопросы понимания и отработки навыка арифметических 

вычислений являются для младших школьников довольно сложными. 

В ходе исследования нами был проведен констатирующий 

эксперимент, в процессе проведения которого был определен актуальный 

уровень развития  вычислительного навыка младших школьников, в 
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частности были исследованы такие критерии как: правильность, 

осознанность, автоматизм. Исследования проводились на базе школы МАОУ 

«Средняя школа №153» г. Красноярск. В ней принимали участие 23 человека 

в возрасте 9-10 лет.  Были выбраны обучающиеся 3«Г» класса -11 мальчиков 

и 12 девочек. Исследование актуального уровня развития вычислительного 

навыка у учащихся начальных классов проводилось в 2 этапа. На 1 этапе 

исследования проводилась самостоятельная работа; на 2 этапе — 

наблюдение.  

По результатам исследования проведенных работ, мы можем сказать, 

что лишь 13% учащихся класса имеют высокий уровень вычислительного 

навыка. Остальные имеют средний (65%) и низкий (15%) уровень. 

Проанализировав результаты работ обучающихся после констатирующего 

эксперимента, мы выявили, что у большинства школьников уровень 

сформированности вычислительного навыка преимущественно средний.  

Оценивая содержательные результаты младших школьников, мы 

сделали несколько важных наблюдений. Во-первых, отметим, что по 

результатам исследования уровня вычислительного навыка младших 

школьников можно сказать, что у учеников выявлена зависимость 

критериев правильность и осознанность. Дети, у которых сформирован 

высокий уровень по критерию правильность, могут правильно выполнять 

вычисления и объяснять решение примера. Учащиеся, у которых был 

низкий уровень правильности, следовательно, низкий уровень 

осознанности, т. к. если ребенок не может правильно посчитать, то и 

объяснить свои действия он не может. Но так, же есть дети, у которых 

высокий уровень правильности, но низкий уровень осознанности. Мы 

считаем, что в основе лежит неосознаваемая или плохо осознаваемая 

учеником схема действия, которая  зафиксировалась в его непроизвольной 

памяти за счет многократного выполнения одного и того же действия. 

Ученик действует импульсивно, хаотично, но за счет непроизвольного 
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запоминания алгоритма и непроизвольного внимания как бы предугадывает 

направление правильных действий, однако не может объяснить, почему 

следует делать именно так, а не иначе, легко отказывается от своего 

решения. В устной беседе при проведении наблюдения это подтвердилось. 

При проверке критерия автоматизм (свернутость) необходим уровень, при 

котором ученик сразу же соотносит с двумя данными числами третье число 

(результат арифметического действия), не выполняя отдельных операций. 

По отношению к другим случаям происходит частичная автоматизация 

вычислительных навыков: ученик предельно быстро выделяет и выполняет 

систему операции, не объясняя, почему выбрал именно их и как выполнил 

каждую. Следует отметить, что осознанность и автоматизм не являются 

противоречивыми качествами. Они всегда выступают в единстве: при 

свернутом выполнении операции осознанность сохраняется, но 

обоснование системы действий происходит в плане внутренней речи. 

Благодаря этому учащийся может в любой момент дать развернутое 

объяснение своего выбора. Следовательно, присутствует так же 

зависимость критериев автоматизм и осознанность. Все это 

свидетельствует о том, что наша гипотеза верна, а данные выводы легли в 

основу разработанного нами формирующего эксперимента, направленного 

на совершенствование вычислительного навыка. 

Изучив основные формы и способы совершенствования 

вычислительных навыков у младших школьников,  мы избрали одно из 

средств – это приемы устных вычислений, которые будут способствовать 

совершенствованию вычислительного навыка, т. к. важным элементом 

вычислительной культуры является умение выполнять вычисления в уме 

для получения результата арифметических действий. 

 Мы рассмотрели рабочую программу УМК и оценили, где 

использование приемов устных вычислений в рамках изучаемых тем 

возможно для формирования вычислительного навыка, на основе этого 
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выделили 4 темы и 3 основных вида упражнений. А также разработали 

комплекс специальных упражнений и  рассмотрели методические 

особенности работы и организации деятельности учащихся при выполнении 

таких упражнений. Использование данных упражнений предполагается на 

уроках математики в 3 классе при изучении таких тем, как: 

В разделе «Тысяча»: 

-Сложение в пределах 1000; 

-Вычитание в пределах 1000; 

-Сумма трёх и более слагаемых. 

В разделе «Умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000»: 

-Умножение суммы на число. 

Упражнения подходят для использования на всех этапах структуры 

урока. 

Выполнение всех видов упражнений должно проводиться с 

увеличением доли самостоятельности обучающихся в процессе 

выполнения заданий. На начальном этапе ученики выполнят все три вида 

упражнений совместно с учителем. Затем выполнение заданий должно 

носить частично самостоятельный характер (работа в парах), а на 

завершающем этапе предполагается, что обучающиеся выполнят задания 

самостоятельно, но в конце работы всегда будет проводиться проверка. Так 

же можно разработать задания на платформе Learningapps, где дети будут 

сами тренироваться и проверять себя, в любое время. 

 

Таким образом, задачи, поставленные, в данной выпускной 

квалификационной работе были выполнены,  тем самым цель исследования 

была достигнута. 
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Приложение 

Приложение А 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа №1. 

Решить: 

78-25               29+17           43-24             42+26 

43+30              71-8              56-40    

Самостоятельная работа №2. 

Вставь пропущенные знаки, чтобы получились верные записи: 

 

20+80 ... 90-40     40-4 ... 40-6        19+7…25    40-20 ... 50-50      

52…1<53…1     77…1>77…1      82…10<82…10  

 

Самостоятельная работа №3. 

Решить: 

(15+1)-8       18-(11-2)      (20-1)-9       27-(14+6) 

19-(18-8) (21-1)+5 (18-10)+4
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Приложение Б 

Таблица 1 - Протокол программы исследования актуального состояния сформированности вычислительного 

навыка у учащихся 3 «Г» класса. 

  

 

Имя Ф. ученика 

Критерий  

№ 

п/п 

Правильность  Осознанность  Автоматизм        Общий уровень 

балл уровень балл уровень балл уровень Количество 

баллов 

Уровень 

  

1 Роберт Б. 7 высокий 7 высокий 6 высокий 20 высокий 

2 Дима Е. 4 средний 6 высокий 5 средний 15 средний 

3 Кира К. 6 высокий 4 средний 6 высокий 16 средний 

4 Данил И. 4 средний 3 низкий 7 высокий 14 средний 

5 Саша К. 4 средний 4 средний 5 средний 13 средний 

6 Исмоил С. 6 высокий 3 низкий 4 средний 13 средний 

7 Алексей К. 7 высокий 6 высокий 7 высокий 20 высокий 

8 Роман К. 7 высокий 7 высокий 5 средний 19 высокий 

9 Настя Ш. 6 высокий 4 средний 6 высокий 16 средний 

10 Женя Т. 7 высокий 5 средний 4 средний 16 средний 
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11 Вика Р. 7 высокий 2 низкий 4 средний 13 средний 

12 Артур Г. 7 высокий 6 высокий 5 средний 18 высокий 

13 Настя Ч. 7 высокий 3 низкий 3 низкий 13 средний 

14 Герман С. 3 низкий 4 средний 7 высокий 14 средний 

15 Роман Т. 5 средний 3 низкий 3 низкий 11 низкий 

16 Ульяна Т. 6 высокий 2 низкий 6 высокий 14 средний 

17 Полина Д. 7 высокий 2 низкий 4 средний 13 средний 

18 Алина Г. 7 высокий 5 средний 4 средний 16 средний 

19 Мехринисо М. 5 средний 0 низкий 5 средний 10 низкий 

20 Арина К. 5 средний 2 низкий 7 высокий 14 средний 

21 Дима Ш. 6 высокий 4 средний 7 высокий 17 средний 

22 София К. 7 высокий 4 средний 4 средний 15 средний 

23 Наташа К. 3 низкий 2 низкий 5 средний 10 низкий 
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Таблица 2 - Протокол наблюдения. 

№ 

п/

п 

Имя Ф. Параметры наблюдения Общий 

балл Правильно 

выполняет 

вычисления 

Объясняет 

решение 

примера 

Допускает 

ошибки в 

вычислениях 

Не всегда 

может 

объяснить 

выбор 

операции 

Вычисления 

выполняет 

неправильно 

Не может 

объяснить 

выбор 

операции 

1 Роберт Б. - - 1 1 - - 2 

2 Дима Е. 2 2 - - - - 4 

3 Кира К. 2 2 - - - - 4 

4 Данил И. 2 2 - - - - 4 

5 Саша К. - 2 1 - - - 3 

6 Исмоил С. 2 2 - - - - 4 

7 Алексей К. - - 1 1 - - 2 

8 Роман К. 2 2 - - - - 4 

9 Настя Ш. - - 1 1 - - 2 

10 Женя Т. - 2 1 - - - 3 

11 Вика Р. - 2 1 - - - 3 

12 Артур Г. - - 1 1 - - 2 

13 Настя Ч. - - 1 1 - - 2 

14 Герман С. - - 1 1 - - 2 

15 Роман Т. - - 1 1 - - 2 

16 Ульяна Т. 2 2 - - - - 4 

17 Полина Д. - - 1 1 - - 2 

18 Алина Г. 2 2 - - - - 4 

19 Мехринисо 

М. 

- - 1 1 - - 2 
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20 Арина К. - 2 1 - - - 3 

21 Дима Ш. 2 - - 1 - - 3 

22 София К. - - 1 1 - - 2 

23 Наташа К. - 2 1 - - - 3 
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Приложение В 

Тема: Сложение трехзначных чисел. Устные приемы сложения. 

На основе текста: 

Масса Панцирной щуки- 136 кг, а Меконгского сома на 157 кг больше. 

Какова масса сома? 

Масса Африканского страуса – 156 кг, а масса Медведя Кадьяка на 634 

больше. Какова масса медведя? 

На основе картинки/фото: 

 

Мама готовилась к приезду гостей. На запланированные блюда ей 

необходимо купить рыбу. Рассмотри внимательно фото. Посчитай, сколько 

денег мама потратит, если нужно купить 1 кг Щуки и 1 кг Чехонов. 
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Настя готовится к празднику. На запланированные блюда ей 

необходимо купить мясо. Рассмотри внимательно фото. Посчитай, сколько 

денег Настя потратит, если нужно купить 1 кг Шейки и 1 кг Мякоти. 

На основе таблиц: 

Название животного Масса 

Верблюд 690кг 

Лев 230кг 

Дельфин 400кг 

Лось 500кг 

 

Рассмотри таблицу. Сколько весят кг, Лев и Лось вместе? Сколько 

весят кг, Верблюд и Лев вместе? Сколько весят кг, Дельфин и Лось вместе? 
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Название животного Масса 

Корова 382кг 

Свинья 225кг 

Баран 110кг 

Белый медведь 435кг 

Рассмотри таблицу. Сколько весят кг, Корова и Баран вместе? Сколько 

весят кг, Белый медведь и Корова вместе? Сколько весят кг, Свинья и Корова 

вместе? 

Тема: Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы. 

На основе текста: 

Дяде Мише для строительства сарая нужны доски длиной 3м 55 см. 

Стандартная длина доски - 6м. Кусок, какой длины дяде Мише придется 

отпилить от каждой доски? 

Дяде Игорю для строительства сарая нужны доски длиной 4м 30 см. 

Стандартная длина доски - 5м. Кусок, какой длины дяде Игорю придется 

отпилить от каждой доски? 
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На основе картинки/фото: 

 

В магазине кофе стоит 129 руб. Насколько меньше он стал стоить 

благодаря скидке? 

 

В магазине шампунь стоит 184 руб. Насколько меньше он стал стоить 

благодаря скидке? 
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На основе таблиц: 

 

Катя собирается на праздник и хочет выглядеть лучше всех. Однако в 

кошельке всего 1000 руб. Рассмотри внимательно таблицу. Сколько денег 

останется у Кати, если она сделает себе укладку и стрижку волос? 

Услуга Стоимость 

Укладка волос 250 

Женская 

стрижка 

400 

Мужская 

стрижка 

300 

Маникюр 400 

Педикюр 600 

Окрашивание 

волос 

850 

 

Вика и Дима собираются на праздник и хотят выглядеть лучше всех. 

Однако в кошельке у каждого есть всего 1000 руб. Рассмотри внимательно 

таблицу. Сколько денег останется у Вики в кошельке, а сколько у Димы? При 

условии, что Вика сделает себе маникюр и укладку волос, а Дима - мужскую 

стрижку? 

 



78 
 

Тема: Сумма трех и более слагаемых. Устные приемы вычислений. 

На основе текста: 

На карнавале висит гирлянда с разноцветными бумажными флажками. 

На гирлянде висит 289 розовых флажков, 315 голубых и 163 – зелёных. 

Сколько всего флажков на гирлянде? 

На свадьбе у Алины и Никиты висит гирлянда с разноцветными 

бумажными бабочками. На гирлянде висит 415 белых бабочек, 163 красных и 

309 – розовых. Сколько бабочек на гирлянде? 

На основе картинки/фото: 

 

Саша заказывает билеты в кинотеатр для себя, мамы и тёти, но 

свободные места остались на разных рядах. Он купил по одному билету на 4 

ряду, на 15 и на 19. Рассмотри схему зрительного зала. Сколько рублей Саша 

заплатит за билеты на всю семью? 
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Аня заказывает билеты в кинотеатр для себя и двух подруг, но 

свободные места остались на разных рядах. Она купила по одному билету на 

9 ряду, на 20 и на 13. Рассмотри схему зрительного зала. Сколько рублей Аня 

заплатит за билеты для себя и подруг? 
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На основе таблиц: 

Продукты Цена на рынке Цена в 

супермаркете 

Курица тушка за 

1 кг. 

140 110 

Яйца 

СО(отборные) 

 1 десяток 

45 65 

Батон 20 25-30 

Молоко коровье 

1 л 

55 70 

Чеснок за 1 кг. 80 115 

Огурцы за 1кг. 65 90 

Помидоры за 

1кг. 

45 110 

 

Рассмотри таблицу. 

Андрей пошел в супермаркет и потратил там 335 рублей на 1 кг 

огурцов,1 л молока и 1 десяток яиц. А Настя узнала, что на рынке эти 

продукты можно купить дешевле. Сколько денег потратит Настя на такие же 

продукты? 
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Продукты Цена на рынке Цена в 

супермаркете 

Свинина 

(лопатка) за 1 кг. 

180 250 

Курица тушка за 

1 кг. 

 

150 110 

Яйца 

СО(отборные) 

 1 десяток 

45 65 

Батон 55 70 

Рыба горбуша за 

100 гр. 

240 220 

Молоко коровье 

1л 

50 60 

Помидоры за 1кг. 25 120 

Шампиньоны 100 220 

Рассмотри таблицу. 

Мама пошла в супермаркет и потратила там 375 рублей на 1 десяток 

яиц,1 л молока и 1 кг свинины. А соседка по этажу узнала, что на рынке эти 

продукты можно купить дешевле. Сколько денег потратит соседка на такие 

же продукты? 
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Тема: Умножение суммы на число. Устные приемы. 

На основе текста: 

Саша купил в магазине 10 батончиков и 15 карамелек. А Аня купила 

столько же. Сколько всего конфет купили Миша и Лена вместе? 

В школу в 1 «А» класс купили 1 коробку с тетрадями и 1 коробку с 

ручками. А в 1 «В» класс купили столько же. Сколько всего купили тетрадей 

и ручек вместе, если известно, что в 1 коробке – 80 тетрадей, а ручек 60 

штук. 

На основе картинки/фото: 

 

Миша и Ваня хотят заправить свои машины. Оба заправляются Аи95. 

Рассмотри фото. Сколько рублей Миша и Ваня потратят, если каждый зальет 

по 10 л бензина? 
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Саша и Витя хотят заправить свои машины. Оба заправляются Аи92. 

Рассмотри фото. Сколько рублей Миша и Ваня потратят, если каждый зальет 

по 10 л бензина? 

На основе таблиц: 

Наименование товара Цена (руб.) 

Туалетная бумага 60 

Салфетки 15 

Стаканы пластиковые 30 

Тарелки пластиковые 40 

Зубочистки 10 

Приборы столовые 

пластиковые 

20 

 

Папа хочет купить одноразовые товары для отдыха на природе. 

Рассмотри таблицу. Сколько денег потратит папа на покупку 5 упаковок 

пластиковых стаканов и салфеток? 
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Наименование товара Цена (руб.) 

Бумажная гирлянда (флажки) 120 

Салфетки 20 

Стаканы пластиковые 45 

Тарелки пластиковые 60 

Приборы столовые 

пластиковые 

20 

Трубочки для напитков 55 

Таня хочет купить одноразовые товары для праздника. Рассмотри 

таблицу. Сколько денег потратит Таня на покупку 6 упаковок салфеток и 

трубочек для напитков? 
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Приложение Г 

Технологическая карта урока (фрагмент) 

Программа: «Начальная школа XXI века» 

автор(ы) учебника: В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

Тема урока: «Вычитание трехзначных чисел» 

Тип урока: Урок – открытие новых знаний. 

Цель урока: Создать условия для формирования умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями и  решать текстовые задачи на основе вычитания трехзначных чисел. 

Содержание обучения (социальный опыт, подлежащий передаче):  формировать использование алгоритма вычитания трехзначных 

чисел. 

1. Организация работы класса 

2. Организация принятия образовательной цели: 

2.1. Актуализация имеющегося опыта  

2.2. Актуализация имеющегося дефицита опыта 

2.3. Формулирование цели, предлагаемой ученикам для принятия ее  

3.  

4.  

6.    Организация рефлексии  

Средства обучения: учебник Математика-3 класс(Часть 1) В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

Этап 

урока 

Задача 

урока 

Методический прием Используемые 

УУД Деятельность учителя Действия ученика Форма 

работы/выполнения 

действий 

I 1 Добрый день ребята. 

Присаживайтесь. 

Приветствие  Коммуникативные: 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя планирует 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками 

II 2 Предъявление культурного образца 

целеполагания: 
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 2.1 Открываем тетради. 

Записываем число, классная работа. 

Минутка красивого письма. 

Записываем число 951 до конца строчки, пишем 

аккуратно, красиво. 

Обратите внимание на доску! 

На доске находится задание. Дана таблица и 

предлагаются вопросы. 

Название животного Масса 

Верблюд 690кг 

Лев 230кг 

Дельфин 400кг 

Лось 500кг 

Рассмотри таблицу. Сколько весят кг, Лев и Лось 

вместе? Сколько весят кг, Верблюд и Лев вместе? 

Сколько весят кг, Дельфин и Лось вместе? 

Давайте внимательно рассмотрим таблицу и 

попробуем ответить на первый вопрос. 

-Сколько весят кг, Лев и Лось вместе? 

 

 

 

 

 

Открывают тетради. 

Записывают. 

Решают примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают таблицу. 

Решают в уме и в тетради 

примеры на сложение 

трехзначных чисел. 

 

-Лев весит 230 кг, а Лось 

500 кг, значит нужно к 

500 прибавить 230. 

500+230= 730 кг. 

Ответ: 730 кг весят Лев и 

Лось вместе. 

 

 

 

 

Индивидуальная 

фронтальная 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

определяет то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Самостоятельно 

дифференцирует 

известное и 

неизвестное, 

формулирует цель 

учебной задачи 

Личностные: 

С помощью 

учителя или 

самостоятельно 

устанавливает 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 
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- Сколько весят кг, Верблюд и Лев вместе? 

 

 

 

- Сколько весят кг, Дельфин и Лось вместе? 

 

 

Отлично!  

-Верблюд весит 690 кг, а 

Лев 230 кг, значит нужно 

к 690 прибавить 230. 

690+230=920 кг. 

Ответ: 920 кг весят 

Верблюд и Лев вместе. 

 

 

-Дельфин весит 400кг, а 

Лось 500 кг, значит нужно 

к 500 прибавить 400. 

500+400 = 900кг. 

Ответ: 900кг весят 

Дельфин и Лось вместе. 

 

2.2 Теперь давайте попробуем решить следующую 

задачу. Внимание на доску! 

 

Катя собирается на праздник и хочет выглядеть 

лучше всех. Однако в кошельке всего 1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 
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Рассмотри внимательно таблицу. Сколько денег 

останется у Кати, если она сделает себе укладку и 

стрижку волос? 

-Внимательно рассмотрим таблицу и прочитаем 

условие задачи. 

-Как мы можем узнать, сколько денег останется у 

Кати, если она сделает себе укладку и стрижку 

волос? Если в кошельке у нее всего 1000 рублей. 

 

-Верно. 

 

 

 

 

Рассматривают таблицу и 

читают условие задачи. 

 

-Задачу можно решить в 

два действия. 

Сначала из 1000 вычесть 

300. 

Затем из оставшейся 

суммы вычесть 400. 

 

 

 

 

 

2.3  -Скажите, а может ли мы сразу и без подготовки 

решить эту задачу? Почему? 

-Может кто-нибудь уже догадался, какова тема 

сегодняшнего урока? 

-Какую цель мы поставим перед собой? Что 

нужно узнать? Чему научиться? 

 

 

 

-Давайте в группах попробуем составить 

-Нет. Мы не умеем 

вычитать трехзначные 

числа. 

 

-Тема урока: Вычитание 

трехзначных чисел. 

 

-Мы будем учиться 

вычитать трехзначные 

числа. Нужно узнать, 

какой алгоритм 

вычитания трехзначных 

чисел мы будем 

использовать. 

 

 

Фронтальная. 

Групповая 

Познавательные: 

С помощью 

учителя 

контролирует и 

оценивает процесс 

своей 

деятельности и его 

результаты 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

контролирует, 

корректирует 

действия 

партнера, дает им 
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алгоритм вычитания трехзначных чисел, 

используя материал учебника на стр… 

 

Учитель показывает свои пункты алгоритма на 

доске.  

Проверка 

 

Открывают учебник. 

Читают. 

В группах составляют 

примерный алгоритм 

действий при вычитании 

трехзначных чисел. 

 

Группы сверяют и вносят 

правки. Записывают 

единый алгоритм на всех. 

 

Проверяют 

оценку 
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