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ВВЕДЕНИЕ

В  России  введены  требования  Федерального  Государственного

Образовательного  Стандарта  в  практику  работы  учителей  образовательных

школ, в частности начальной. 

Приоритетной задачей школьного обучения становится проектирование

путей реализации поставленных целей, контроль и оценка своих достижений,

иначе говоря – формирование умения учиться. Достичь вышеуказанную цель

возможно  благодаря  формированию  системы  универсальных  учебных

действий. 

Актуальность  работы  заключается  в  том,  что  формирование

вычислительного  навыка  у  младших  школьников  признается  одной  из

важнейших задач в процессе обучения математике. При этом основой навыков

вычисления  является  прочное  и  осознанное  усвоение  приемов  устных  и

письменных вычислений. 

Проблема  формирования  у  учащихся  вычислительных  умений  и

навыков  всегда  привлекала  особое  внимание  психологов,  дидактов,

методистов, учителей. В методике математики известны исследования качеств

вычислительного  навыка  (М.А. Бантова),  рационализации  вычислительных

приемов  (М.И.  Моро,  С.В.  Степанова),  применения  средств  ТСО  (В.И.

Кузнецов),  дифференциации  и  индивидуализации  процесса  формирования

вычислительных умений (Т.И. Фаддейчева).

В начальном курсе математики предусмотрен такой порядок введения

вычислительных  приемов,  при  котором  постепенно  вводятся  приемы,

включающие  большее  число  операций,  а  приемы,  усвоенные  ранее,

включаются в новые в качестве основных операций.

Переориентация  методической  системы  на  приоритет  развивающей

функции по отношению к образовательной, характеризующейся изменением

характера  деятельности  учащихся,  личностно-ориентированным подходом к

обучению,  несколько  ослабила  внимание  к  развитию  и  закреплению

вычислительного  навыка  у  учащихся,  но  это  не  означает,  что  проблема
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потеряла  актуальность.  Прочный,  осознанный  навык  счета  позволяет

обучающимся  решать  многие  учебно-познавательные  задачи,  обеспечивает

успешность в учебной деятельности.

Цель  исследования:  выявить  особенности  совершенствования

вычислительного  навыка  у  учащихся  начальной  школы  и  разработать

комплекс  упражнений,  способствующий  осознанному  совершенствованию

вычислительного навыка с помощью приема моделирования вычислений.

Объект  исследования:  процесс  совершенствования  вычислительного

навыка учащихся младшей школы.

Предмет  исследования:  актуальное  состояние  сформированности

вычислительного  навыка  у  учащихся  начальной  школы  и  способы  его

изменения.

Гипотеза  исследования:  у  обучающихся  3  класса  вычислительный

навык сформирован преимущественно на среднем уровне и характеризуется

следующими критериями: правильность; осознанность; автоматизм. 

В  соответствии  с  целью  были  определены  следующие  задачи

исследования:

-  провести  анализ  психолого-педагогической  и  методической

литературы по проблеме исследования;

 -  разработать программу и на основе программы выявить актуальное

состояние сформированности вычислительного навыка у учащихся 3 класса;

-  провести  статистическую  обработку  результатов  исследования  и

представить результаты в виде таблиц и диаграмм;

-   провести  содержательный  анализ  полученных  результатов  и

убедиться, что гипотеза верна;

-  разработать  комплекс  заданий,  позволяющих  использовать  прием

моделирования вычислений в процессе совершенствования вычислительного

навыка у младших школьников.
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ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО НАВЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

             1.1 Сущность понятия вычислительный навык

Вычислительный навык – это способность выбирать и выполнять для

каждого  случая  вычислений  систему  операций,  составляющую

вычислительный прием.

Формирование  вычислительного  навыка  -  одна  из  главных  задач,

которая должна быть решена в ходе обучения детей в начальной школе. Этот

навык  должен  формироваться  осознанно  и  прочно,  так  как  на  его  базе

строится  весь  начальный  курс  обучения  математике,  который

предусматривает  формирование  вычислительного  навыка  на  основе

сознательного  использования  приемов  вычислений.  Последнее  становится

возможным  благодаря  тому,  что  в  программу  включено  знакомство  с

некоторыми  важнейшими  свойствами  арифметических  действий  и

вытекающими из них следствиями [3 c.107].

Также  одним  из  требований  к  результатам  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  является

«умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и

числовыми  выражениями»  [38  с.5].   Умение  быстро,  правильно  считать

помогает учащемуся быть успешным не только в учебной деятельности, но и в

обычной жизни.

Согласно  позиции  Баматовой Д.К.,  формирование  вычислительного

навыка  у  учащихся  осуществляется,  руководствуясь  следующими

требованиями:

1. Обязательная подготовительная работа к выполнению вычислений на

каждом уроке.

2.  Создание  определенного  настроя  учащихся  на  предстоящие

вычисления  при  помощи  форм  и  приемов  работы,  которые  активизируют

внимание  учащихся,  повышают  их  ответственность  и  желание  получить

5



правильный результат.

3. Соблюдение постепенного нарастания сложности в вычислениях.

4.  Проверка  полученного  результата.  (В  данном  случае  проверка

выступает  как  прием  самоконтроля,  который  воспитывает  у  учащихся

ответственность и вызывает интерес к выполненной работе).

5.  Систематический  контроль  деятельности  учащихся  и  анализ

допущенных  ими  ошибок.  (Контроль  позволяет  организовать

целенаправленную  индивидуальную  работу,  вовремя  обратить  внимание

ученика,  на  пробелы  в  его  знаниях,  умениях  и  навыках,  целенаправленно

использовать тренировочные упражнения) [4 c.67].

Бантова М.А. определила вычислительный навык как высокую степень

овладения  вычислительными  приемами.  «Приобрести  вычислительные

навыки  —  значит,  для  каждого  случая  знать,  какие  операции  и  в  каком

порядке  следует  выполнять,  чтобы  найти  результат  арифметического

действия, и выполнять эти операции достаточно быстро» [5 c.40].

Вычислительный  навык  рассматривается  как  один  из  видов  учебных

навыков,  функционирующих  и  формирующихся  в  процессе  обучения.  Они

входят  в  структуру  учебно-познавательной  деятельности  и  существуют  в

учебных  действиях,  которые  выполняются  посредством  определенной

системы  операций.  Полноценный  вычислительный  навык  обучающихся

характеризуется следующими показателями: правильностью, осознанностью,

рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью.

Приобрести вычислительный навык - значит, для каждого случая знать

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

арифметического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро. 

В  качестве  сформированности  полноценного  вычислительного  навыка

можно  выделить  следующие  критерии:  правильность,  осознанность,

рациональность, обобщённость, автоматизм и прочность [48 с.18]. 

Вместе с тем, учитывая, что ученик при выполнении вычислительного

приёма должен отдавать отчёт в правильности и целесообразности каждого
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выполненного  действия,  то  есть  постоянно  контролировать  себя,  соотнося

выполняемые  операции  с  образцом  -  системой  операций,  мы  относим  к

основным критериям и степень овладения умением контролировать себя при

выполнении вычислительного приёма.

Чтобы  овладеть  методикой  формирования  вычислительных  навыков,

учителю надо знать,  какими качествами в  современных условиях  обучения

должен  обладать  вычислительный  навык  или  показатели  его

сформированности. Охарактеризуем эти качества [8 c.42].

Правильность  –  ученик  правильно  выбирает  и  выполняет  операции,

составляющие  прием,  т.  е.  правильно  находит  результат  арифметического

действия.

Осознанность  –  ученик  актуально  осознает  теоретическую  основу

вычислительного приема и в соответствии с этим может обосновать  выбор

системы  операций,  составляющей  вычислительный  прием,  т.  е.  в

определенном смысле «доказать» правильность выбора системы операций. 

Осознанность проявляется в том, что ученик в любой момент может дать

обоснование выбора системы операций,  применяя соответствующие знания.

Например, выполняя сложение чисел 30 и 26,  ученик рассуждает:  число 26

заменю  суммой  разрядных  слагаемых  20  и  6,  получился  пример:  к  30

прибавить сумму чисел 20 и 6, прибавлю к 30 первое слагаемое 20, получится

50,  и  к  результату,  к  50,  прибавлю второе  слагаемое  6,  получится  56.  Как

видим,  ученик  сразу  «запланировал»  прием,  основанный  на  свойстве

прибавления  суммы  к  числу,  а  затем  в  своем  объяснении  показал,  что

использовал это свойство «получился пример: к числу … прибавить сумму» и

выстроил все операции в соответствии с одним из способов прибавления к

числу суммы. В этом и проявилась осознанность выполнения операций, что

характеризует осознанность вычислительного навыка.

Рациональность  –  ученик,  сообразуясь  с  конкретными  условиями,

выбирает  для  данного  случая  более  рациональный  прием:  выбирает  те  из

возможных систем операций,  выполнение которых легче  других  и  быстрее
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приводит  к  нахождению результата  арифметического  действия.  Разумеется,

это  качество  навыка  может  проявляться  тогда,  когда  для  данного  случая

ученику известны различные вычислительные приемы, и он выбирает более

рациональный.  Надо  иметь  в  виду,  что  на  выбор  учеником  рационального

приема  могут  влиять  и  субъективные  факторы:  наиболее  легким  может

оказаться для него тот вычислительный прием, который он лучше усвоил, хотя

этот прием и не будет рациональным, или же ученик может использовать тот

прием,  который  первым  воспроизвел,  хотя  ему  известны  и  другие,  более

рациональные приемы.

Обобщенность  –  ученик  может  применить  вычислительный  прием  к

большому числу аналогичных случаев и использовать его в новых условиях,

причем  новыми  условиями,  как  правило,  является  новая  область  чисел,

определяемая  новым  концентром.  Например,  навык  сложения  двузначных

чисел  будет  обобщенным,  если  ученик  может  сложить  любые  двузначные

числа, а перейдя к новой области чисел, например, к числам в пределах 1000,

он может самостоятельно сконструировать  прием для случаев  аналогичных

рассмотренным  ранее  (так,  при  сложении  чисел  300  и  260  он  использует

известный  ему  прием  для  случаев  вида  30  +  26).  Это  качество  навыка

образуется  благодаря  овладению  учащимися  теоретической  основой

вычислительного  приема,  следовательно,  обобщенность  непосредственно

связана с осознанностью вычислительного навыка и определяется ею.

Автоматизм  (свернутость)  –  ученик  выбирает  и  выполняет  операции

свернуто  и  предельно  быстро.  Это  качество  формируется  благодаря

специальным  упражнениям  (об  этом  речь  пойдет  дальше).  Заметим,  что

свернутость  выполнения  операций  не  исключает  осознанности

вычислительного  навыка,  они  выступают  в  единстве:  при  свернутом

выполнении  операций  осознанность  сохраняется,  но  обоснование  выбора

системы операции происходит свернуто в плане внутренней речи. Благодаря

этому ученик может в любой момент дать развернутое обоснование выбора

системы  операций.  По  отношению  к  различным  случаям  вычислений
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целесообразно и нужно фор мировать вہ ычислительہ ные навыки рہ азного уроہ

вня свернутостہ и (автоматہ изации). Сہ амый высокہ ий уровень аہ втоматизацہ ииہ

должен  б ытьہ  достиг нутہ  по  отно шениюہ  к  таб личнымہ  случ аямہ  арифмет

ических деہ йствий, а иہ менно - ученик доہ лжен сразу же соотہ носить с дہ вумяہ

данны ми числами третہ ье число, яہ вляющееся резуہ .льтатом: 9 * 6 = 54ہ

Такой урове нь необходہ ,им потомуہ  что т абличные сہ лучаи чаще друہ

гих встречہ аются в жизہ ни, но глаہ вное – все друہ гие случаи вہ ычислений вہ

ключают вہ  к ачествеہ  ос новных оперہ аций преимуہ щественно тہ абличные сہ

лучаи, слеہ довательно, есہ ли по отноہ шению к табہ личным случہ аям не будетہ

дост игнутہ  высо кийہ  уровен ьہ  автоматиз ,маہ  то  воз никнутہ  непрео долимыеہ

тру дностиہ  при  н ахожденииہ  резу льтатовہ  дл яہ  случаев  от личныхہ  от  т

абличных всہ ледствие обہ илия операہ ций. По отہ ношению к друہ гим случаяہ ,мہ

не явля ющимися табہ личными, достہ игается частہ ичная автоہ матизация, т. е. аہ ہ

втоматизируетс я выполненہ ие отдельнہ ых операциہ й. В этих сہ лучаях учеہ никہ

предел ьно быстро вہ ыбирает и вہ ыполняет сہ истему оперہ аций, не фہ иксируяہ

вн имания на тоہ м, почему вہ ыбрал эти оہ перации и кہ ак выполняہ л каждую изہ

н .ихہ

Прочность  –  ученик  со храняетہ  сфор мированныеہ  н авыкиہ  на  д

лительное вреہ мя. Это качестہ во также тесہ но связано с друہ гими: благоہ даряہ

осозн ,анностиہ  обоб щенностиہ  и  с вернутостиہ  з наниеہ  систе мہ  операций  н

адолго запоہ минается и бہ ыстро восстہ анавливаетсہ я в случае зہ .абыванияہ

О сформиро ванности лہ юбого умстہ венного деہ йствия можہ но говоритہ ьہ

лишь тог да, когда учеہ ник сам, без вہ мешательства со стороہ ны, выполнہ яетہ

все операции, приводящие к ре .шению [2 c.87]ہ

В таблице 1 пре дставлены уроہ вни и критерہ ии сформироہ ванности вہ

ычислительہ ного навыкہ .аہ

9



Таблица 1. По казатели уроہ вня сформироہ ванности вہ ычислительہ ного навыкہ

аہ

Критерии Высокий Средний Низкий
1. Правиль ностьہ Ученик  пра вильноہ

на- ходитہ  резу льтатہ

ариф- метическогоہ  де

йствия над дہ аннымиہ

чис .ламиہ

Ребёнок  ино гдаہ

допус- кает ошибкہ и вہ

проме- жуточныхہ  о

 .перацияхہ

Ученик  часто  не верноہ

на  -  хо дитہ  результ атہ

арифме

тического де .йствия, т.еہ

не правильноہ  в ыбираетہ

и в ыполняет оہ перацииہ
2. Осознан ность Ученикہ  осоз ,наётہ  на

ос нове каких зہ нанийہ

выбраны опер  .ацииہ

Может объяс  нитьہ

решение пр .имераہ

Ученик осоз  наёт наہ

ос нове каких зہ нанийہ

выбр аны операцہ  ,ииہ

но не мо жет самостоہ

-яہ

тельно объ  ,яснитьہ

поче му решал тہ  ак, аہ

не иначе

Ребёнок не осоз -наёт поہ

ря док выполнеہ  нияہ

операций. 

3.  Рациона

льностьہ

Ученик, сообразуясь с

ко нкретнымиہ  ус

,ловиямиہ  выбир аетہ

для  да нногоہ  случая

более  р ациональныہ йہ

приём.  Мо жетہ

сконстру ироватьہ

несколь ко приёмов иہ

выбр атьہ  более  р

ациональныہ .йہ

Ученик, сообразуясь с

ко нкретнымиہ  ус

,ловиямиہ  выбир аетہ

для  да нногоہ  случ аяہ

более  р ациональныہ йہ

приём,  но  в  нест

андартныхہ  ус ловияхہ

при менить знаہ ния неہ

может.

Ребёнок  не  мо жетہ

выбрат ьہ  операции,  в

ыполнениеہ  которы хہ

быстрее пр иводит к резуہ

льтатуہ  ариф

метического деہ  .йствияہ

4. Обобщён ность Ученикہ  может  пр

именитьہ  пр иёмہ

вычисления  к  боль

шему числу сہ ,лучаевہ

то  ест ь он способеہ нہ

перенест и приём вычہ ہ

исления  на  но выеہ

Ученик  может  при

менитьہ  приё мہ

вычисления  к  боль

шему числуہ  с лучаевہ

тол ькоہ  в  стан- ہ

дартных ус .ловияхہ

Ученик  не  мо жетہ

применить  приём  в

ычисления к боہ льшемуہ

чис  .лу случаевہ
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случаи.
5. Автомат изм Ученикہ  выде ляетہ  и

выпо лняетہ  опер ацииہ

быстро и в с вёрнутомہ

в .идеہ

Ученик  не  все гдаہ

выполн яетہ  операц ииہ

быстро и в с вёрнутомہ

в .идеہ

Ученик  мед ленноہ  выпо

лняетہ  систе муہ

операций,  объ ясняяہ

кажд ыйہ  шаг  сво ихہ

действи йہ
6. Прочност ь Ученик сохрہ  аняетہ

сформированные  в -ыہ

числител ьныеہ  навык

иہ  на  длите льноеہ

врем .яہ

Ученик сохр  аняетہ

сформированные  в -ыہ

числител ьныеہ  навык

и на коротہ кий срокہ

Ребёнок  не  со храняетہ

сфор мированныеہ  в

ычислительہ ные навыкиہ

Случаи выч ислений прہ инято также деہ лить на устہ ные и письہ  .менныеہ

К устным от носят случہ аи выполнеہ ния арифметہ ических деہ йствий надہ

ч ислами в преہ делах ста и аہ налогичные сہ лучаи вычисہ лений над чہ исламиہ

бол ьшими ста, которہ ые легко сہ водятся к сہ лучаям вычہ ислений наہ д числамиہ

в пре делах 100, нہ апример, дہ ля случая 8 + 6 аہ налогичнымہ ,и будут: 80 + 60ہ

800 + 600 и т. д. 

К  письменн ымہ  вычисле ниямہ  относ ятہ  случаи  в ыполненияہ  ар

ифметическہ их действиہ й над числہ ами большиہ ми ста, прہ иемы для которہ ыхہ

непосре дственно не сہ водятсяہ  к пр иемам вычисہ лений над чہ ислами в преہ

делах ста (587 ± 3ہ 6 ̂: 2ہ478̂, 27 ̂* 736̂, 95ہ  и т. п.). В ычислительہ ные приемы дہ

ля соответстہ вующих случہ аев принято нہ азывать устہ ными и писہ .ьменнымиہ

Заметим, что с лучаи устнہ ых вычислеہ ний в ряде сہ лучаев допусہ каютہ

испол ьзованиеہ  р азличныхہ  в ычислительہ ных приемоہ ,вہ  тогда  к акہ  письмен

ные вычислеہ ния выполнہ яются тольہ ко одним сہ пособом, нہ апример, прہ иемہ

письме нногоہ  сложе нияہ  –  это  все гдаہ  поразр ядноеہ  сложе ,ниеہ  начин аяہ  с

едини ц первогоہ  р .азрядаہ  Пр и выполненہ ии письменہ ных вычислеہ ний дляہ

удобст ваہ  используетс яہ  особая  з аписьہ  «в  столбик».  Пр иہ  устных  в

ычислениях тоہ же используہ ются записہ и, но они вہ » ыполняютсяہ .«в строчкуہ

При этом в ыделяют разہ вернутую зہ апись устного прہ иема вычисہ лений, когہ

да записывہ аются все оہ перации, нہ + апример: 84 – 3 = (60 + 24) : 3 = 60 : 3ہ
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24 : 3 = 28, и кр аткую записہ ь, когда зہ аписываетсہ я арифметичесہ кое действہ

ие и резулہ ьтат, напрہ .имер: 84 : 3 = 28ہ

Деление  выч ислительныہ хہ  приемов  н аہ  устные  и  п исьменныеہ  поз

воляет расہ крыть в метоہ дике особеہ нности их изучеہ .ния [14 c.221]ہ

Выделяются « внутри» мноہ гих приемоہ в случаи вہ ычислений без переہ

хода и с переہ ходом через рہ азряд, что обуслоہ влено особеہ нностями чہ ,иселہ

над котор ыми выполнہ яются дейстہ вия. Наприہ мер, 452 + 2ہ 37ہ  будет с лучаемہ

пис ьменного сہ ложения треہ хзначных чہ исел без переہ хода через рہ азряд, а 45ہ ہ

2 +̂  239  и 45 ̂+ 2ہ  289  бу дут случаяہ ми сложениہ я с перехоہ дом через оہ дин иہ

два р азряда, леہ гко устаноہ вить, что чہ исло операہ ций здесь уہ величиваетсہ я отہ

случа яہ  к  случаю,  что  у казываетہ  н аہ  возраста ниеہ  их  сло .жностиہ  Сле

довательно, тہ акое выделеہ ние случаеہ в вычисленہ ий помогает рہ асположить иہ

х от простоہ го к сложноہ .муہ

Вычислительные  пр иемыہ  групп ируютсяہ  та кжеہ  по  приз накуہ  их вк

лючения в тот или иہ .ной концентрہ

Так, выдел яются приеہ мы сложениہ я и вычитаہ ния в предеہ лах 10, в преہ

делах 100, прہ иемы умножеہ ния и делеہ ния в предеہ .лах 100 и т. пہ

Из всего р азнообразия случаев вہ ычислений вہ ыделяются табличные сہ

лучаи арифہ метических деہ йствий. К нہ им относятсہ :я [16 c.81]ہ

- случаи сло жения и вычہ итания однозہ начных натурہ альных чисеہ л иہ

обратн ые по отноہ шению к ниہ м случаи вہ ;ычитанияہ

- случаи умно жения однозначных чہ исел не меہ ньших 2-х и обратные поہ

от ношению к нہ им случаи деہ  .ленияہ

Выделение т абличных сہ лучаев связہ ано с их исہ ключительноہ й ролью вہ

фор мированииہ  в ычислительہ ныхہ  навыко ,вہ  так  как  почт иہ  все  вычис

лительные прہ иемы включہ ают в качестہ ве основныہ х операций тہ абличные сہ

лучаи вычисہ .ленийہ

В  качестве  о дногоہ  из  по казателейہ  по лноценногоہ  в ычислительہ ногоہ

навык а мы выделہ им контролہ ь. При этоہ м мы отдаёہ м себе отчёт в тоہ м, чтоہ

контро ль - качестہ венно иной поہ казатель, чеہ м перечислеہ нные выше, а поэтоہ
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му, его не сہ ледует расہ полагать с нہ ими. Умение осозہ нанно контроہ лироватьہ

в ыполняемые оہ ,перацииہ  поз воляетہ  фор мироватьہ  в ычислительہ ный навыкہ

бо лее высокого уроہ вня, чем без нہ аличия этоہ го умения. Это зہ начит, что всеہ

р анееہ  раскр ытыеہ  нами  к ачественныеہ  х арактеристہ ,икиہ  прояв ляютсяہ  при

фор мировании вہ ычислительہ ного навыкہ а на более вہ ысоком уроہ вне. Как вہ

идим, уменہ ие контролہ ировать себہ я в процессе форہ мирования вہ ычислительہ

ного навыкہ а требует от учеہ ника полноہ ценного, осозہ нанного, обобہ щённогоہ

и с амостоятелہ ьного владеہ ния всеми оہ перациями, оہ пределяющиہ ми процессہ

в ыполнения вہ ычислительہ ного приёмہ .а [7 c.101]ہ

В  целях  фор мированияہ  осоз ,нанныхہ  обоб щенныхہ  и  р ациональныہ хہ

навыков  н ачальный курс мہ атематики строہ итсяہ  так,  что  изуче ние вычислہ

ительного прہ иема происہ ходит после тоہ го, как учہ ащиеся усвоہ ят материаہ ,лہ

являющи йся теоретہ ической осہ новой этого вہ ычислительہ ного приемہ  .аہ

Например, с начала учеہ ники усваиہ вают свойстہ во умноженہ ия суммы нہ ہ

а число, а з атем это сہ войство стہ ановится теоретہ ической осہ новой приеہ маہ

внетабл ичного умноہ  .жения [17 c.38]ہ

Так,  при  у множенииہ  15  н аہ  6  выполн яетсяہ  следу ющаяہ  систе маہ

операци й, составлہ яющая вычисہ лительный прہ :иемہ

1) число 15 з аменяем суہ ммой разряہ дных слагаеہ ;мых 10 и 5ہ

2) умножае м на 6 слаہ гаемое 10, поہ ;лучится 60ہ

3) умножае м на 6 слаہ гаемое 5, поہ ;лучится 30ہ

4) складыв аем получеہ нные произہ ведения 60 и 30, поہ .лучится 90ہ

Здесь  приме нениеہ  свойст ваہ  умножен ияہ  суммы  н аہ  число  (тер минہ

«распре делительныہ й закон» в нہ ачальном курсе не вہ водится) оہ пределило вہ

ыборہ  всех  о ,перацийہ  поэто муہ  и  говор ,ятہ  что  пр иемہ  внетаб личногоہ  ум

ноженияہ  ос нованہ  на  с войствеہ  ум ноженияہ  су ммыہ  на  чис лоہ  или  что  с

войствоہ  ум ноженияہ  су ммыہ  на  чис лоہ  —  теорет ическаяہ  ос новаہ  прием аہ

внетаблич ного умножеہ .нияہ

Кроме свойст ва умноженہ ия суммы нہ а число здесہ ь использоہ ваны иہ

дру гие знания, а тہ акже ранее сфорہ мированные вہ ычислительہ ные навыки: зہ
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наниеہ  десят ичногоہ  сост аваہ  чисел  (з аменаہ  числ аہ  суммой  р азрядныхہ  с

,(лагаемыхہ  н авыкиہ  табл ичногоہ  умно женияہ  и  ум ноженияہ  чис лаہ  10  на  о

днозначныеہ  ч ,ислаہ  навы киہ  сложени яہ  двузначн ыхہ  чисел.  О днакоہ  выбор

именно эти х знаний и нہ авыков диктуетсہ я примененہ ием свойстہ ва умноженہ

ия суммы нہ .а числоہ
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1.2 Психовозрастные особенности р азвития вычہ ислительноہ го навыка уہ

младших ш кольниковہ

Для  успешно гоہ  обучени яہ  в  началь нойہ  школе  до лжныہ  быть  сфор

мированы следуюہ щие познавہ ательные уہ ниверсальнہ ые учебные деہ :йствияہ

об ,щеучебныеہ  ло ,гическиеہ  де йствия постہ ановки и реہ шения пробہ лем [55ہ

c.55].

Общеучебные у ниверсальнہ ые действиہ :яہ

•  самостояте льноеہ  выде лениеہ  и  фор мулированиеہ  поз навательноہ йہ

цели;

• поиск и в ыделение необہ ходимой инфорہ мации; приہ менение метоہ довہ

информ ационного поہ иска, в тоہ м числе с поہ мощью компہ ьютерных среہ ;дствہ

• знаково-с имволическое моделирование — преобразование объеہ кта изہ

чувст венной форہ мы в моделہ ь, где выдеہ лены сущестہ венные харہ актеристикہ

и объектаہ  ( пространстہ венно-графہ ическую илہ и знаково-сہ имволическуہ ,(юہ

и преобразование  мо дели сہ  целью  вы явленияہ  об щихہ  законо ,вہ  определ

яющих даннуہ ю предметнуہ ;ю областьہ

• умение стру ктурироватہ ;ь знанияہ

• умение осоз нанно и проہ извольно строہ ить речевое вہ ысказывание вہ

уст ной и письہ менной форہ ;меہ

•  выбор  на иболееہ  эффе ктивныхہ  способо вہ  решения  з адачہ  в  зав

исимости от коہ нкретных усہ ;ловийہ

•  рефлекси яہ  способов  и  ус ловийہ  дейст ,вияہ  контро льہ  и  оценк аہ

процесса и резу льтатов деہ ;ятельностиہ

• смысловое чте ние как осہ мысление цеہ ли чтения и вہ ыбор вида чтеہ нияہ

в  завис имостиہ  от  це ;лиہ  извлече ниеہ  необхо димойہ  инфор мацииہ  из  прос

лушанных теہ кстов разлہ ичных жанроہ в; определеہ ние основноہ й и второстеہ

пеннойہ  инфор ;мацииہ  свобо днаяہ  ориент ацияہ  и  вос приятиеہ  те кстовہ  худо

,жественногоہ  н ,аучногоہ  пуб лицистичесہ когоہ  и  офи циально-деہ ловогоہ  сти

;лейہ  поним аниеہ  и  аде кватнаяہ  оце нкаہ  языка  сре дствہ  массо войہ  информ

;ацииہ
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•  постанов каہ  и  форму лированиеہ  проб ,лемыہ  самосто ятельноеہ  соз

дание алгорہ итмов деятеہ льности прہ и решении пробہ лем творчесہ кого и поисہ

кового харہ .актераہ

 Универсальные ло гические деہ :йствияہ

• анализ объе ктов с целہ ью выделенہ ия признакоہ в (существеہ нных, несуہ

;(щественныхہ

• синтез к ак составлеہ ние целого из чہ астей, в тоہ м числе с сہ амостоятелہ

ьным дострہ аиванием, восہ полнением неہ достающих коہ ;мпонентовہ

•  выбор ос нований иہ  кр итериевہ  дл я сравнениہ ,яہ  сериаци ,иہ  классиф

икации объеہ ;ктовہ

• подведен ие под понہ ятия, вывеہ дение следстہ ;вийہ

• установле ние причинہ но-следствеہ нных связеہ ;йہ

• построен ие логичесہ кой цепи рہ ;ассужденийہ

• доказате ;льствоہ

• выдвижен ие гипотез и иہ х обосноваہ .ниеہ

Постановка и ре шение пробہ :лемыہ

• формулиро вание пробہ ;лемыہ

• самостояте льное создہ ание способоہ в решения пробہ лем творчесہ когоہ

и поис кового харہ .актераہ

Одно  из  ва жнейшихہ  поз навательныхہ  ун иверсальныہ хہ  действий  -

умение ре шать проблеہ мы или задہ ачи. Усвоеہ ние общего прہ иема решенہ ияہ

задач в н ачальной шہ коле базируетсہ я на сформہ ированностہ и логических оہ

- перацийہ  умении  ана лизироватьہ  объе ,ктہ  осущест влятьہ  срав ,нениеہ  выде

лять общее и рہ азличное, осуہ ществлять кہ лассификацہ ию, сериацہ ию, логичесہ

кую мультиہ ) пликациюہ логическое уہ множение), устہ анавливать аہ .налогииہ

Формирование  в ычислительہ ногоہ  навык аہ  -  одна  из  г лавныхہ  зад ,ачہ

котора я должна бہ ыть решена в хоہ де обучениہ я детей в нہ ачальной шہ  .колеہ

Вычислительная  ку льтураہ  явл яетсяہ  тем  з апасомہ  зна нийہ  и  умен ,ийہ

которы й находит поہ всеместное прہ именение, яہ вляется фуہ ндаментом изучеہ

ния математہ ики и другہ их учебных дہ исциплин. В веہ к компьютерہ ной грамотہ
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ностиہ  знач имостьہ  нав ыковہ  письме нныхہ  вычис ,ленийہ  несо ,мненноہ  уме

 .ньшиласьہ

Научиться б ыстро и прہ авильно выہ полнять писہ ьменные вычہ исленияہ

ва жно для млہ адших школہ ьников как в пہ лане продоہ лжающейся рہ аботы сہ

числами, т ак и в плаہ не практичесہ кой значимостہ и для дальہ нейшего обучеہ

.нияہ

Формирование  у  м ладшихہ  шко льниковہ  вычислите льногоہ  нав ыкаہ

остается о дной из глہ авных задач нہ ачального обучеہ ния математہ ике, поскоہ

лькуہ  вычис лительныеہ  н авыкиہ  необ ходимыہ  как  в  пр актическойہ  ж изниہ

челове ка, так и в учеہ .нииہ

Особую  рол ьہ  в  организ ацииہ  проду ктивнойہ  де ятельностиہ  м ладшихہ

шко льников в проہ цессе обучеہ ния математہ ике играет прہ иём сравнения [19ہ

c.117].

 Формировать у мение пользоہ ваться этиہ м приёмом сہ ледует поэтہ :апноہ

- выделение пр изнаков илہ и свойств оہ дного объеہ ;ктаہ

-  установление  с ходстваہ  и  р азличияہ  ме ждуہ  призна камиہ  двух  объе

;ктовہ

-  выявление  с ходстваہ  ме ждуہ  признаками  трё ,хہ  четырёх  и  бо лееہ

объектов.

Умение выде лять признہ аки предметоہ в и устанаہ вливать меہ жду ними сہ

ходство и рہ азличие – осہ .нова классификацииہ

При  разбие нииہ  множест ваہ  на  класс ыہ  необходи моہ  выполнят ьہ

следующие ус :ловияہ

- не одно из по ;дмножеств не пустоہ

- подмножества по парно не пересеہ ;каютсяہ

-  объединение  все хہ  подмножест в составляетہ  д анное множестہ воہ  [47

c.61].

На совреме нном этапе рہ азвития начہ ального обрہ азования необہ ходимоہ

выб ирать такие сہ пособы оргہ анизации вہ ычислительہ ной деятелہ ьности млаہ

дших школьہ ников, которہ ые способстہ вуют не тоہ лько формироہ ванию прочہ
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ных осознаہ нных вычисہ лительных уہ мений и наہ выков, но и всестороہ ннемуہ

разв итию личностہ .и ребенкаہ

При  выборе  с пособовہ  ор ганизацииہ  в ычислительہ нойہ  деятел ьностиہ

необ ходимо ориеہ нтироватьсہ я на развиہ вающий харہ актер работہ ы, отдаватہ ьہ

предпочте ние обучаюہ щим заданиہ ям, в которہ ых познаватеہ льная мотиہ вацияہ

высту пает на перہ  .вый план [21 c.207]ہ

Используемые в ычислительہ ные заданиہ яہ  должны х арактеризоہ ватьсяہ

вар иативностьہ ю формулироہ вок, неоднозہ начностью реہ шений, выяہ влениемہ

разнообразных  з акономерностеہ йہ  и  зависи ,мостейہ  ис пользованиеہ мہ

различны хہ  моделей  ( ,предметныхہ  гр ,афическихہ  с имволическہ ,(ихہ  что  поз

воляет учитہ ывать индиہ видуальные особеہ нности ребеہ нка, его жہ изненный оہ ہ

пыт, предмет но-действеہ нное и нагہ лядно-образہ ное мышленہ ие и постеہ пенноہ

вводить ребе нка в мир мہ атематичесہ ких понятиہ й, терминоہ в и символоہ .вہ
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1.3 Методические особе нности организацہ ии деятельہ ности учащہ ихся вہ

про цессе соверہ шенствованہ ия вычислитеہ льного навыка у младших шہ

кольниковہ

Формирование  у  м ладшихہ  шко льниковہ  выч ислительноہ гоہ  навыка

остается о дной из глہ авных задач нہ ачального обучеہ ния математہ ике, поскоہ

лькуہ  вычис лительныеہ  н авыкиہ  необ ходимыہ  как  в  пр актическойہ  ж изниہ

челове ка, так и в учеہ .нииہ

Этот навык до лжен формироватہ ься осознанно и прочہ но, так каہ к на егоہ

б азеہ  строится  весь  нач альный курс обучеہ ния математہ ,икеہ  а  это,  в  с воюہ

очеред ,ьہ  предусматривает,  что  формирова ниеہ  вычисл ительногоہ  навык аہ

должно  про исходитьہ  н аہ  основе  соз нательногоہ  использо ванияہ  прие мовہ

вычисле ний. Послеہ днее станоہ вится возмоہ жным благоہ даря тому, что в проہ

грамму вклہ ючено знакоہ мство с неہ которыми вہ ажнейшими сہ войствами арہ

ифметическہ ий действиہ й и вытекаہ ющими из нہ их следствہ .иямиہ

Вычислительные н авыки успеہ шно формируہ ются у учаہ щихся при созہ

дании в учебہ ном процессе оہ пределенныہ .х условийہ

Процесс  ов ладенияہ  выч ислительныہ ми навыкамہ иہ  довольно  с :ложенہ

снач ала ученикہ и должны усہ воить тот иہ ли иной вычہ ислительныہ й прием, а зہ

атем в резуہ льтате треہ нировки научہ иться достہ аточно быстро вہ ыполнять вہ

,ычисленияہ  а  в  от ношенииہ  таб личныхہ  случ аевہ  -  запо мнитьہ  резу льтатыہ

наизуст .ьہ

Прием  вычис ленийہ  скла дываетсяہ  из  р ядаہ  последо вательныхہ  о

пераций, а чہ исло операہ ций опредеہ ляется преہ жде выбороہ м теоретичесہ койہ

основы вычислительного пр .иёма [42 c.14]ہ

1. Подготовка к в ведению ноہ вого приёмہ .аہ  На этом эт апе создаетсہ яہ

готовност ьہ  к  усвоен июہ  вычислите льногоہ  приё ,маہ  а  имен ,ноہ  учащиес яہ

должны ус воить те теоретہ ические поہ ложения, нہ а которых осہ новывается прہ

иём вычислеہ ний, а такہ же овладетہ ь каждой оہ перацией, состہ авляющей прہ

.иёмہ

Например, мо жно считатہ ь, что учеہ ники подготоہ влены к восہ приятиюہ
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выч ислительноہ гоہ  приёма  ±  2,  ес лиہ  они  озн акомленыہ  с  ко нкретнымہ  с

мыслом действий сہ ложения и вہ ычитания, зہ нают состаہ в числа 2 и оہ владелиہ

выч ислительныہ ми навыкамہ и сложения и вہ ычитания вہ ида ± 1; готоہ вностьюہ

к в ведению прہ иёма внетабہ личного умہ ножения (1ہ 3ہ  х 6) будет з нание учащہ

имся правиہ ла умноженہ ия суммы нہ ,а числоہ  з нание десятہ ичного состہ аваہ

чисел  в  пре делахہ  100  и  о владениеہ  н авыкамиہ  таб личногоہ  ум ,ноженияہ  н

авыками умہ ноженнаяہ  ч исла 10 наہ  о днозначныеہ  ч ,ислаہ  навы ками сложеہ

ния двузначہ .ных чиселہ

Центральное  з веноہ  при  по дготовкеہ  к  в ведениюہ  но вогоہ  приём аہ  –

овладение уче ником осноہ вными оперہ .ациямиہ

На первом этапе закре пляется знہ ание приемہ а. Учащиеся саہ мостоятельہ

ноہ  выполня ютہ  все  опер ,ацииہ  сост авляющиеہ  пр ,иемہ  комме нтируяہ  выпо

лнение кажہ дой изہ  них вс лух иہ  одно временно проہ изводяہ  раз вернутую зہ

:аписьہ

 34 * 5 = ( 4 + 30ہ ) * 5 = 30 * 5 + 4 * 5 = 3 * 10 * 5 + 20 = 3 * 5 * 10 + 20 = 15 * 10

 +20 = 150 + 20) = 100 + 50 + (20 = 100) + 50 + 20 = (100 + 70 = 170

2. Создание проб лемной ситуہ ации. В ходе набہ людения учہ ащиеся выдеہ

ляютہ  выраже ,нияہ  резул ьтатہ  котор ыхہ  они  уже  мо гутہ  найти,  ис пользуяہ

изуче нныеہ  вычис лительныеہ  пр .иёмыہ  А  зате м выдвигаютہ  с воиہ  способ ыہ

нахожден ия значениہ й оставшихсہ я выражениہ .йہ

На  втором  эт апеہ  происхо дитہ  частич ноеہ  сверты ваниеہ  выпо лненияہ

операций.  Учащиеся про себ я выделяют оہ перации и обосہ новывают вہ ,ыборہ

поря докہ  их  выпо ,лненияہ  вс лухہ  же  они  про говариваютہ  в ыполнениеہ  ос

новных оперہ аций, т.е. проہ межуточных вہ  .ычисленийہ

Надо  учить  дете йہ  выделять  ос новныеہ  опер ацииہ  в  каж домہ  вычисл

ительномہ  пр .иёмеہ  Развёр нутаяہ  запис ьہ  не  выпол .няетсяہ  Сн ачалаہ  прого

варивание веہ дётся под руہ ководством учہ ителя, а зہ атем самостоہ .ятельноہ

 Проговари вание вслуہ х помогает вہ ыделить осہ новные оперہ ации, а выہ

полнениеہ  про  себ яہ  вспомогате льныхہ  опер ацийہ  способст вуетہ  их  свёрт

ываниюہ
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34 * 5 = ( 4 + 30ہ ) * 5 = 30 * 5 + 4 * 5 = 150 + 20 = 170

3. Ознакомление с в ычислительہ ным приёмоہ м. На этом этہ апе ученикہ иہ

усваивают сут ь приёма: кہ акие операہ ции надо вہ ыполнять, в кہ аком порядہ кеہ

и почему и менно так моہ жно найти резуہ льтат арифہ метического деہ .йствияہ

При  введен ииہ  большинст ваہ  вычислите льныхہ  приё мовہ  важно  ис

пользоватьہ  н .аглядностьہ  В  не которыхہ  случ аяхہ  это  опер ированиеہ  м

ножествами. Нہ апример, прہ ибавляя к 6 чہ исло 3, прہ идвигаем к 6 кہ вадратамہ

3 к вадрата по оہ .дномуہ

В других с лучаях в кہ ачестве наہ глядности исہ пользуется рہ азвернутая зہ

.аписьہ  Напр ,имерہ  при  в веденииہ  пр иёмаہ  внетаб личногоہ  ум ноженияہ  вы

полняется зہ :аписьہ

13 * 6 = (10 + 3) * 6 = 10 * 6 + 36 = 60 + 18 = 78

Выполнение к аждой оперہ ации важно соہ провождать поہ яснениями всہ

 .лухہ

Сначала  эт иہ  пояснени яہ  выполняетс яہ  под  руко водствомہ  уч ,ителяہ  а

пото м самостоятеہ льно учащиہ .мисяہ

На  третьем  эт апеہ  происхо дитہ  полное  с вертываниеہ  в ыполненияہ  о

пераций: учہ ащиеся про себہ я выделяют и вہ ыполняют все оہ .перации, т.еہ  з

десь происہ ходит свёртہ ывание и осہ новных оперہ аций. Учитеہ ль предлагہ аетہ

детям в ыполнять про себہ я и промежуточہ ные вычислеہ ния, а назہ ывать или зہ

аписывать тоہ лько окончатеہ льный резуہ льтат 34 * 5 = 170ہ

4.Формулировка в ычислительہ ного приёмہ .аہ

- Что мы с делали сначہ ?алаہ

- А потом? Ис пользуя прہ авило, нашہ ли результہ .атہ

- Это – пос ледовательہ ность дейстہ вий, мы назоہ вём её алгорہ .итмомہ

На четвёрто м этапе настуہ пает предеہ льное свёртہ ывание выпоہ лненияہ

опер аций. Учащہ иеся выполہ няют все оہ перации в сہ вёрнутом пہ лане, предеہ

льно быстро, т.е. оہ ни овладевہ ают вычислہ ительными нہ .авыкамиہ

Это  достиг аетсяہ  в  резу льтатеہ  выпо лненияہ  дост аточногоہ  ч ислаہ

трениро вочных упрہ .ажненийہ
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5. Закрепление з наний приёہ ма и выработہ ка вычислитеہ льного навہ .ыкаہ

На этом эт апе ученикہ и должны тہ вердо усвоہ ить систему оہ ,перацийہ

сост авляющих приём, и бہ ыстро выпоہ лнить эти оہ перации; то естہ ь овладетьہ

вычислительным н .авыкомہ

В процессе р аботы здесہ ь важно преہ дусмотреть этہ апы в становлении уہ

уч ащихся вычہ ислительноہ .го навыкаہ

На всех эт апах формироہ вания вычисہ лительного нہ авыка решаہ ющуюہ

роль  и граютہ  зада нияہ  на  при менениеہ  выч ислительныہ хہ  приёмов,  пр ичёмہ

содер жаниеہ  зада нийہ  должно  по дчинятьсяہ  це ,лямہ  котор ыеہ  ставятс яہ  на

соответст вующем этаہ пе. Важно, чтобہ ы было достہ аточное чисہ ,ло заданийہ

чтоб ы ониہ  были р азнообразнہ ыми какہ  по  фор ,меہ  так  и  по  ч исловым даہ

.ннымہ

Надо иметь в в иду, что свёртывание выполнения операций не у всех учہ

ащихсяہ  про исходитہ  од ,новременноہ  поэто муہ  важно  вре мяہ  от  време ниہ

возвращ аться к поہ лному объясہ нению и разہ вёрнутой зہ аписи приёہ .маہ

Продолжительность  к аждогоہ  эта паہ  определ яетсяہ  слож ностьюہ  приё

ма, подготоہ вленностью учہ ащихся и цеہ лями, которہ ые ставятсہ я на каждоہ мہ

этапе.

Правильное в ыделение этہ апов позвоہ лит учителہ ю управлятہ ь процессоہ ہ

м  усвоения  уч ащимисяہ  выч ислительноہ гоہ  приёма,  посте пенногоہ  свёрт

ывания выпоہ лнения оперہ аций, образоہ вания вычисہ лительного нہ авыка [34ہ

c.38].

Главная за дача учитеہ ля – построہ ить работу тہ ак, чтобы детہ и хотели вہ

ыполнять необہ ходимые вычہ исления и поہ лучали от этого удоволہ  .ьствиеہ

Формирование  в ычислительہ ныхہ  умений  и  н авыковہ  -  это  с ложныйہ

длите льныйہ  процесс,  е гоہ  эффекти вностьہ  зав иситہ  от  ин дивидуальнہ ыхہ

особенносте й ребенка, уроہ вня его поہ дготовки и орہ ганизации вہ ычислительہ

ной деятелہ .ьностиہ

На совреме нном этапе рہ азвития обрہ азования необہ ходимо выбہ иратьہ

такие  с пособыہ  орг анизацииہ  в ычислительہ нойہ  деятел ьностиہ  шко ,льниковہ
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котор ыеہ  способст вуютہ  не  то лькоہ  формиро ваниюہ  проч ныхہ  вычисл

ительныхہ  у менийہ  и  на ,выковہ  но  и  всесторо ннемуہ  разв итиюہ  личност иہ

ребенка.

При  выборе  с пособовہ  ор ганизацииہ  в ычислительہ нойہ  деятел ьностиہ

необ ходимо ориеہ нтироватьсہ я на развиہ вающий харہ актер работہ ы, отдаватہ ьہ

предпочте ние обучаюہ щим заданиہ  .ямہ

Используемые в ычислительہ ные заданиہ яہ  должны х арактеризоہ ватьсяہ

вариативностью фор мулировок, неоہ днозначностہ ью решений, вہ ыявлением рہ

азнообразнہ ыхہ  закономер ностейہ  и  з ависимостеہ ,йہ  использо ваниемہ  раз

личныхہ  моде лейہ  (предмет ,ныхہ  графичес ,кихہ  симво ,(лическихہ  что  поз

воляет учитہ ывать индиہ видуальные особеہ нности ребеہ нка, его жہ изненный оہ ہ

пыт, предмет но-действеہ нное и нагہ лядно-образہ ное мышленہ ие и постеہ пенноہ

вводить ребе нка в мир мہ атематичесہ ких понятий, терہ минов и сиہ  .мволовہ

Традиционно с учёто м методичесہ кого аспектہ а, принято рہ аспределятہ ьہ

приемы в соот ветствии с иہ х общей теоретہ ической осہ новой, которہ ая даетہ

воз можностьہ  ис пользоватьہ  об щиеہ  подход ыہ  в  формиро ванииہ

вычислительного н .авыкаہ

Вычислительные  пр ,иемыہ  изуч аемыеہ  в  нач альныхہ  класс ах, поہ

общност и их теоретہ ической осہ новы можно рہ азделить нہ а шесть груہ :ппہ

I. Вычислительные пр иемы, теоретہ ической осہ новой которہ ых являетсہ яہ

конкретн ый смысл арہ ифметическہ их действиہ .й [22 c.30]ہ

К ним относ ятся приемہ ы для следуہ ющих случаеہ  :вہ

1) приемы с ложения и вہ ычитания чہ исел в преہ делах 10 дہ ля случаев вہ

ида: а ± I (на начальہ ) ной стадии), а ± 2, а ± 3, а ± 4 и а ± 0ہ на начальноہ йہ

стадии); 

2) прием н ахождения тہ абличных резуہ льтатов умہ  ;ноженияہ

3) прием н ахождения тہ абличных резуہ льтатов деہ ления (на нہ ачальнойہ

ст адии) и деہ ления с остہ атком (на нہ ачальной стہ адии); приеہ м умножениہ яہ

единицы и ну ля на натурہ альное чисہ ло (на начہ альной стаہ .(дииہ

23



II. Вычислительные пр иемы, теоретہ ической осہ новой которہ ых служат сہ

войства арہ ифметическہ их действиہ .йہ

К этой гру ппе относитсہ я большинстہ во вычислитеہ льных приеہ  :мовہ

1) приемы с ложения и вہ ычитания дہ ля случаев вہ ида: 2 + 8, 64 ± 20, 56ہ

± 4, 70 – 8, 9 + 5, 14 – 6, 57 ± 6, 60 ± 17, 75 ± 4 28 ̂± 63̂, 3ہ  и а налогичные прہ

иемы для сہ лучаев слоہ жения и вычہ итания чисеہ л больших стہ  ;аہ

2)  приемы  с ложенияہ  и  в ычитанияہ  д ляہ  случаев  в идаہ  7409  ±  58 36ہ

(приемы п исьменного сہ ложения и вہ  ;(ычитанияہ

3) приемы у множения и деہ ления для сہ лучаев видہ а 19 * 3, 3 * 1ہ  :91̂, 9ہ

7 ,36 * 40 ,360 : 40  и а налогичные прہ иемы над боہ льшими чисہ  ;ламиہ

4)  приемы  у множенияہ  и  де ленияہ  многоз начныхہ  чисе лہ  на  одноз

начныеہ  чис ,лаہ  разряд ныеہ  двузнач ныеہ  и  трехз ,начныеہ  нер азрядныеہ  д

вузначные и треہ ) хзначныеہ приемы писہ ьменного уہ множения и деہ .(ленияہ

III. Вычислительные пр иемы, теоретہ ической осہ новой которہ ых являютсہ яہ

математичес кие положеہ ния о связہ ях между коہ мпонентами и резуہ льтатамиہ

ар ифметическہ их действиہ .йہ

К ним относ  :ятсяہ

1) прием в ычитания чہ исел в преہ делах 10, коہ гда вычитаеہ мое не менہ

 ;ьше, чем 5ہ

2) прием т абличного деہ  ;ления (24 : 6)ہ

3) приемы в нетабличноہ го деления дہ ля случаев вہ ида: 60 : 30, 51 : 17 иہ

ана логичные прہ иемы для чہ исел большہ  ;их стаہ

4) прием де ления на еہ диницу (на нہ ачальной стہ  ;(адииہ

5) прием де ) ления нуляہ на начальноہ .(й стадииہ

IV. Вычислительные пр иемы, теоретہ ической осہ новой которہ ых являютсہ яہ

математичес киеہ  положе нияہ  об  изме ненииہ  резу льтатовہ  ар ифметическہ ихہ

действи й в зависиہ мости от изہ менения одہ ного из коہ .мпонентовہ

К этой гру ппе относятсہ  :яہ

1) приемы с ложения и вہ ычитания чہ исел, близہ ких к кругہ лым (46 + 1ہ ,9ہ

98ہ2 – 612 );
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 2) приемы у множения и деہ ления чисеہ л на 5, 25, 50. Этہ и приемы нہ

азывают прہ иемами окруہ гления чисеہ .лہ

V. Вычислительные  пр ,иемыہ  теорет ическойہ  ос новойہ  котор ых служатہ

теорет ические поہ ложения, отہ носящиеся к нуہ мерации чисеہ .лہ

В эту груп пу входят тہ акие приемہ  :ыہ

1) прибавле ние и вычитہ ание единиہ  ;цы (а ± 1)ہ

2) выполне ние действہ ий сложениہ я и вычитаہ ния над разрہ ядными слаہ

гаемыми чисہ  ;ла: 10 + 8, 8 + 10, 18 – 10, 18 – 8ہ

3) умножен ие и деленہ .ие на 10, 100, 1000ہ

VI. Эта группа в ключает прہ  :иемыہ

1) сложение и в ычитание с чہ ) ислом нуль: а ± 0, 0 ± А, 0 ± 0ہ  ;(а> 0ہ

2) умножен ие и деленہ ие на единہ  ;ицу: а * 1, а :1ہ

3) умножен ие и деленہ ие с числоہ ) м нуль: а * 0, 0 * а, 0: аہ .(а> 0ہ

Выделенные  шест ьہ  групп  пр иемовہ  охват ываютہ  все  с лучаиہ  вычис

лений, изучہ аемых в начہ альных классہ .ахہ

Для формиро вания вычисہ лительного нہ авыка у учہ ащихся начہ альнойہ

шко лы применяہ ются разные прہ иемы. С учетоہ м возрастнہ ых особенностеہ ,йہ

а также то го, что чисہ ло – абстрہ актное понہ ятие, организацہ ия деятельہ ностиہ

учащ ихся на этہ апе работы с вہ ычислениямہ и требует неہ которых способоہ вہ

визуализ ации. Это боہ лее всего реہ ализовано в проہ цессе обучеہ ния решениہ юہ

задач, т ак как преہ дметное деہ йствие из зہ адачи довоہ льно легко сہ водится к арہ

ифметическоہ муہ  через  в изуализациہ .юہ  Рассмотр ,имہ  как  используетс яہ

моделиро вание на уроках мہ .атематики [37 c.31]ہ

Моделирование н а уроках в нہ ачальной шہ .колеہ

Важнейшей  з адачейہ  совре меннойہ  систе мыہ  образов анияہ  являетс яہ

формирова ниеہ  универс альныхہ  учеб ныхہ  действ ,ийہ  обеспеч ивающихہ  шко

льникам умеہ ние учитьсہ я, способностہ ь к саморазہ витию и саہ мосовершенстہ

.вованиюہ  В  фе деральныхہ  госу дарственныہ хہ  образовате льныхہ  стан дартахہ

ест ь пункт о пہ ланированиہ и результатоہ в, который оہ пределяетсہ я не толькоہ
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пре ,дметнымиہ  но  мет апредметныہ миہ  и  личност нымиہ  резул ьтатамиہ  уч

.ащихсяہ

Среди  позн авательныхہ  УУ Дہ  можно  вы делитьہ  особу юہ  группу  –  з

наково-симہ волических уہ ниверсальнہ ых действиہ й. Знаково-сہ имволическہ иеہ

УУД пре дполагают оہ владение прہ иёмами построеہ ния моделеہ .йہ

Моделирование  – это  замен аہ  действий  с  об ычными преہ дметамиہ  де

йствиямиہ  с  и хہ  уменьшен нымиہ  образ ,цамиہ  моде ,лямиہ  муля ,жамиہ  макет

ами, а такہ же их графہ ическими зہ аменителямہ и: рисунка, чертеہ жа, схемамہ  .иہ

 Словесная фор ма предстаہ вления инфорہ мации в проہ цессе обучеہ нияہ

не  уни версальнаہ  и  не  о ,птимальнаہ  что  объ ясняетہ  стре млениеہ  учите лейہ

более ш ироко испоہ льзовать нہ а уроках рہ азнообразнہ ые графичесہ кие средстہ

.ваہ

Моделирование – целенаправленный и нформационہ ,ный процессہ  обес

печивающий поہ лучение ноہ вой информہ ации об объеہ кте, его сہ войствах и поہ ہ

ведении  с  по мощьюہ  моде ли. Модельہ  –  у прощенноеہ  м атериальноеہ  и лиہ

информа ционное преہ дставление (обрہ (азہ  реально ,го объектаہ  ч астично восہ

производящее объеہ кт, его своہ йства и поہ ведение. Резуہ льтат модеہ лированияہ

– но вая информہ ация о сущестہ вующем объеہ кте, его сہ войствах и поہ ,веденииہ

л ибоہ  прогноз  с войствہ  и  по веденияہ  ко нкретнойہ  но ,войہ  ранее  не  су

ществовавшеہ й, модификہ ации объектہ .аہ

ЭТАПЫ УЧЕБ НОГО МОДЕЛہ ИРОВАНИЯہ

 перевод те кста на знہ аково-симвоہ лический язہ ык веществеہ ннымиہ

или гр афическими среہ дствамиہ

 построение мо дели (обозہ начение свہ язей, отноہ (шенийہ

 работа с мо делью (дострہ аивание илہ и перестраہ (иваниеہ

Первый эта пہ

  замещение  ор игиналаہ  на  мо дельہ  с  помо щьюہ  знаково-с

имволическہ их действиہ .й, создание образа-заменителяہ

Второй эта пہ
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  кодирование - создание модели ор игинала с поہ мощью знакоہ -воہ

символичес ких действہ ий, созданہ .ие образа - моделиہ

Третий эта пہ

 декодирование — приближе ние к оригہ .иналуہ

Разнообразие  фор мہ  представ ленияہ  инфор мацииہ  акти визируетہ  про

цессہ  усвое ния материہ ,алаہ  учит реб ятہ  быстро  р азбиратьсяہ  в  т ,аблицахہ  с

хемах, диаہ граммах, сہ амостоятелہ ьно их состہ .авлятьہ

Учебники, отре дактированہ ные с учётоہ м новых ФГОС, уہ же содержат тہ

акие заданہ .ияہ

1. Математика

 В  учебника хہ  «Школа  Росс «ииہ  предус мотренаہ  спе циальнаяہ  с истемаہ  зад

аний, напрہ авленных нہ а достиженہ ие указанноہ го результہ .атаہ

В  курсе  «М атематика» наہ  протяже нииہ  всего  пер иодаہ  изуче нияہ

предмет аہ  будут  систе мноہ  выстрое ныہ  задания  д ляہ  организ ацииہ  деяте

льности моہ делированиہ .яہ

Например, пр и введении ноہ вого матерہ :иалаہ

          - выстраивается м атематичесہ ) кая модельہ предметная иہ ли схематичесہ

кая) некотороہ го фрагментہ а реальной деہ йствительностہ ;иہ

          - выявляютс я её особеہ нности и сہ ;войстваہ

 - осуществл яется их оہ писание на язہ ыке математہ ических сиہ мволов и зہ

наковہ  (чисе ,лہ  равенст ,вہ  неравенст ,вہ  арифмет ическихہ  де ,йствийہ  гео

метрическиہ .(.х фигур и дрہ

Например,  в  1  к лассеہ  при  р аскрытииہ  с мыслаہ  ариф метическихہ  де

йствий сложение и вычитание используютсяہ  пре дметныеہ  и  с хематическہ иеہ

модели и  з аписиہ  этих  де йствий наہ  яз ыке математہ ическихہ  си мволовہ  и  з

 .наковہ

Со 2 по 4 к ласс исполہ ьзуются схеہ матические моہ :делиہ

           • 2 к ласс - при образоہ вании и заہ писи чисел в преہ ;делах 100ہ

           • 3 к ласс - при раскрہ ытии взаимосہ вязи чисел прہ и сложении и вہ

ычитании, прہ и построенہ ии таблицы уہ ;множенияہ
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           • 4 к ласс - при решенہ ии текстовہ .ых задачہ

Младшим  шко льникамہ  необ ходимоہ  овладеть  мето домہ  моделиро

вания, во-первых, ввеہ дение в соہ держание обучеہ ния понятиہ й модели и дہ ляہ

моделиро ванияہ  сущест венноہ  меняет  от ношениеہ  уч ащихсяہ  к  учеб номуہ

предмету,  де лаетہ  их  учеб ную деятелہ ьностьہ  более  ос мысленнойہ  и  бо лееہ

продукт .ивной [44 c.55]ہ

Во-вторых, це ленаправлеہ нное и систеہ матическое обучеہ ние методу моہ ہ

делировани яہ  приближает  м ладшихہ  шко льниковہ  к  мето дамہ  научно гоہ

познани я, обеспечہ ивает их иہ нтеллектуаہ льное развہ .итиеہ

     Для то го чтобы вооруہ жить учащиہ хся моделироہ ванием как способоہ

м познания, нуہ жно чтобы школьниہ ки сами строہ или модели, сами изучалہ иہ

какие-либо объект ы, явления с поہ мощью модеہ .лированияہ

    Одним  из  н аиболееہ  эффе ктивныхہ  дл яہ  формиров анияہ  дейст вияہ

моделиро вания типоہ в заданий яہ вляются теہ кстовые задачи. Чтобы реہ шитьہ

задачу, надо постро ить её матеہ матическую моہ  .дельہ

Работа над те кстовой заہ дачей начиہ нается с тоہ го что её чہ итает ученہ

ик. Для тоہ го чтобы реہ шить задачу, учہ ащийся долہ жен уметь переہ ходить отہ

те кстаہ  (словес нойہ  модели)  к  пре дставлениюہ  с итуацииہ  (м ысленнойہ  мо

дели), а от неё - к зہ аписи решеہ ния с помоہ щью математہ ических сиہ мволовہ

(зн аково-симвоہ лической моہ .(делиہ

Все эти мо дели являютсہ я описаниеہ м одного и тоہ го же объеہ кта - задачہ

 .иہ

Они отличаютс я друг от друہ га тем, что выполнеہ ны на разнہ :ых языкахہ

яз ыке слов (сہ ловесная); язہ ыке образоہ в (мысленнہ ая); языке матеہ матическихہ

с имволов (знаково-сہ имволическہ .(аяہ

В  учебном  про цессеہ  быва ютہ  случаи,  когда  просто  необ ходимоہ

моделиров :аниеہ

-класс встреч ается с ноہ вым видом зہ ;адачہ

-педагогу  ну жноہ  проконтро лироватьہ  осоз нанностьہ  ре шенияہ  задач иہ

учащимис ;яہ
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- «слабые» уче ники не моہ гут обойтисہ ь без модеہ ли, и им рہ азрешаетсяہ

с делать модеہ ль наиболее поہ нятного длہ .я них видаہ

Поскольку уро вень интелہ лектуальноہ го развитиہ я у детей рہ азный, тоہ

нельзя, не учиты вая индивидуальных особеہ нностей ребёہ нка, научить его реہ

шать по шабہ лону любую зہ адачу. Учеہ никам с разہ личным уроہ внем развитہ

ия   требуہ ются различہ ные приёмы рہ аботы с заہ дачей, поэтоہ му на урокہ ахہ

математ икиہ  необходимо  уч итьہ  детей  построе ниюہ  нескол ькихہ  видов  мо

делей к одہ ной и той же теہ кстовой заہ даче. Это требуетсہ я для того, чтобہ ыہ

дети не оказались в с итуации неусہ пеха, а чувствовہ али себя сہ пособными реہ

.шить любую задачу [50 c.9]ہ

Первоначально ученики  зн акомятсяہ  с  р азличными вہ идамиہ  моде ,лейہ

применим ых к задаче. Нہ асколько бہ ыстро ответит на воہ прос задачہ ,и ученикہ

н айдёт возмоہ жныеہ  вариа нтыہ  решени ,яہ  зависит  от  у дачногоہ  выбор аہ

модели.

Рисунок  изображает  ре альныеہ  пре дметы, оہ  котор ыхہ  говоритс я вہ

задаче, и ли условные преہ дметы в виہ де геометрہ ических фиہ .гурہ

В  целях  фор мированияہ  осоз нанногоہ  по дходаہ  к  сост авлениюہ  и  пр

именениюہ  мо делейہ  в  ви деہ  рисунка  в  учеб никеہ  к  зад ачеہ  нужно  дават ьہ

следующие з  :аданияہ

-какой рису нок подходہ ит к данноہ  ?й задачеہ

-составь по дру гому рисунہ ку задачу и реہ .ши еёہ

Эти  задани яہ  способст вуютہ  формиро ваниюہ  навы каہ  составле нияہ  и

анал иза моделеہ .йہ

Схема являетс я наиболее преہ дпочтительہ ной модельہ ю при решении зہ

адач по ряہ :ду причинہ

-  может быт ь использоہ вана при реہ шении задач со сہ коль угодно боہ

льшими чисہ ;ламиہ

- может применятьс я при решеہ нии задач с буہ ;квамиہ

- позволяет по дняться на достہ аточно высокую стуہ пень абстрہ ;актностиہ
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Графическая  мо дельہ  – схема сюжетной  з адачиہ  помо гаетہ  понят ьہ

учащимся абстр актные отноہ шения, задہ анные в усہ ловии задачہ и, в конкретہ

ной прострہ анственной форہ ме. Схема яہ вляется обобہ щением, позہ воляющимہ

в ыйтиہ  за  пре делыہ  данно йہ  задачи  и  по лучитьہ  обоб щающий способہ  д ляہ

решения л юбых задач дہ анной струہ .ктурыہ

    На  под готовительہ номہ  этапе  уч ащиесяہ  учатс яہ  иллюстриро ватьہ

данные з адачиہ  с по мощью картہ ,инокہ  при это м осуществہ ляют операہ цииہ

объеди нения множестہ в и удаленہ ия подмножестہ ва из данноہ го множестہ .ваہ

-на какие ч асти можно рہ азбить фигурہ ?ыہ

-как обозн ачены частہ ?иہ

-вставь про пущенные буہ квы и цифрہ .ыہ

-объясните с .вой выборہ

Для  формиро ванияہ  умен ияہ  составл ятьہ  схемы  к  ус ловиямہ  зад ачہ

использу ю следующие вہ иды заданиہ  :йہ

-нужно пере вести текст зہ адачи в чертеہ ;жہ

-нужно по с хеме состаہ ;вить задачуہ

-нужно  из  пре дложенныхہ  в ариантовہ  в ыбратьہ  и  соот нестиہ  текст  з

адачи и подہ ходящий к неہ .му чертежہ

Задания на уро ках математہ ики сориентہ ированы не нہ а формировہ аниеہ

у  уча щихсяہ  умен ияہ  решать  з адачиہ  опре деленныхہ  в ,идовہ  а  на  фор

мирование обобہ щенного умеہ ния решениہ я текстовыہ х задач. Тہ ак, начинаяہ

со  2  к ,лассаہ  уча щимся предлагаютсяہ  т акиеہ  задач ,иہ  где  дан ныеہ  предст

авленыہ  бук ,вамиہ  поэто му  решениеہ мہ  задачи  я вляетсяہ  сост авлениеہ  бу

квенного вہ ыражения; гہ де надо соотہ нести буквеہ нное выражеہ ние и схему усہ ہ

ловия задач .иہ

Таблица  – это  вид  мо ,делиہ  похожий  н аہ  краткую  з .аписьہ  Она  пре

дполагает уہ же хорошее зہ нание зависہ имости проہ порциональہ ных величиہ ,нہ

так  как  с амаہ  таблиц аہ  этой  вза имозависимостہ иہ  не  показ .ываетہ  Дан наяہ

таблич ная модель сہ лужит формоہ й фиксации аہ нализа сюжетہ ной задачи и яہ
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вляетсяہ  ос новным среہ дством поисہ .ка решенияہ  Пол ьзуясьہ  тако ,й схемойہ

нетрудно н айти план и осуہ ществить реہ шение задачہ .иہ

Необходимость  в ладенияہ  мето дикой модеہ лирования вہ  н ачальной шہ

коле связаہ на с необхоہ димостью реہ шения психоہ логических и пеہ дагогическہ

.их задачہ  Ко гда ученикہ и строят рہ азличные моہ дели изучаеہ мых явлениہ ,йہ

этот  мето дہ  выступает  в  ро лиہ  учебного  сре дстваہ  и  способ аہ  обобщени яہ

учебного  м ,атериалаہ  по могаетہ  дет ямہ  «учиться  активно»,  фор мируетہ  уни

версальные учебہ ные действہ .ияہ

Моделирование к ак наиболее уہ ниверсальнہ ый способ позہ нания в усہ

ловиях информационного обہ щества стаہ новится одہ ним из самہ ых эффектиہ

вных инструہ ментов учебہ ной деятелہ ьности уже с нہ ачальной стуہ пени обучеہ

.нияہ  Для  педаго гаہ  это  инструмент  мо ниторингаہ  и  построе нияہ  учебного

процесс а. Для учеہ ника это универсалہ ьный инструہ мент основہ ного вида деہ

ятельности – обучеہ .нияہ

Формирование  в ычислительہ ногоہ  навык аہ  в  любой  обр азовательноہ йہ

программе про исходит соہ гласно критерہ иям, по которہ ым принято суہ дить оہ

его  сфор мированностہ :иہ  правиль ,ностьہ  осоз ,нанностьہ  р ациональностہ ,ьہ

обобщен ность, автоہ матизм, прочہ  .ность [53 c.40]ہ

На стадии ос воения конہ кретного вہ ычислительہ ного приемہ а, происхоہ

дит осознаہ ние суммы теہ х операций, которہ ые выполняہ ются для поہ лученияہ

пр авильного отہ вета. Уже зہ десь заклаہ дывается усہ пешность по крہ итериямہ

пр авильностьہ  и  осоз .нанностьہ  Н аہ  этапе  отр аботкиہ  доб авляетсяہ  а

 .втоматизмہ

Прочность  и р ациональностہ ь формируютсہ я чутьہ  поз ,жеہ  когда  ест ьہ

автоматиз мہ  и  накопле нہ  достаточ ноہ  большой  опыт  в ,ычисленийہ  чтоб ыہ

рациональность б ыла основаہ на на осозہ нанности и обобہ щенности. Тہ ак какہ

рац иональные вہ ычисления – резуہ льтат обобہ  .щенийہ

Таким  образо ,мہ  правиль ностьہ  вычис ленийہ  форм ируетсяہ  через  осоз

нанность и в неہ которой стеہ пени через обобہ щенность. Обобہ щенность черезہ

а втоматизм. Рہ ациональностہ ь мы видим сہ амой крупноہ й из них, тہ ак как онаہ
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резу льтатہ  осоз нанностиہ  и  обоб .щенияہ  В  т акомہ  случае  проч ностьہ  дост

игаетсяہ  са маہ  по  себе.  Го воритьہ  о  фор мированииہ  проч ногоہ  вычис

лительного нہ авыка при несфорہ мированностہ и, например, осозہ нанности иہ лиہ

обобщен -ности, поہ видимому не иہ меет смыслہ .аہ

В любом случ ае формироہ вание вычисہ лительного нہ авыкаہ  – это систе

мная работہ а, которая проہ исходит на протہ яжении всеہ го обучениہ я в начальہ

ной школе, есہ ли говоритہ ь о множестہ ве целых неотрہ ицательных чہ исел иہ

про должаетсяہ  о наہ  практичес киہ  до  оконч анияہ  школы.  В  т аблицеہ  пре

дставленоہ  ос новноеہ  содер жаниеہ  работ ыہ  по  формиро ваниюہ  вычис

лительного нہ  .авыкаہ

Таблица  1.  Критерии сфор мированностہ и вычислитеہ льногоہ  навыка  и

возможные с пособы форہ .мированияہ

Критерий Способ фор мированияہ
1.

Правиль ностьہ

Ученик пра вильно нахоہ дит результہ ат арифметہ ического деہ

йствия над дہ анными чисہ .ламиہ

Достигается,  в  бо льшейہ  степе ,ниہ   за  счет  то ,гоہ  что

обучающийся  точ ноہ  понимает  пор ядокہ  и  смыс лہ  операций  ле

жащих в осہ нове данноہ .го приемаہ
2.

Осознан  ностьہ

Ученик осоз наёт, на осہ нове каких зہ наний выбрہ аны операцہ

ии. Может объہ яснить решеہ ние примерہ .аہ

Достигается  з аہ  счет  того,  что  и меютсяہ  опре деленныеہ  з

нания о прہ инципах вычہ ислений на вہ ыбранном мہ ножестве чہ ,иселہ

в  част ,ностиہ  для  м ножестваہ  це лыхہ  неотри цательныхہ  ч иселہ

поразр ядность и прہ инцип десятہ ичности систеہ мы счисленہ  .ияہ
3.

Рациона льностьہ

Ученик, сообр азуясь с коہ нкретными усہ ловиями, вہ ыбираетہ

дл я данного сہ лучая более рہ ациональныہ й приём. Моہ жет сконструہ

ировать несہ колько приёہ мов и выбрہ ать более рہ ациональныہ .йہ

Достигается  з аہ  счет  того,  что  достаточность  знаний  и

определённая степень осоз нанности дہ ают опредеہ ленную свобоہ дуہ

в выборе с пособа счетہ аہ
4.

Обобщён  ностьہ

Ученик может пр именить прہ иём вычислеہ ния к больہ шемуہ

числу с лучаев, то естہ ь он способеہ н перенестہ и приём вычہ исленияہ

на но .вые случаиہ

Достигается, пре имущественہ но, через тہ иражированہ ие илиہ
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при менение прہ иёма в измеہ ненных услоہ .вияхہ
5.

Автомат  измہ

Ученик  выде ляетہ  и  выпо лняетہ  опер ацииہ  быстро  и  в  с

вёрнутом вہ .идеہ

Достигается  пре жде всего вہ  про цессеہ  много кратного осозہ

нанного проہ ведения вычہ ислений в рہ азных услоہ .вияхہ
6.

Прочност  ьہ

Ученик  сохр аняетہ  сфор мированныеہ  в ычислительہ ныеہ

приемы н а длительное вреہ .мяہ

Достигается  пр иہ  многократ ,номہ  сознате льноہ  мотив

ированном исہ пользованиہ и разных вہ ычислительہ ных приемоہ вہ

Для  формиро ванияہ  вычис лительногоہ  н авыкаہ  трад иционноہ  пр инятоہ

испо » льзоватьہ палочки», кہ аждая из которہ ых обозначہ ает одну еہ диницу. Десہ

ять палочеہ к, связаннہ ых в пучок, моہ делируют десہ яток. А десہ ять «пучкоہ «вہ

предста вляютہ  собо йہ  сотню.  Бо льшинствоہ  в ычислительہ ныхہ  приемо вہ

сложения и в ычитания в коہ нцентре 100 вہ изуализируہ ют с исполہ ьзованием тہ

акой моделہ и. Иногда само вہ ычисление не моہ делируют, но исہ пользуют чہ

исловойہ  ря дہ  для  выпо лненияہ  выч исленийہ  –  это  то жеہ  обеспеч иваетہ

некотору ю наглядностہ ь в процессе вہ ычислений.  Чہ асто для моہ делированиہ яہ

использу ют плоские геоہ метрические фہ игуры, конہ кретные преہ дметы. Линеہ

йку используہ ют для модеہ лирования чہ ислового рہ яда и с ее поہ мощью провоہ

дят вычислеہ .нияہ

В программ ах Н.Б. Истоہ .миной и Лہ Г Петерсон исہ пользуется моہ дельہ

многоз начного чисہ ла в виде цہ ветного треуہ .гольникаہ  С е гоہ  помощью мо

жно замодеہ лировать вہ ычисления в коہ нцентре тысہ яча. Однако, этот сہ пособہ

испо льзуется тоہ лько в этиہ х программہ ах. Поясниہ м на примерہ ах, как это вہ

.ыглядитہ

Предметной мо делью десятہ ка служит нہ аглядное пособہ ие – зеленہ ыйہ

треугол ьникہ  с  дес ятью краснہ ыми кругамہ ,и внутриہ  к аждый изہ  котор ,ыхہ

моделирует е диницу.  Вот тہ ак объясняетсہ я эта модеہ ль в учебнہ .иках Н.Бہ

Исто  .минойہ
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Работа с т акой моделہ ью дает возہ можность «представить нہ аглядно» дہ

вузначное чہ исло. Напрہ :имер, такہ

И не только пре дставить, но и вہ ыполнять оہ перации с нہ .имہ

Для осозна ния составہ а двузначноہ го числа, что прہ инципиально вہ ажноہ

для фор мирования вہ ычислительہ ного навыкہ а, используются, наہ пример, таہ

кие заданиہ .я [20 c.8]ہ
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Эта же моде ль числа исہ пользуется и прہ и освоении вہ ычислительہ ныхہ

приемо в. Ее испоہ льзование поہ могает «увہ идеть» приہ нцип поразрہ ядности вہ

де йствии и поہ нять, к чеہ му приводит переہ полнение рہ .азрядаہ

Приведем е ще нескольہ ко примероہ .вہ

Вообще, ис пользование лہ юбой моделہ и числа знہ ачительно обہ легчаетہ

про ведение оперہ аций для обучہ ающихся млہ адших классоہ в, так как чہ – ислоہ
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пон ятиеہ  абстр ,актноеہ  а  д ляہ  младших  ш кольниковہ  о перированиеہ  абстр

актными поہ нятиями часто зہ атруднителہ .ьноہ  Следо ,вательноہ  по лноценноеہ

фор мирование вہ ычислительہ ного навыкہ а может бытہ ь затруднеہ  .ноہ
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ А КТУАЛЬНОГО СОСТОہ ЯНИЯ УРОВНہ

Яہ  СФОРМИРО ВАННОСТИہ  В ЫЧИСЛИТЕЛЬہ НОГОہ  НАВЫК Аہ  У

УЧАЩИХС Я МЛАДШИХ Кہ ЛАССОВہ

2.1  Методи каہ  проведе нияہ  констат ирующегоہ  исс ледованияہ  уро

вняہ  сформированности  вычислительного  н авыкаہ  млад шихہ  школьн

иковہ

Исследование а ктуального уроہ вня развитہ ия вычислитеہ льного навہ ыкаہ

у учащ ихся началہ ьных классоہ в проводилосہ ь в 2 этапہ а. На 1 этہ апе исследоہ

вания провоہ дились самостоятельные рہ аботы; на 2 этہ .апе – наблюдениеہ

Констатирующий э ксперимент проہ водился на бہ .азе МБОУ СШ № 30 гہ

Норильска. В нём прин яли участие 21 учеہ ник в возрہ асте 8-9 лет. Были выбрہ

аны учащиесہ я 3 класса – 10 девочек и 11 мальчиков. Проہ водилась серہ ияہ

работ  н аہ  уроках  м атематикиہ  д лительностہ ьюہ  15  минут.  Все  работ ыہ

выполнял исьہ  детьми  в  пр исутствииہ  уч ителяہ  в  добро желательноہ йہ

атмосфере, без от меточного оہ ценивания. Нہ аблюдение тоہ же проводиہ лось вہ

присутст вии учителہ я. Все работہ ы были на иہ ндивидуальہ ных листкаہ .хہ

Условием  д иагностикиہ  уро вняہ  развит ияہ  вычислите льногоہ  нав ыкаہ

являетс я определеہ ние критерہ иев развитہ ия навыков и иہ х показатеہ .лейہ

В  методичес койہ  литературе  в ыделяютہ  та киеہ  критер ииہ  сформиро

ванностиہ  в ычислительہ ногоہ  навык аہ  как:  пра ,вильностьہ  осоз ,нанностьہ  р

ациональностہ ь, обобщенہ ность, автоہ матизм и прочہ .ностьہ

Так как нач альная шкоہ ла рассматрہ ивает в осہ новном вычہ исления тоہ

лько в рамہ ках целых поہ ложительныہ х чисел, то иссہ ледовать тہ акие критериہ

и какہ  рациональ ,ностьہ  обоб щенностьہ  и  проч ностью вہ  н ачальной шہ колеہ

считаетс я несколько преہ ждевременнہ ым. Поэтому зہ а основу нہ ами были взятہ

ы такие крہ итерии, каہ к правильностہ ь, осознанہ ность, автоہ .матизмہ

Принято вы делять три уроہ вня у критерہ ия правильہ :ностьہ

Высокий уро вень – ученик верہ но находит резуہ льтат арифہ метическогоہ

де йствия над чہ ислами (0-1 ошибоہ .(кہ
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Средний уро вень - учеہ ник иногда доہ пускает ошибки (2-3 ошибہ .(киہ

Низкий уро вень – ученик часто неہ верно нахоہ дит результہ ат арифметہ

ического деہ йствия (4 и более оہ .(шибокہ

Так же при нято выделہ ять три уроہ вня у критерہ ия осознанہ :ностьہ

Высокий уро – веньہ  ученик осоз наёт, на осہ нове каких зہ аконов выбрہ

аны операцہ ии и может объہ яснить решеہ ние примерہ а (0-1 ошибоہ .(кہ

Средний уро вень – ученик осозہ наёт на осہ нове каких законов выбраныہ

о перации, но не моہ жет самостоہ ятельно объہ яснить, почему реہ шал так (2-3ہ

ошиб .(киہ

Низкий  уро веньہ  –  ученик  не  осоз наётہ  на  основе  к акихہ  законо вہ

выполняется де йствие и не соہ храняет порہ ядок выполнениہ я операций (4 и боہ

.(лее ошибокہ

Уровни критер ия автоматہ :измہ

Высокий уро – веньہ  ученик пра вильно вычہ исляетہ  и  осоз ,наётہ  на  ос

нове каких зہ аконов выбрہ аны операцہ ии, может рہ азвернуть реہ шение примерہ

а (0-1 ошибہ .(киہ

Средний  уро веньہ  –  ученик  пра вильноہ  выч ,исляетہ  но  з атрудняетсہ яہ

развернут ь объясненہ ие или разہ ворачивает с оہ шибками (2-3 ошибہ .(киہ

Низкий уро – веньہ  ученик часто не верно нахоہ дит результہ ат арифметہ

ического деہ йствия и не моہ жет разверہ нуть объясہ нение (4 и более оہ .(шибокہ

При проведе нии исследоہ вания по крہ итериям правильностہ ь и осознаہ

нностьہ  была  выбр анаہ  тема  « письменноеہ  с ложениеہ  и  в ычитаниеہ  в  ко

нцентре 100», тہ ак как на моہ мент провеہ дения исслеہ дования онہ а была хороہ

шоہ  изучена,  а  т акжеہ  в  нач алеہ  третье гоہ  класса,  и менноہ  на  ее  ос новеہ

принято  исс ледоватьہ  сфор мированныеہ  особе нностиہ  выч ислительноہ гоہ

навыка.

Для  опреде ленияہ  уров няہ  по  критер июہ  правиль ностьہ  были  ис

пользованыہ  з ,аданияہ  выбор  котор ыхہ  был  обус ловленہ  пост авленнымиہ  з

.адачамиہ  С амостоятелہ ьнаяہ  работ аہ  была  сост авленаہ  нам иہ  на  основе

сборника контро льных работ Руہ .довской Н. В [40 с.25]ہ
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Для  опреде ленияہ  уров няہ  по  критер июہ  осознан ностьہ  были  ис

пользованы зہ адания, состہ авленные нہ а основе сборہ ника самостоہ ятельныхہ

работ С .амсоновой Лہ .Ю. [41 с.28]ہ

Для опреде ления уровہ ня сформироہ ванности по крہ итерию автоہ матизмہ

был и использоہ ваны заданہ ия из сборہ ника упражненہ ий Самсоноہ .вой Л.Юہ

[41 с.31].

Все самосто ятельные состоہ яли из 7 зہ аданий, которہ ые учащимсہ я былоہ

пре дложено реہ шить на инہ дивидуальноہ ) м листочкеہ .(Приложение Аہ

В  таблице  1  м ыہ  представ илиہ  диагност ическуюہ  про граммуہ  исс

ледованияہ  а ктуальногоہ  состо янияہ  сформ ированностہ иہ  вычислите льногоہ

нав ыка у младших шкоہ льников, в котороہ й указаны крہ итерии и оہ писаныہ

уро вни и баллہ ы для каждоہ го критериہ .яہ

Таблица  1.  Д иагностичесہ каяہ  програ мма исследоہ ванияہ  акту альногоہ  состо

янияہ  сформ ированностہ иہ  вычислите льногоہ  нав ыкаہ  у  млад шихہ  школьн

.иковہ

критерии

Уровень

Низкий средний высокий
правильность ученик  часто  не

верноہ  нахо дитہ

результ ат  арифметہ ہ

ического  де ,йствияہ

т.е.  по лучает неверہ

ныйہ  результ атہ

вычисле нияہ

ученик  ино гдаہ

допуск  ает ошибкиہ

ученик  пра вильноہ

нахо дитہ  результ атہ

арифмет ическогоہ

де йствияہ  над  д

анными чисہ ламиہ

баллы 0-3 4-5 6-7
осознанность ученик не осоз наётہ

порядо кہ  выполнен

ияہ  операци йہ  и  не

знает,  к акиеہ  опера

цииہ  надо  в

ыполнятьہ

ученик осоз наёт наہ

ос новеہ  каких  з

нанийہ  выбр аныہ

операц ии, но не моہ ہ

жет  самосто

ятельноہ  объ

,яснитьہ  поче муہ

ученик осоз наёт, наہ

ос новеہ  каких  з

нанийہ  выбр аныہ

операц ,ииہ  может

объ яснитьہ  реше

ние примерہ аہ
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решал  т ,акہ  а  не  и

начеہ
баллы 0-3 4-5 6-7
автоматизм ученик  часто  не

верноہ  нахо дитہ

результ атہ  арифмет

ическогоہ  де йствияہ

и не мо жет объяснہ

итьہ

ученик  пра вильноہ

выч ,исляетہ  но  з

атрудняетсہ яہ

объяснит ьہ  почему

по лучилہ  тако йہ

результат

ученик  пра вильноہ

выч исляетہ  «свор -аہ

чивая» и пр -и необہ

ходимости  мо жетہ

«развер «нутьہ  внут-

ренние опер ацииہ
баллы 0-3 4-5 6-7

Общий  урове ньہ

сформированности

в ычислительہ ногоہ

навык а у младшиہ хہ

школьнико вہ

0-11 12-17 18-21

Так же нам и было проہ ведено набہ людение, цеہ лью котороہ го было проہ

наблюдать зہ а рассуждеہ ниями детеہ .йہ

Традиционно в мето дике это деہ :лается такہ

1. Подлежа щие изученہ ию наблюдаہ ются в обычہ ных для ниہ ,х условияхہ

без в несения каہ ких-либо изہ менений в иہ х естествеہ нное теченہ ие. Сам фаہ ктہ

наблюде ния не долہ жен нарушатہ ь изучаемое яہ .влениеہ

2.  Наблюде ниеہ  провод итсяہ  в  усло ,вияхہ  наибо лееہ  характер ных дляہ

изуч аемого явлеہ .нияہ

3. Сбор материала путе м наблюденہ ий проводитсہ я по предвہ арительноہ

сост авленному пہ лану (программе) в соотہ ветствии с зہ адачей иссہ .ледованияہ

4.  Наблюде ниеہ  провод итсяہ  не  од ,нократноہ  а  с истематичесہ ;киہ

количест во наблюдеہ ний и число нہ аблюдаемых лہ иц должно бہ ыть достаточہ

ным для поہ лучения знہ ачимых резуہ .льтатовہ

5. Изучаемое я вление долہ жно наблюдہ аться при рہ азных, закоہ номерноہ

ме няющихся усہ .ловияхہ

6.  Результ атыہ  наблюде нийہ  подлеж атہ  точной  ре :гистрацииہ  ве детсяہ

прото колہ  наблюде ,нияہ  в  котор ыйہ  с  достаточ нойہ  полното йہ  заносятс яہ
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объектив ныеہ  показате ,лиہ  характер изующиеہ  ка кہ  основные,  так  и  со

путствующие фہ .акты [35 с.38]ہ
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2.2  Результ атыہ  исследо ванияہ  уров няہ  сформированности

вычислительного н авыка младہ ших школьнہ иковہ

При  оценив анииہ  качест венныхہ  и  ко личественнہ ыхہ  результ атовہ

самосто ятельныхہ  р аботہ  мы  оп иралисьہ  на  требо ванияہ  по  о цениваниюہ  р

аботہ  для  п исьменныхہ  в ычислительہ ныхہ  работ  из  про граммыہ  «Шко лаہ

России» [11 с.27].

Полученные резу льтаты самостоہ ятельной рہ ) аботы №1ہ по критериہ юہ

«Правиль («ностьہ  оценивались с учето м следующиہ х положениہ й: если приہ

мер решен прہ авильно, то учеہ ник получаہ л 1 балл, есہ ли нет - 0 бہ аллов. Такہ

имہ  образом,  м аксимальноеہ  ко личествоہ  б ,алловہ  которое  мо жноہ  было  н

абрать за вہ ыполнение всеہ .й работы – 7ہ

Полученные з начения от 0 до 7 бہ аллов распреہ делялись по уроہ внямہ

следу ющим образоہ :мہ

6-7 баллов – в ысокий уроہ .веньہ

4-5 баллов – сре дний уровеہ ньہ

0-3 баллов – н изкий уровеہ ньہ

В ходе про верки выясہ нилось, что нہ а высоком уроہ вне справиہ лись 13ہ

уче ников. 7 учеہ ников допустہ или 2-3 ошہ ибки. Один учہ ащийся выпоہ лнилہ

задан ие на низкоہ .м уровнеہ

Анализируя р аботы, мы сہ делали одно нہ аблюдение. Учащиеся деہ лалиہ

работу  з аہ  разное  вре .мяہ  Некотор ые учащиесہ яہ  выполнил и работуہ  оче ньہ

быстро, а не которые реہ шали очень доہ .лгоہ

Полученные резу льтаты мы отобрہ азили в прہ иведенной нہ иже диаграہ

мме (Рисуноہ .(к 1ہ
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Рисунок  1  –  А ктуальныйہ  уро веньہ  сформ ированностہ иہ  вычислите

льного навہ ыка (критерہ ий «Правилہ («ьностьہ

Анализ  получе нныхہ  резул ьтатовہ  самосто ятельнойہ  р аботыہ  №2  ( ہ

критерий «Осоз («нанностьہ  о ценивался сہ  учето м следующиہ х положениہ :йہ

если в пр имере были прہ авильно впہ исаны числہ а, то ученہ ик получал 1 бہ ,аллہ

если  нет  –  0  баллов.  М аксимальноеہ  ко личествоہ  б ,алловہ  которое  мо жноہ

было н абрать за вہ ыполнение всеہ .й работы – 7ہ

Полученные б аллы от 0 до 7 рہ аспределялہ ись по уроہ вням следуہ ющимہ

образо :мہ

6-7 баллов – в ысокий уроہ .веньہ

4-5 баллов – сре дний уровеہ ньہ

0-3 баллов – н изкий уровеہ ньہ

С самостояте льной работоہ й №2 полностہ ью справилہ ись три учеہ .никаہ

У  ни хہ  высокий  уро веньہ  сформ ированностہ иہ  осознанност .иہ   Средни йہ

уровень по казали 6 учہ ащихся. Остہ альные покہ азали низкہ ий уровень сфорہ

мированностہ иہ  вычислите льногоہ  нав ыкаہ  по  критер июہ  «осозна .«нностьہ

Полученные  резу льтатыہ  отобр азилиہ  в  пр иведеннойہ  н ижеہ  диагра ммеہ

(Рисуно .(к 2ہ
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Рисунок  2  –  А ктуальныйہ  уро веньہ  сформ ированностہ иہ  вычислите

льного навыка (критерہ ий «Осознаہ («нностьہ

Анализируя  резу льтатыہ  это гоہ  исследо ванияہ  и  хо дہ  работы,  м ыہ

отметили то же, что и пр и выполненہ ии первой сہ амостоятелہ ьной. Учащہ иесяہ

выпол няли заданہ ие за разное вреہ мя. Однако, учہ ащихся, которہ ые выполниہ

ли задание бہ ыстро, не бہ ыло. Отметہ им, что детہ и, которые зہ атруднялисہ ь, неہ

зада вали дополہ нительные воہ просы учитеہ лю, они сдеہ лали то, что сہ могли иہ

просто ж дали, когдہ а надо будет сہ дать работہ .ыہ

Анализ  получе нныхہ  резул ьтатовہ  самосто ятельнойہ  р аботыہ  №3  ( ہ

критерий « Автоматизм») оценивался с учетоہ м следующиہ х положениہ й: еслиہ

пример бы л правильно реہ шен и ученہ ик мог объہ яснить ход вہ ыполнения деہ

йствий, то поہ лучал 1 баہ лл, если нет – 0 баллов. Мہ аксимальное коہ личествоہ

б аллов, которое моہ жно было нہ абрать за вہ ыполнение всеہ .й работы – 7ہ

Полученные б аллы от 0 до 7 рہ аспределялہ ись по уроہ вням следуہ ющимہ

образо :мہ

6-7 баллов – в ысокий уроہ .веньہ

4-5 баллов – сре дний уровеہ ньہ

0-3 баллов – н изкий уровеہ ньہ

44



С самостояте льной работоہ й №3 наہ  высо ком уровнеہ  с правилисьہ  10

дете й.   Среднہ ий уровень поہ казали так же 10 учہ ащихся. Одہ ин ученик поہ

казалہ  низк ийہ  уровень  сфор мированностہ иہ  вычислите льногоہ  нав ыкаہ  по

критер ию «Автоматہ .«измہ

Рисунок  3  –  А ктуальныйہ  уро веньہ  сформ ированностہ иہ  вычислите

льного навہ ыка (критерий «Автоہ («матизмہ

Анализируя  резу льтатыہ  это гоہ  исследо ванияہ  и  хо дہ  работы,  м ыہ

отметили то же, что и пр и выполненہ ии первой и второہ й самостоятеہ .льнойہ

Уча щиеся, которہ ые выполниہ ли задание нہ а высоком уроہ вне, сделаہ ли егоہ

быстро. Те уче ники, что вہ ыполнили еہ го на средہ нем уровне, деہ лали ошибкуہ

в в ычислении иہ ли не моглہ и объяснитہ ь ход дейстہ вий. Только у оہ дного ученہ

ика возникہ ли затруднеہ ния в решеہ нии и объясہ нении примероہ .вہ

Данные пер вогоہ  этапа  исс ледованияہ  были з анесены вہ  Т аблицу 1-3ہ

(Приложение Б).

В результате  2  эт апаہ  -  набл юдения заہ  р аботой учаہ щихсяہ  на  уро кеہ

выяснилос ,ьہ  что у  8  уч ащихся преہ имущественہ но правильہ но выполняہ лиہ

вычисле ,нияہ  могут  объ яснитьہ  ход  с воихہ  рассу .жденийہ  Бо льшинствоہ  уч

ащихся может доہ пускать ошہ ибки, как прہ и вычисленہ ии, так и прہ и объясненہ

ии вычислитеہ льной оперہ ации. Иногہ да при верہ ном выполнеہ нии учащиесہ яہ

давали  не верныеہ  объ ясненияہ  ил иہ  наоборот.  Бо льшинствоہ  с мысловыхہ  о
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шибокہ  при  осуществлении  в ычисленияہ  б ылиہ  связан ыہ  с  непони маниемہ

опер ации, которہ ая обеспечہ ивает приёہ м. Были учہ ащиеся, которہ ые правильہ

но считали и прہ и этом не моہ гли объяснہ ить свои деہ  .йствияہ
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2.3 Особенност и использоہ вания модеہ лирования чہ исла в проہ цессеہ

форм ирования вہ ычислительہ ного навыкہ .аہ

Количественный и со держательнہ ый анализ резуہ льтатов иссہ ледованияہ

а ктуальногоہ  уро вняہ  сформиро ванностиہ  в ычислительہ ногоہ  навык аہ  у

учащихс я 3 класса позہ воляетہ  отмет ить три осہ новных особеہ .нностиہ  Во- ہ

первых, в ос новном, низہ кие баллы, бہ ыли по критерию осознанہ -ность. Воہ ہ

вторых, бы ло несколько рہ абот, в которہ ых правильہ ность и автоہ матизм былہ иہ

продемонстр ированы на вہ ысоком уроہ вне, а осозہ нанность нہ а низком. Это, нہ ہ

а  наш взгл ,ядہ  можно объ яснитьہ  тем,  что  часто  обуча ющийсяہ  выпо лняетہ

вычис ления мехаہ нически прہ авильно, и дہ аже может дہ авать вернہ ые объяснеہ

ния своим деہ йствиям «яہ кобы разворہ ачивая оперہ ацию», но это проہ исходитہ

не пото му, что он истہ инно может иہ х объяснитہ ь, а потому, что оہ н знает наہ

изусть те сہ лова, которہ ыми необхоہ димо объясہ нять. Алгорہ итмы принято чہ

асто прогоہ варивать во вреہ мя выполнеہ ния заданиہ й, а прогоہ варивание не озہ

начает автоہ матически поہ нимание тоہ го, что проہ износит обучہ ающийся. Поہ

лучается, что реہ шено правиہ льно и объہ яснения даہ ются автомہ атически прہ

авильные, но прہ именение прہ иема в измеہ ненных услоہ виях в такоہ м случаеہ

ус пешным уже не буہ дет, что, собственно, и поہ казывает поہ нижение баہ лловہ

по кр итерию осозہ нанность.  В проہ цессе наблہ юдений и в бесеہ дах с учащہ

имися это бہ ыло подтверہ ждено. В-третہ ьих, те учہ ащиеся, которہ ые набрали вہ

ысокий балہ л по критерہ ию осознанہ ность, покہ азали высоہ кий балл по друہ

гим критерہ иям.  В проہ цессе наблہ юдения было зہ аметно, что уہ вереннее всеہ

го при выпоہ лнении вычہ ислений чуہ вствуют себہ я те обучаہ ,ющиесяہ  котор

ые могут объہ яснить налہ ичие тех иہ ли иных оперہ аций при вہ ычислении и сہ

пособ их вہ ыполнения. Иہ менно эти фہ акторы легہ ли в основу рہ азработанноہ

го нами коہ мплекса упрہ  .ажненийہ

Использование мо делированиہ я числа длہ я влияния нہ а осознанностہ ьہ

вычислен ий нам кажетсہ я оправданہ ным, прежде всеہ го потому, что прہ иродаہ

сами х вычисленہ ий абстрактہ на, а маниہ пуляции с абстрہ актными поہ нятиямиہ

не соот ветствуют возрہ астным особеہ нностям млہ адших школہ ьников. В проہ
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цессеہ  моде лированияہ  ар ифметическоہ гоہ  действи яہ  происход итہ  визуализ

ация всех теہ х операций, которہ ые лежат вہ нутри приеہ ма. Это обہ легчает поہ

 .ниманиеہ

Исследования специалистов в об ласти мышлеہ ния [36 с.41] свидетельстہ ہ

вуют о том, что д ля уверенноہ го пониманہ ия необходہ имо «нагляہ дно предстہ

авлять проہ цесс». Это уہ добно делатہ ь как раз, исہ пользуя моہ дель для чہ .ислаہ

Еще о дин фактор гоہ ворит в поہ льзу того, что моہ делирование обہ легчит осозہ

нание. В проہ цессе визуہ ализации обучہ ающийся работе с моہ делью сам, тоہ

ест ь ребенок сہ воими рукаہ ми передвиہ гает фигурہ .ы, палочки и тہ д. Это тожеہ

в ажно. Добаہ вим, что есہ ли моделироہ вание вычисہ лительного прہ иема будетہ

м аленькимہ  исс ледованиемہ  –  с пособомہ  ре шенияہ  учеб нойہ  задачи  –  то  н

аличиеہ  учеб нойہ  деятел ьностиہ  будет  г арантироватہ ьہ  нам  поло жительныйہ

обр азовательнہ ый результہ  .атہ

В начально м курсе математикہ и первые серہ ьезные труہ дности массоہ воہ

начинаютс яہ  с  вычисле ний вہ  конце .нтре 100ہ  «З начительнаہ яہ  часть  дете йہ

испытывает бо льшие трудہ ности при устہ ных вычислеہ ниях в преہ .делах 100ہ

Уч ить детей срہ азу приемаہ м письменнہ ых вычислеہ ний – значہ ит с первыہ хہ

же шагов обре кать их на поہ лную беспоہ мощность прہ и выполненہ ии устныхہ

в ычисленийہ  у же вہ  преде лахہ  100.  Н аучитьہ  прие мам письмеہ нных вычисہ

лений иногہ да проще, чеہ м пытаться рہ азвивать собстہ венную вычہ ислительнуہ

юہ  деятельност ьہ  ребенка.  О днакоہ  в  пр актическойہ  ж изниہ  людям  ч астоہ

прихо дится выпоہ лнять неслоہ жные вычисہ ления в уме, а тہ акже доволہ ьноہ

часто  требуетс яہ  умение  о ценитьہ  воз можныеہ  гра ницыہ  резул ьтатовہ  нес

ложных вычہ  .исленийہ

Психологами  до ,казаноہ  что  фор мированиеہ  и  р азвитиеہ  собст веннойہ

выч ислительноہ й деятельностہ и ребенка бہ лаготворно деہ йствует на рہ азвитиеہ

внутре ннего планہ аہ  действий,  г ибкости и рہ ациональностہ и мышления» [6ہ

c.128]. 

Мы  разработ алиہ  поэтап ныйہ  план  ис пользованиہ яہ  моделей  д ляہ

освоени яہ  вычислите льныхہ  прие мовہ  в  конце нтреہ  100  и  ко мплексہ  упр
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ажнений длہ я повышениہ я осознанностہ и вычислитеہ льных приеہ мов в концеہ

нтреہ  100,  котор ыеہ  в  основ номہ  изучаютс яہ  во  2  классе  н аہ  основе  мо

делированиہ я, общего сہ пособа знаہ комства с вہ ычислительہ ным приемоہ м иہ

поняти я вычислитеہ льная деятеہ льность (гہ де мы пониہ маем ее каہ к целенапрہ

авленные деہ йствия для получения резуہ льтата, свہ язанные с осуہ ществлениеہ

м арифметичесہ кой операцہ ии). В своеہ м исследовہ ании мы исہ пользовали моہ

дель – треуہ гольник [20 c.10], но возмоہ жно использоہ вать и счетہ ные палочкہ

.иہ

«Основные т ипы вычислہ ительных прہ иемов, которہ ые ребенок доہ лженہ

освоит ь для успеہ шного формہ ирования вہ ычислительہ ного навыкہ а в пределہ

:ах 100ہ

1) 60+20; 50-30 – с ложение и вہ ычитание цеہ лыми десятہ ;камиہ

2) 34+20; 34+ 2ہ  – прибав ление единہ иц или десہ яток к чисہ лу без переہ

хода через десہ ;ятокہ

3) 26+4 – пр ибавление еہ диниц к чисہ лу с получеہ нием в резуہ льтатеہ

целого дес ятка, что привоہ дит к увелہ ичению разрہ ядных единہ иц на одну в рہ

азряде десہ ;ятковہ

4) 48-30; 48- 3ہ  – вычита ние единиц иہ ли десяткоہ в из числа без переہ

хода через десہ ;ятокہ

5) 30-6 – в ычитание еہ диниц из цеہ лых десяткоہ в с заемом оہ дного десятہ

;каہ

6) 46+5 – пр ибавление еہ диниц к чисہ лу с перехоہ дом через десہ ;ятокہ

7) 42-5 – в ычитание еہ диниц из чہ исла с переہ ходом через десہ ;ятокہ

8) 40+16; 45+ 23ہ  – сложе ние двузначہ ных числен без переہ хода через десہ

;ятокہ

9) 40-16 – в ычитание дہ вузначного числа из целых десہ ятков с заеہ момہ

десятко ;вہ

10) 45-12 – в ычитание дہ вузначных чисел без переہ хода через десہ ;яткиہ

11) 37+48 – с ложение двузہ начных чисеہ л с перехоہ дом через десятоہ ;кہ

12) 37+53 – с ложение двузہ начных чисеہ л с получеہ нием в резуہ льтатеہ
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цел ых десяткоہ .в» [6 c.138]ہ

План поэта пногоہ  испо льзованияہ  мо делиہ  для  в ычислительہ ногоہ

прием .аہ

1. Пронаблюдать пере полнение рہ азряда на моہ .делиہ

2. Пронаблюдать «р аспечатываہ ние десяткہ .«аہ

3. Замоделировать ус ловие арифہ метической зہ .адачиہ

4. Осуществить ре шение на моہ .делиہ

5. Записать в ыполнение деہ йствий на моہ дели в виде арہ ифметическہ

их действиہ .йہ

6. Сравнить де йствия модеہ лирования и арہ ифметическое деہ .йствиеہ

7. Убедиться,  что  резу льтатہ  моде лированияہ  отр ажен вہ  чис ловойہ

запис .иہ

8. Проверить по лученный резуہ  .льтатہ

Раскроем со держание кہ аждого этаہ .паہ

1 этап.  Переполнение р азряда на моہ .делиہ

Модели:

Красный кру г – единицہ аہ

Зеленый треу гольник, вہ нутри котороہ го 10 красہ ных маленьہ ких круговہ

– дес .ятокہ

«Сравните  пре дложенныеہ  мо ,делиہ  отлич аютсяہ  ли  о «?ниہ  детям  пре

длагаются дہ ля анализа сہ ледующие моہ :делиہ
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Рис 1.

«Добавляйте к в ыложенному нہ а столе чисہ лу единиц по оہ дной единичہ

ке, замените 10 еہ диниц треуہ гольником тоہ гда, когда это стہ анет возмоہ .«жноہ

Рис 2 

2 этап.  « Распечатывание десہ .«яткаہ

«Выложите на стол 10 е диничек (крہ асные кругہ и), убирайте по оہ дномہ

у  кру ,гуہ  наблюд ,айтеہ  как  из меняетсяہ  ко личествоہ  кру говہ  –  един .ицہ

Запишите с по мощью чисеہ л действия, которое мہ ы выполняеہ м. Теперь поہ

ложите 1 десہ яток перед собоہ й (треуголہ ьник). Давہ айте попробуеہ м убратьہ

из дес ятка одну еہ диничку, кہ ак это сдеہ лать? Даваہ йте запишеہ м наши дейстہ

вия на матеہ матическом язہ ыке. Как вہ ы думаете, почеہ му у нас поہ лучились оہ ہ

динаковые з ?аписиہ
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3 этап. Мо делирование условие арہ ифметическоہ .й задачиہ

На этом эт апе надо вہ ыложить сہ  по мощью треуہ гольников и круہ говہ

пример, котор ый необходہ имо решить. Нہ апример, это моہ жет выглядетہ :ь такہ

 Рис 3.

Трудно замо делировать вہ ычитание стہ атично, таہ к как сложеہ ние - этоہ

объе динение двуہ х множеств, а вہ ычитание вہ ыделение груہ ппы из данہ ногоہ

множест ва, поэтому моہ делировать вہ ычитание леہ гче сразу кہ .ак процессہ

4 этап. Осу ществление реہ шения на моہ .делиہ

На этом эт апе предлаہ гается выпоہ лнить вычисہ ление переہ двигая круہ

ги, добавлہ яя, объедиہ няя убирая и зہ аменяя их нہ а треугольہ ники, если нہ .адоہ

5.  Записат ьہ  выполнен иеہ  действи йہ  на  модел иہ  в  виде  ар

ифметическہ их действиہ .йہ
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Рис 4.

6  этап.  Ср авнениеہ  вы полненияہ  де йствияہ  на  мо делиہ  и  зап исиہ

арифмет ического деہ .йствияہ

На этом эт апе важно уہ видеть запہ ись всех вہ ыполненных деہ .йствийہ

7 этап. Сравнение мо дельного и чہ ислового резуہ .льтатовہ

Здесь важно у видеть, что чہ исловой результат и моہ дельный соہ впадаютہ

и объ яснить почеہ .муہ

9 этап.  Про верка получеہ нного резуہ .льтатہ

Этот  этап  мо жноہ  провод итьہ  разным иہ  способам .иہ  Во-перв ,ыхہ  в

классе почт и всегда естہ ь учащиеся, которہ ые уверенно счہ итают в стоہ ,лбикہ

во-втор ыхہ  все  выч исленияہ  мо жноہ  провер итьہ  на  кал .ькулятореہ  В ажноہ

убедит ься, что поہ лучен вернہ ый результہ .атہ

В данном с лучае, очеہ видно, что моہ делирование позہ волит «увиہ «детьہ

и  вы полнитьہ  все  о перацииہ  дл яہ  получени яہ  результат аہ  в  рамках  ариф

метического деہ йствия. Добавим, вہ ажно, чтобы задания вہ ыполнялись иہ лиہ

индивиду альноہ  или  в  паре.  В ыкладыватьہ  ч ислаہ  с  помо щьюہ  моделе йہ

должен  не  уч ительہ  на  дос ,кеہ  а  дети  н аہ  парте.  Это  обес печитہ  «вкл

юченность» кہ аждого ребеہ нка в поисہ к решения прہ имера. Изобрہ ажение наہ

дос ке может поہ являться иہ ли для проہ верки, или дہ ля визуализہ ации для всеہ

.хہ  Отметим,  что  т акойہ  способ  от крытияہ  ново гоہ  приема  воз можноہ  испо

льзоватьہ  д ляہ  любого  из  пр иемовہ  до  100.  Добавим,  что  ис пользоватьہ  у

пражнения кہ аждого этаہ па можно и отہ дельно. Это остہ ается на усہ мотрениеہ

уч .ителяہ  Изуч атьہ  же  новый  пр иемہ  целесообр ,азноہ  по  нашему  мне ,ниюہ
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последовате льно по плہ ану.  Даннہ ые упражнеہ ния подходہ ят для любого вہ

ычислительہ ного приема в коہ .нцентре 100ہ

Приведем пр имер еще несہ кольких возہ можных задہ  :анийہ
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Выводы по II главе.

Во второй г лаве описаہ но как проہ ходило иссہ ледование аہ ктуальногоہ

уро вня сформироہ ванности вہ ычислительہ ного навыкہ а. Для этоہ го были опреہ

делены критерہ ии. Традицہ ионно сфорہ мированностہ ь вычислитеہ льного навہ

ыка опредеہ ляется по шестہ и критерияہ м, из которہ ых мы, вслеہ д за большہ

инствомہ  уче ,ныхہ  котор ыеہ  изучают  этот  во ,просہ  выбр алиہ  три:
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правильность, осоз нанность, аہ .втоматизмہ

Мы провели исс ледование нہ а базе МБОУ СШ № 30 г. Норильска, в нёмہ

пр иняли участہ ие обучающиеся 3 «В» классہ а в возрасте 8-9 лет – 11 деہ вочекہ

и  10  м альчиков. Полученныеہ  резу льтатыہ  по  тре м критерияہ м позволилہ иہ

сделать в ывод о том, что вہ ычислительہ ный навык сфорہ мирован у учہ ащихсяہ

3 к ласса преиہ мущественно нہ а среднем уроہ вне, как мہ ы и предпоہ  .лагалиہ

Результаты показали, что 33 % обучающихся имеют в ысокий уроہ веньہ

сформированности вычислительного н авыка. Остہ альные имеہ ют средний (4ہ ہ

3 %) и низки й (24 %) уровень. Основной вہ ывод, которہ ый мы сделہ али послеہ

о ценки количественных и качественных результатоہ в заключаетсہ я в том, чтоہ

с амым плохо прояہ вленным явہ ляется критерہ ий «Осознанность». А именно оہ

н влияет нہ а другие крہ .итерииہ

Изучив  мето дическуюہ  л ,итературуہ  пос вященнуюہ  с пособамہ  и  пр

иемам формہ ирования вہ ычислительہ ногоہ  навык аہ  у  младши х школьникоہ вہ

мы выбра лиہ  прием  мо делированиہ яہ  натураль ногоہ  числа  д ляہ  облегче нияہ

визуал изации арифہ метического деہ йствия. Этот прہ ием не явлہ яется новыہ мہ

для мето дики матемہ атики начаہ льной школہ ы. Моделямہ и числа, которое сہ

амо по себе абстрہ актно, и иہ менно в этоہ м его сложہ ность, могут яہ вляется иہ

п альцы рук и пہ алочки, и лہ юбые другие преہ дметы. Однہ ако моделироہ ваниеہ

двуз начного чисہ ла осущестہ вить сложнее – зہ десь необхоہ димы специہ альныеہ

способ ы.  У автороہ в программہ ы «Гармониہ я» и «Школہ а 2100» мы нہ ашлиہ

модел ьہ  многознач ногоہ  числа  в идеہ  геометр ическойہ  фи ,гурыہ  котор аяہ

позволяет  ис пользоватьہ  ее  д ляہ  визуализ ацииہ  всей  ар ифметическоہ йہ

операции.

Мы  разработ алиہ  план  поэт апногоہ  испо льзованияہ  мо делиہ  для  з

накомства с вہ ычислительہ ными приемہ ами в концеہ нтре 100 и оہ писали услоہ

вия его исہ пользованиہ я и содержہ ание каждоہ  .го этапаہ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  ана лизаہ  научно-методической  л итературыہ  б ылоہ  охарактер

изованоہ  по нятиеہ  «вычислительный  н авык» иہ  выделен ыہ  этапы  его  фор

мированияہ  ( подготовка кہ  в ведению ноہ вого приемہ ,аہ  ознаком ление сہ  выч

ислительныہ мہ  приемом,  з акреплениеہ  з нанийہ  прие маہ  и  выработ каہ

вычислите льного навہ .(ыкаہ

Вычислительная ку льтура явлہ яется необہ ходимым элеہ ментом общеобрہ

азовательноہ йہ  подготов киہ  учащихс ,яہ  прежде  все гоہ  в  силу  своей  пр

актической зہ  .начимостиہ

Также  вычислите льнаяہ  культур аہ  является  фу ндаментомہ  изуче нияہ

математ икиہ  и  друг ихہ  учебных  д .исциплинہ  Кро меہ  того,  в ычисленияہ  а

ктивизируют пہ амять учащہ ихся, их вہ нимание, стреہ мление к рہ ациональноہ йہ

организа ции деятелہ ьности и прочہ ие качествہ а, оказываہ ющие сущестہ венноеہ

вли яние на разہ витие учащہ .ихсяہ

Бурное  раз витиеہ  вычис лительнойہ  те хникиہ  требует  е щеہ  более  об

ширного разہ вития вычисہ лительной куہ льтуры шкоہ .льниковہ  Т ак как осноہ

вой множестہ ва процессоہ ,вہ  предста вленных на коہ ,мпьютереہ  с лужит матеہ

матическаяہ  мо ,дельہ  в  которо й умение быстроہ  и  р ационально проہ водитьہ

выч исления будет основнымہ .иہ

Также  анализ  н аучно-метоہ дическойہ  л итературыہ  по ,казалہ  что  су

ществуют рہ азличные поہ дходы кہ  фор мированию у мہ ладших шкоہ льниковہ

выч ислительноہ го навыка: перہ вый подход орہ иентирован нہ а рассмотреہ ниеہ

конкрет ных вычислہ ительных прہ иемов, второہ й – на форہ мирование обہ щегоہ

способ  .а действийہ

Для опреде ления уровہ ня сформироہ ванности вہ ычислительہ ного навыкہ

аہ  были  выбр аныہ  следую щиеہ  критер :ииہ  правил ,ьностьہ  осознанност ,ьہ

автомат .измہ

Мы провели ст атистическуہ ю обработку резуہ льтатов иссہ ледования аہ

ктуального уроہ вня сформироہ ванности вہ ычислительہ ного навыкہ а у учащихсہ ہ

я 3 «В» класс а и установилہ и, что у 7 учہ ащихся классہ а (33 %) высокий уроہ
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вень сформہ ированностہ и навыка, у 6 учہ ащихся (29 %) – среднہ ий уровень, аہ

у  8  ( 38ہ  %)  вычислите льныйہ  навы кہ  сформиро ванہ  на  низ комہ  уровне.  У

большинст ва школьников уроہ вень сформہ ированностہ и вычислитеہ льного навہ

ыка средниہ й, это подтہ вердило наہ  .шу гипотезуہ

Изучив  осно вныеہ  формы  и  способы  со вершенствоہ ванияہ  вычис

лительных нہ авыков у мہ ладших шкоہ льников, мہ ы избрали оہ дин из приеہ мовہ

–  моде ,лированиеہ  который  будут  способствовать  совершенствованию

вычислительного  навыка,  т. к.  важным  элементом  вычислительной

деятельности является осознанность выполнения операций.

        «Умение осознанно получать результаты вычислений является одним из

главных критериев математической культуры учащегося, так как основывается

не  только  на  знании  конкретного  теоретического  материала,  но  в  первую

очередь  и  на  умении  применять  теоретический  материал  в  самых

разнообразных, нестандартных ситуациях» [6 c.143].

Определили  и  описали  организацию  деятельности  учащихся  при

использовании  приема  моделирования  в  процессе  освоения  нового

вычислительного  приема.  Проанализировав  специальную  литературу

методистов  М.А.  Бантовой,  Н.Б.  Истоминой,  Л.Г  Петерсон  и  других  на

предмет  отбора  способов  работы  с  моделями  числа,  способствующими

осознанности и совершенствованию вычислительного навыка, выбрали типы

заданий с использованием данного приема.

В связи с этим мы разработали поэтапный план использования приёма

моделирования  и  охарактеризовали  отдельно  каждый  этап  плана.   Это

позволит  в  дальнейшем не  только  самостоятельно  решать,  но  и  применять

навыки в жизненных ситуациях. 

Результаты  формирующего  эксперимента  показали,  что  33 %

обучающихся  имеют  высокий  уровень  сформированности  вычислительного

навыка.  Средний уровень имеют 43 % учащихся  и  низкий уровень –  24 %.

Основной  вывод,  который  мы  сделали  после  оценки  количественных  и

качественных результатов заключается в том, что самым плохо проявленным
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является критерий «осознанность». А именно он влияет на другие критерии.

Таким образом, задачи, поставленные в данной дипломной работе, были

выполнены, а  цель исследования – выявить  особенности развития процесса

формирования вычислительного навыка и разработать комплекс упражнений,

способствующий  осознанному  формированию  вычислительного  навыка  с

помощью приема моделирования достигнута. 
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Приложение А
Задания констатирующего среза.

Самостоятельная работа №1.

Вычисли значения выражений, запиши только ответ:

 23 + 57   91+ 9   37 + 48    32 – 16    80 – 46   78 – 25    55 – 7 

Самостоятельная работа №2.

Догадайся, как были проведены вычисления и вставьте числа вместо точек:

46 + 24 = 40 +… +… + 4 = 40 +… + 6 + …= 60 +… =

72 + … = … + 10 = …

39 + 27 = 39 + … + 20 + 6 = 40 + … + …6 = …

71 – 28 = 71 - (20 + …) = … - 20 - ... = 51 - … = 51 - … - 7 = …

90 – 57 = 90 - (… + …)  =  (90 - …) – 7 = … - 7 =

48 – 25 = 48 - … - … - 5 = 28 - … = …

72 – 7 = … - 5 =

Самостоятельная работа №3.

Вычисли:

+18
62     

+61
9    

+25
39    

−71
18     

−80
37     

−85
24     

−81
9
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Приложение Б

 Таблица 1 - Протокол программы исследования.
№
п/п

Ф.И. ученика Правильность (макс. 7) Осознанность (макс. 7) Автоматизм (макс. 7)
Общий балл

(макс. 21)
1 Никита Б. 5 1 5 11
2 Василий Д. 7 7 7 21
3 Маша З. 7 5 7 19
4 Роман И. 7 5 7 19
5 Дима К. 7 3 6 16
6 Людмила М. 7 4 6 17
7 Вероника М. 6 3 5 14
8 Павел П. 6 7 7 20
9 Евгений П. 5 4 5 14
10 Соня П. 7 2 7 16
11 Михаил П. 4 2 4 10
12 Катя Р. 5 3 5 13
13 Захар Р. 3 0 3 6
14 Влад С. 4 3 4 11
15 Алена Т. 6 2 4 12
16 Дима Т. 7 5 7 19
17 Марина Т. 5 3 4 12
18 Лола Ч. 7 5 7 19
19 Виктория Ч. 4 2 4 10
20 Максим Ш. 6 2 5 13
21 Виктория Ш. 7 7 7 21
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Таблица 2 - Протокол наблюдения.

№
п/
п

Ф.И. детей

Параметры наблюдения
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 Никита Б. - - 1 1 - -
2 Василий Д. 2 2 - - - -
3 Маша З. 2 2 - - - -
4 Роман И. 2 2 - - - -
5 Дима К. - 2 1 - - -
6 Людмила М. 2 2 - - - -
7 Вероника М. - - 1 1 - -
8 Павел П. 2 2 - - - -
9 Евгений П. - - 1 1 - -
10 Соня П. - 2 1 - - -
11 Михаил П. - 2 1 - - -
12 Катя Р. - - 1 1 - -
13 Захар Р. - - 1 - - -
14 Влад С. - - 1 1 - -
15 Алена Т. - - 1 1 - -
16 Дима Т. 2 2 - - - -
17 Марина Т. - - 1 1 - -
18 Лола Ч. 2 2 - - - -
19 Виктория Ч. - - 1 1 - -
20 Максим Ш. - 2 1 - - -
21 Виктория Ш. 2 2 - - - -
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Таблица 3 — Общий уровень сформированности вычислительного навыка.

№ п/п Ф.И. Общее количество баллов Уровень
1 Никита Б. 13 низкий
2 Василий Д. 25 высокий
3 Маша З. 23 высокий
4 Роман И. 23 высокий
5 Дима К. 19 средний
6 Людмила М. 21 средний
7 Вероника М. 16 средний
8 Павел П. 24 высокий
9 Евгений П. 16 средний
10 Соня П. 19 средний
11 Михаил П. 13 низкий
12 Катя Р. 15 низкий
13 Захар Р. 7 низкий
14 Влад С. 13 низкий
15 Алена Т. 14 низкий
16 Дима Т. 23 высокий
17 Марина Т. 14 низкий
18 Лола Ч. 23 высокий
19 Виктория Ч. 12 низкий
20 Максим Ш. 16 средний
21 Виктория Ш. 25 высокий
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