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[лава !

пц!1|4я |.

Фрганизация математического развития
ребенка как способ реализации*(онцепции непрерь|вного образования
в системе дошкольного и начального
о6разования,

}.1,."',''*" 
""годня - это одна из я(изненно вахнь1х о6ластей

знан1,1я современного человечества, нео6ходимая для существова-
ния человека в цивилизованном о6ществе. 111ирокое исполь3ова-
1]ие техники' в том числе и'компьютерной, тре6ует от индив!{да
опРеделенного минищ/ма математических знаний и представлений.

€ушествулот различнь1е в3глядьт на о6ъем и качество этого необ_
ход||мого для соци21лизации минимума. |[ро6лема создан'1я о\1ти-
ма_'1ьного курса математики для о6щео6разовательной школь: 6олее
чем акц2|льна

Ёа сегодня:пний день существует не менее пятнадцати уве6ни-
е для начальных классов, и почти все они реко-
стерством о6разования и науки РФ к использо-
процессе.

[1оследнее десятилетие {{, в. характеризуется значимыми из-
менениями в подходах к определению целей нанального матема-ти ния 6
пр условно ности
спно - оршен'пшр ов анно ао 0еяпельностпноео по0хо 0 а1.

о
п
о



соответству1ощих 31{аний и умений' готовил и по3волял 6ь1 уже
с пеРвь1х 1-1]агов творчески использовать их при Ре!]]ении разноо6_
разнь]х задач как практического, так 11 теоретического хаРактера. .

Базовь:м поло)кением упомящгтой вь!1пе концепции является
положение о том' что нач21льное звено в системе :пкольного о6ра_
зования о6ладает своей со6ственной непреходящей ценностью,
и поэтому о6язано предоставить ре6енку возмохность 14 ус]1ов|'я
самореализации в тех видах деятельности' которь]е явля|отся ве-
дущими в этом возрасте. |[олагая уяе6нуто деятельность вед\/щ1'1м
видом деятельности в этом возРасте' нео6ходимо при построен}1и
системьт (содерясание, методь1, средства, формьт организации о6уне-
ния) предусмотреть возможность самореализации ре6енка при
изучении конкРетного содер)кания' йньтми словами' ре6енок п:лад_
|пего 1пкольного возраста дол)кен всегда видеть и по}1имать пРи-
ме]1!,|мость своих знаний и умений в значимой 0ля неао лрактиэе-
ской деятель!1ости'

!!4ньтми словами, на 0анном эптапе эюшзнш ре6енка о6разовап1ель-
ноя сшспема о6язат;а ще0оспавштпь ем! воэ.]у'оэ!сноспъ ш услов.!я са-

'+|ореа.]!шзацшш в пех вш0ст:с 0еяпелъноспш' копоръте явзтятотпся веф-
щ!1мш в эпом во3рас7пе.

Б <!{отпцепции непрерь1вного о6ра3ования детей долпко;тьного
и млад1лего |пкольного возраста> о6ознатеньт о6щие цели:
* воспита}|ие нРавственного человека;

+ охрана и укре]1ление физинеского и психического 3доровья детей;
+ сохранение и, поддеряка индивидуальности ре6енка, физине'

ское и психическое развитие детег!.
3нания,утмения инавь1ки РассматРива]отся в систе!\'1е непрерьтвно-

го о6разования в качестве ва]кнейшего ще0опва развития ре6енка.
Б интервью с академиком А.А. "[еонтьевьтм, приведенноп' по-

сле текста <.(олтцепции>, осо6о отмечено то, нто <,1(онцепци.ят> гге

имеет целью о6означать чему и как учить' а призвана о6ознанить,
что ш.|!енно в развштпшн ре6енка 0о':ьэкно о6еспвсцтпъ о6ра3ова1!це и
каким мь1 ожидаем видеть ре6енка на пороге нанальной, а затем
средней тпкольт.

[!оскольку <(онт{епция'> }|е уходит от содеРхательной харак-
теристики о6разования, целесоо6разнее 6ьтло 6ьт предполо)к!|ть, что
средством развития ре6енка долэкно стать это содержание, а усвое-
ние знаний умений и }1авь1ков - следствием дости;кения ре6епкопл
определенного уровня развития познавательной деяте.'!ьности'

|1ртгменяя свои зна1{ия 1{ умения в разл!1чных видах 3|1ач],1-

мой для 11его деятельности, ре6енок 6уАет самоутвер]кдаться
и самореа-}!изовь1ваться как л11чноспъ' А задача ледагога - сделать
этот процесс успетпньтм для ре6енка, т. е. таким о6разоп{ орган}1зо-
вать условия этой деятельности, что6ьт ре6енок сумел справ1'ться

со всеми ее про6лемами' используя свои знания 11 умения. |{ри этом,
чем вь1|пе методическое мастерство педагога' тем незамет1!ее для
р
н
ц
в Рт]личнь|х видах деятельности' развитие комп
отнотпений к миру, тс людям, к се6е; 6удут ре1па
в " концепции,) приор|{тетнь|е эадачи непрерь|
детей на ступени }1ач:1льной тпкольт:

* осознанное принятие ценностей здорового о6раза хсизни и ре-
цляция своего поведен!1я в соответствии с ними;

* ютовностъ к активнощл взш.:модействию с окру)ка]о1|им пл.трм (эмо-
цион:шъна'т' инте/1/|ектуа.'1ьнш1' комм}']1икативная, деловая и щ.);,* )келание и умение уч].|ться' готовность к о6разованию в основ-
ном звене 1!1коль! и самоо6разованию;

,* инициативность' самостоятельность' навь||{и сотрудничества
в раз}ь1х вид21х деятельности;

* совер1пенствование дости)кений до:л;сольного развития ( на пРо-
тях(ении всего }1ачального ооразования); слециальна51 помощь
по развитило несформированнь{х в до1пколь!{оп{ детотве качеств;

,* и1{дивиду:1лизация процесса о6утения, осо6енно в случ:}'|х опе-
рех{а1ощего развития или отставания.
€ этой точки зрения создание системь1 непрерь!вного о6разова-

ния на до1пкольной и начальной стпени ![п,|еет 4ель:
* сохране|1ие самоценности ка]кдого во3растного периода разви-

тия ре6енка;
* форм}1Рование у до1]]кольника готовности к :пкольттому о6уте-

ни1о не на содержательном, а на деятельностном уровне' т.е. на_
линие сформированности умений уяйться как фундаментать-
ньтх новоо6разований, что о6еспечит психологинескую готов-
:.:ость ре6енка к школе;

; освоеттие ре6енком разньтх форм взаимодействия с окружа1ощ11}1
миром;

;г о6еспенение индивид/ализации процесса о6унения 11 развити'|
ре6енка1.
Бсе

о6разо
кот]:| атт

стов, разра6атьтватощих про6лему преемстве1{ности ме)кду до1шко-
льнь!м |! начальнь1м звеном' поскольку вопрось! формирования



умений учиться как психологических новоо6ра:}ований в до][ко-
льном возрасте являются практически не разра6отанньтми в тео_

рии до!школьного воспитания. @тсутствие преемственности меж-
щ/ до!пколъным и начальным 1пкольным о6разовательнь1м эвеном
в этом вопросе поро}(дает как для ре6енка ' так и для учителя
начальных классов сло]кней1пую про6ле:иу алаптатдии ре6енка к ус-

- ловиям !пкольного о6),чения в первом классе. йногие психологи
и специалисть| коррекционного о6унения полага]от' что негатив_
ньте последствия адаптационного стресса моцт в д2|]'1ьней1пем ока-
зать влияние на весь процесс о6уления ре6енка в начальной :пколе.
1о :ке самое можно сказать о6 уровне разра6отки одной из сло]к-
ней!пих ца сегодня:пний день про6лем пРоцесса организации
о6учения _ его индивидуализации (как на до1пкольном' так и на
:пкольном этапе), осо6енно в случа'1х опере)кающего развития или
отставания'

€одерл<ательньлй о6ъем начального математического о6разова-
ния ре6енка опре деляе'!ся не столько количеством (переннем) по-
нятий и спосо6ов действий с ними' определенньтм программой
о6уяения' сколько той рольк)' котоРу|о мо)кет и должно сь!грать
это содерхание в развитии личности ре6енка в этот период. 1ра_
диционно учитель всегда 6ь!л 6олее оза6онен процессом формиро-
вания знаний и умений млад1пего !школьника. }{а это нацелттв::лтт
программь1' непременно сна6)кеннь]е перечнями четко о6озттачег:-
тльтх знаний и умений школьников на всех этапах о6унения. Ёа это
всегда 6ыли негласно ориентировань! тре6ования преемствен1!о-
сти о6учения, понимаемой как наличие' главнь1м о6разом, пред-
меттльтх знаний и умений:пкольников при переходе в среднеезвено.
й сегодня, на вопрос: <{то вы хотите от вь!пускника начальной
пткольт?> а6солютное 6ольп]инство предметников-математиков от-
вечает: <,9мения считать, знания та6лиц сло}(ения и умно)кения'
письменнь1х а]|горитмов действий и умения ре:пать арифметине-
ские задачи>. 1{ со:калени:о, моцт пройти еще годь| и годь1' пока
новая о6разовательншт парадигма 6улет осознанна и принята пе-
дагогами всех сцпеней о6Разования.

(ак :ке на сегодня форплулиРу|отся цели начального о6разова_
ния в о6щем и начального математического о6ра:}ования в частно-
сти в рассматриваемой концепции и насколько это соотносится
с традиционнь!ми тре6ованиями средней |пколь! к уровню мате-
матической подготовки вь|пускника нач11 ?|ьной ппколь:?

8 (онцепции отмечается' что нача.'1ьное о6р:вование имеет свои
характеРнь|е осо6енности, резко отлича]ощие его от последующ11х
этапов систе|{ат!1ческого !|]кольного о6разования.

8о - твр вьтх, это лервоначш1ьное фрм!|рв:1ние у{е6по-познаватФ|ь-
}|ой деятельности детей и, в част}|ости' позн;|вате]ъной мотиваци!г'

8

3овательнь!м о6ластям. Без овладения чтением' письмом' счетом
и т. д. невозможно о6Разование на след/ющих этапах.

Б-нетпвертпьтх, лредполагается, что в начальной плколе заклады-
ва|отся основь| о6о6щенного и целостного представления о мире'
человеке' его творнеской деятель|{ости' которь1е раэвиваются
и дифференцируются в основной школе.

€пецифика нанальной [пколь1 как самоценного 3вена о6щей сис-
темьт о6разовани я п|)ояв]!яется и в том, нто кащдый компонент еп)
содеРя(ания спосо6ен <о6слухсивать> разлинньле о6разовательные
о6ласти и предметь1' их составл'тющие, вносит свой вклад в разви_
тие ре6е}1ка и его подготовц к дальнейтпему о6разованито. 1аким
о6разом, содеРжание нач:1льного о6разования, вь1полняя одну из
важнейших функций - формщованше 2ошовноопш к 0алънейшему
о6ра3ованцю 11 самоо6раэованшю, - мо]кет рассматриваться как про-
педевтическое по отно|пени!о к содержани;о о6разования в основ-
ной :пколе.

|!сходя из сказанного' авторьт (онцепции счит:!]от' что нельзя
пРямо проецировать в содерхание нанального о6разования систе-
му о6разовательнь:х о6ластей, принять]х в основной |]]коле. пРи_
менительно к начальной :пколе целесоо6разно говорить не о6
о6разовательной о6ласти, а о введеЁии в о6разовательную о6ласть.
1акое утоннение опр:1вданно' так как' во-первъ|'' определяет це-
левую направленность о6разования в нач&'!ьной :пколе на о6щее
развитие ре6енка, во -впоръ!'' подтвеРждает его непрерь]вность
и преемств !]1колой, в-тпре7пьйг' подчеркиваетспецифику ания и нео6ходимость ее учитывать
при от6оре вания.

Б та6лице (с. 10) показана предтагаем2шт в 1(онцепт.{ии преемст-
венность ме)кду конкретньтм Бведением в о6разовательную
о6ласть, предло:кеннь!м для нача.'|ьной 1пколь|' и конкретной о6-
разовательной о6ластью' изучаемой в основном звене :пкольт. €ле-
дует иметь в виду' что пропедевтическа.'| роль к:)|{дого компонента
натального о6разования по отно1пению к другим о6разовательньтм
о6ластям отрах(ается на уровне содержани'1 о6разования.

Рассматривая математику как о6разовательнуло о6ласть, п}ех-
де всего следует опРеделить вкладданной о6разовательной о6ластгт
в р:ввитие умения учиться как основного новоо6разования млад-
{цего !пкольника в результате его о6унения в начальной тпколе.

[|рименительно к математическому содерхсанию формирование
у]!|ения у]иться' помимо рефлексии как центрального механизма'



лехащего в основе изменений мь]!пления' деятельности' комму-
никации }1 самосознания' лреАлолагает ра3в,''п11е'.
* инцитивного и логического мь11пления и соответствующего им

математического язь]ка;

* элементарнь!х мь|слительнь|х операций (ана-]1иза, синтеза, сРав-
нения' сериации, классификации и др.);

{| умений опериРовать знаково-символическими средствами' вь]-

Ражать содержание (о6ъекть], явления| пРизнаки' отно|пения,
дейстьия, пРео6разования) в ра]нь|х знаково-символических
формах, переходить от одного языка к другощ/' отделять содер-
экание от формьт его представления;

{! нача!'| творческой деятельности (пространственного воо6ра:ке-
ния, спосо6ов ретпения задач, представления информациии др')'
Б соответствии с этими целя^.{и Развития проектируется пред-

мет}1ое содеРжание уне6ной деятельности. 66разоватпелъэ;ъсе целш
о6унения математике млад1пих ш]кольников, дости)кение которь1х
долж1!о одновременно о6еспечить перечисленнь!е цели развития,
моцт 6ьтть сформулированьт следующим о6разом:

1) овладение определенной системой математических понятий
и о6щих спосо6ов действий по двум ведущим содержательнь1м ли-
ниям: <,9исло и вь1числения> и <.|!ространственнь|е отно1ления.
|еометринеские фицрьт. 14змере1{ие гсометрических величин>;

10

2) овладение первонача.]!ьнь]ми представлениями о вед.щем ма-
тематическом методе по3нания Реальной действительности _ ма-
тематическом моделиРовании;

3) формирование о6щего умения ре|пать задачи.
€одержательнал линия <\[шсло ш вь'чшслен'!я> дает учащимся

возможность получить представления о натуральном числе как
результате счета и измерения величин' понять осо6енности по-
строения натуРального ряда чисел' освоить принцип позицио1{ной
системь| зал|4си чисел' овладеть арифметинескими действ'1ями
с натуР:1льнь|ми числами й величинами.

Реализация в о6рении второй линии <проспц'анс,пвеннь!е оп,-
но'цен1!я. |ео:гоепаралнескше фшэуръа. |1злаеренше эео лзе'щ,/,ческ1!.х
оелшчшн> предоставляет 1школьникам возможность осознать гео-
метринеские формь! как о6разь! предметов окРужающего мира; по-
знакомиться с Различнь!ми геометРическими фицрами, откРь]ть
некоторь!е их свойства нерез прео6разование' констРуиРование'
изо6ражение, вь|полнение простей1пих дедуктивнь!х умозак-
лючений и измерений'

Б прот1ессе 6своения данного содеРжания дети не только по]у-
чатот первонача.'!ьнь!е представления о математическом моделиро-
вании' о структуре задачи и этапах ее ре1шения' но пРоисходит
и развитие их логического мь11]]ления' мь1слительнь]х процессов'
умений оперировать знаково-символическими средствами.

[{1тематика изунает?я в течение всех четь|рех лет о6учения
в начальной ц]коле, в 6азисном уче6ном плане она о6означена как
насть федерального компонента. Ёетрудно заметить' что пеРвая из
указаннь]х о6разовательнь;х шелей определяет содёрл<ательное
наполнение прощаммь|' а втора5! и третья - хаРактеризу1от видь!
деятельности с математическими понятиями' вкл|очецнь]ми в пРо-
грам^4у.

1аким о6разом вшкнейп:им итогом нач:)льной математической
подготовки ре6енка является не только и не столько накопление
опРеделенного запаса предметньтх знаний и умений, сколько у''-
с'пвенное р!1:'вш'п1!е ре6енко, Форл|щ'овон'!е у не2о нео6хоаш-цых
спе цшфшнескшх по 3нав а'пельнь!х ш ул1с,пв еннь'х у]'еншй, которьте
явля1отся 6азовьтми для успе!|]ного усвоения в дальнейшем мате-
матического (и лю6ого другого) содер)кания.

Рассмотренньте тенденции иэменения взглядов на ц елц и задач11
!{ача.'1ьного математинеского о6разования поро)*(дают ряд про6лем,
1(оторь!е становятся акцальнь1ми как для 11едагогов-практиков' так
и для методической науки. 3ти про6лемьт связань1 с разра6откой
теоРетических концепций, лея{ащих в основе построения о6у.тато-
!!(их |(урсов, с от6ором их содержапия' методов и форм органттза-
!(|.!и деятельности детей в пРоцессе их изучения.
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ла1!44я 2.

[1редме1 заАачи и цели изучения курса
методики преподавания математики в вузе
1. методика о6учения математике мла]|ших школь-

ников как учебный предмет
2. методика обучения математике младщих школь-

ников как педагогическая наща и как сфера прак- ' 
,

тической деятельности

1 . йетодика о6учения ш|атематике младц]их
]!]кольников как уне6ньпй предмет

Рассмощим цель из)д|ения курса <йетодика о6рения матема-
тике в начальной 'ш:коле> в процессе подготовки 6удущего уните-
ля начальной :пколь;.

Ф6щая за0апа курса '_ содействовать улуч|пению качества ме-
тодинеской подготовки студентов факультета нанального о6разо-
вания к осуществлению математического развития ре6енка млад-
1пего школьного возраста.

.{ля канественного вь!полнения лю6ой деятельности нео6ходи-
мо овладеть определеннь1ми 3наниями и умениями' Фсо6енность
методических знаний и умений заклюнается в том' что они тесно
связаны с психологическими' дидактическими и математически-
ми знаниями. 9ем луч1пе педагог осо3нает эту взаимосвя3ь' тем вы-
!]]е уровень его методинеской подготовки, тем 6оль!пе его возмо)к-
!{ости в осуцествлении твоРческой методинеской деятельности.

|[риведем наглядньтй пример. Фдин педагог пРедлагает детям
задание - <расставьте цифрьт по порядку>' а другой говорит:
<(Расставьте числа по порядку>. $в;тяется ли раэница в форптули-

новьтвать свой ответ. ]4менно эта деятельность назь1вается в практи_
ке <(методический анализ> эадания (или целого урока). }мение
правильно прводить этот методический ыча;тиэ говорит о вь!соком
уровне профессиональной подготовки педагога. 8 данном примере
основой дтя проведения методического :1на!и3а должно стать знание
сцдентом математики: цифра - это ли|пь символ числа, со6людать
опРеделеннь!й порядок в расстановке символов нет щ/я(дь], поэтому
первая формулировка неверна. Берной является вторая формулиров-
ка 3адан1{'1' поскольц числа в нацра./1ьном Ря4[ вь[стРаиваются по
определенноп{у принципу' с)пь которого состоит в том' что к:)кдое
п(юлед/ющее число дол:кно 6ьтть на единицу 6ольгше предьтд;щего.
Разхтица в фрмулирвке эадания яв'1я ется п рц н цш 7!11/1л ьной, поскольц
12

первая формулировка говорит о плохом понимании педагогом смь1сла
математи!1еских поттятий, с которыми он ра6отает на )Фоке.

с математической точки зрения, поскольку счет - процесс <век-
торный'>, он направлен в стороц/ увеличения номеРов считаемых
предметов. |{о определению' счет - это процесс нумерации эле-
ментов сосчить1ваемого мнохества' причем последний названный
}1омер яв'л'1ется характеристикой количественного состава мно)ке-
ства. 1аким о6разом' вь1полняя сформулированное вы!:1е задание'
ре6енок последним н:вовет номер <один>' что по определению по_
нятия <счет> дол)!{но являться количественной характеристикой
сосчить|ваемого множества. |[онятно, что это неверно. 8 данном
случае педагог использует некорРектну|о формулировку зада|1ия'
что иска]кает его математический смь:сл. €ледует просто попро-
сить ре6енка'назватпъ ишсла в о6ратпном поря0ке, начйная от 10.

йногие преподавате-.тти кате-
гоРию и ст:!к ра6отьт, ски ннь|е
вь11ле' нес)дцественны' и не всего
литпь о формировании начальнь!х математических предс1авлений'
Фни полага:от, нто моясно не за6отиться о математической коррекгно_
сти' поскольц/ потом, в средней тпколе, ре6енка перунат <как надо>.

Ёам представ:гяется' что то./!ьк0 недостаточное знание математи-
ки' а также психологии о6учения и ра:]вития младп]его 1пкольника
может привести к подо6ному мнени!о. Б млад:пем 1|{кольном воз-
расте предполагается сформировать у ре6енка нанальньте (элемен-
тарньле) математические представления. }{о <элементарнь1е> не оз-

ся в дальнейп.тем' причем эл
их 6азу. }{о это не о3начает'
ра6оть| в о6ласти развития
ляет нам утверждать' что нач:ш1о знакомства с предметом, спосо6ь:

пРизнает ее стройной и яс+той наукой или она навсегда останется
для 1{его тя)кель]}' и ненавистнь!м предметом.
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|!риведеттньте примерь| говорят о том' что математ}|ческие 3нан'т|
щ/жнь| ]дите/!ю для того, нтйь: правильно оРганизовать зн'1комство
дегей с математическими понятиями и спосйами действия с ними.

математическои подк)товки влияет на четкость и трамотность мате-
матической [ючи педагог4 на пр:шильность использов:}ния термино_
логии и о6основштность под6ора методических приемов, свя3аннь1х
с из)д{ением математ1т{еских понятий.

на сов{юменном этапе речь идет не только о формирваттии мате-
матических представлений младтпего |пкольника' но в 6оль:пей мещ
о воспу\'!а}{14п и розвшттшш ре6а:'тса в щощссе офнеттл;я 7|111пем|117111ке'

содер)кание яв./г1ет ся сттецшф шне скт:лц поскольц цв6ует математи.!е-
ской коррктности ра6оть: с материш|ом.

6
р
Р
ности эапоминания и воспроизведе|'\4я и т' п. Рень идет о том, што
процесс о61,зения м:|ленького !пкольника математическим знани-
ям должен играть роль стимула и двигател8 личностного ра:}вития
ре6енка (развития когнитивной сферы, эмоционально]волевой

уроке.

\4

Анализ сицаций, связанных с изу{ением конкретнь!х матема-
тических понятий и с организацией деятельности детей на уроке
математики' показь1вает' что деятельность учителя носит интеща-
тивньтй характер, так как о6условлена не только методической' но
и математической, психологической и дидактической подготовкой'
€лолсньтй механизм этой интеграции о6условлен тем' что мето-
дические знания' представленнь!е в виде конкретнь!х }1етодических

рекомендаций и указаний к деятельности педагога' приемов }1зуче-
н'1я тех |1л|4 инь1х математических о6ъектов и спосо6ов действий
с этими о6ъектами' дол)кнь| непРеменно вкл|очать:

а) вопрось: настной методики, т. е. современнь1е преемственнь1е
технологии и3учения математических фактов, понятий, свойств,
спосо6ов действий;

6) АиАактинеские закономерности Развивающего процесса о6у-
чения и воспитания' отрака|ощиеся в дидактических принципах
развивающего о6щения;

в) психологинеские закономерности р?швив;|ющек) о6рения, зако-
номерности процесса усвоения ре6енком знаний, умений и навыков.

Фневидно, что в рамках одной книги и одного курса нево3мож-
но рассмотреть все метод}1ческие ситуации' которь!е могут воз-
11ик}1уть на практитсе. 3 данном посо6ии автор стремился очеРтить
наи6олее существеннь1е аспекты поднять!х про6лем и вопросов
с позиции Развива|ощего о6унения и личностно-деятельностного
преемственного подхода к построенито о6разователБного прот]есса
в начальной :пколе.

2. [!|етодика о6учения математике ш|лад[цих
!дкольников как педагогическая наука
и как сфера практической деятельности

Рассматривая методику о6унен!|я математике младших школь-
н11ков как науку, нео6ходимо' прех{де всего определить ее место
в с1{стеме наук' очертить круг про6лем, которь1е она пРизвана ре-
1]!ать' определить ее объект' предмет и осо6енности.

Б системе наук метод!!ческие науки рассматриваются ! 6локе
ёц0акпшкш. 1(ак известно, дидактика подразделяется на пеоРц'о
воспш,паншя \1,пеоршто о6уненшя. Б свото онередь, в теории о6уне-
11ия выделяют о6пцгто дладактику (о6щие вопросьт: методьл, формь;,
сРедства) }1 частнь|е дидактики (предметньте). 9астньте дидактики
],1 назь|ва1отся по-другому - методики о6ученил или, как принято
в последн1{е годьт _ о6разовательнь!е технологии.

1'аким о6разом, }1етодические дисциплинь1 относятся к цик.]|у
!!сдагогическ||х, !1о в то )ке время' представлялот со6ой суц6о пред-
ь:ет:гью о6ласттт, т{оскольку [1етод}!ка о6учения щамоте, 6езуслов1|о,
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очень сильно 6удет отличаться от методики о6]в{ения математике'
хотя о6е они яв,']яются частными дидактиками.

йетодика о6утёния математике м./!ад1|]их !ппкольников _ очень

ска.'1ьные росписи эпохи палеолита. 1{ первым ще6ньтм п осо6иям ддя
йщен:тя детей математике моя(но отнести <Арифметиц> йалниц-
кого (1703) и книц 8.А. "|[ая <Руководство к первонач:|льнощ.
о6рени:о арифметике, основанное на результатах дидактических
опьттов> (1910)... 3 1935 г. €.14. 11!охор-?роцким 6ыл написан пер-
вый ще6ник <йетодика брения математике>. Ёо лип:ь в 1955 г.
появ!.|лась первш{ к:*тга <|{сихология о6уиег:ия арифметике>' автоР
которой Ё.А. йенчинская о6ратилась не столько к характеристике
математической специфики пщдмета, сколько к 3:}кономерностям ус_
воения арифметического содер'кания ре6етпсом мл4ц:пего ||]кольно-
го возраста 1аким о6разом, появлению этой на)гки в ее современном
виде пред]ппествова.]|о не только ра,витие математики как на).ки' |то
и развитие двщ 6ольплих о6ластей знантля: йщей дидактики о6щенгля
и пс}г'(ологии о6учения и Ра3вит\4я. 8 пос'гледнее врем'| нем:ш1ова)к-
н}'1о роль в становлении методики о61в:е:тия нанинаег игРать психо-
физиология развития мозга ре6енка. на пересечении этттх о6ластей
рожда!отся сегодня ответь] на тРи <вечных> вопроса методики
о6унения предметно}ту содерханию:
!. 3онелс офиатпь2 1{акова цель о6унения маленького ре6енка ма-

нужно, то занем?2', то слецет о6уяать? 1фков дол-
х понятий, предназначеннь|х

для изшения сРе6енком? Бстьли какие-то критерии от6ора это-
го содер)|(ания' иеРаРхия его построе:тия (последовательность)- 
у: чем они о6основань1?

!

количество знаний и уп:ений ре6енка или что-то другое? 1Фк
учить|вать при организации о6ре|1ия психологические осо6етт-
ности возраста и индивишальнь|е различия детей, но в то хсе
время <укладь|ваться> в отведенное время (уне6ньтг! план, пРо-
щамма| ре'(им дня), а так:ке учитывать реальное напол1тен1|е
класса в связи с принятой в на!пей сщане с]тсте}1ой коллект}|!-
п9го о6унения (классно-урояная система)?
3ти вопросьл фактитески определяют круг про6лем лю6ой

методттяеской наук;:. 1\.{етодика о6уче\!ия математике млад[п}|х
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|пкольников как наука' с одной сторонь|' о6ращена к конкретнощ.
содеР)капию, от6ору и упорялочению его в соответствии с постав_
леннь1ми целями о6учения, с другой - к педагогической методине_
с|(ой деятельност|{ )д|ител'т и уэе6ной (познавательной) Аеятель-
ности ре6енка на уроке' к процессу усвоения ото6ранного содер-
)кания' упРавление которым осуществ.'тяет )д|итель.

66ъетоп т:сс'те0ованця той |\аук1А - процесс математического ра}-
вития и пРоцесс фоРмирвания математ|деск1'тх з1|аний и прАстав-
лений ре6енка млад1пего 1школьного возраста' в котором мо)кно
вьце-'!итъ след/ющие компоненты: це.]!ь о6ренття (3анем щить?), со-

держа}|ие (чему Рить?) и деятельность )д!ите./1я и деяте.г|ьность ре-
6енка ((ак ри|ь?;. 3ти коьтпонетпыо6ръзуют мэпо}тл;есщпо сноте-
л9, в которй изменение од{ого из компоне}ттов вь|эовет изменение
другок)
торь1е п
нением
мы Расс
психолого-педап)гинеские и физиологи11еские исс'|едок1ния послед_
него по]увека' теоретические результаты которьп( постепенно про_

ника!от в методичесцю на)дсу. йожно такясе отплегить' что нема.'1о_

вйнь:м факторм изменени'1 по,щодов к пострению методической
системь1' яв,тт1отся изменения в3глядов математиков на опРделение
системь1 6а:]овьтх посцлатов дпя постРоения [пкольного 1$рса мате-
мати.ки. Ёалгример, в 1950-1970 гг. прео6ладаюпим 6ъьто у6ежде-
ние в том' что 62вовь1м &'1я построения 1]|кольного чрса математики
дол)кен 6ь!ть теоретико-м1]о]кественньтй под(од' что отра:}илось на
йетодических копцепци'1х |пкольньп( уче6ников математики' а сле-

довате./|ьно, ре6овало соотвегствующей направленности начальной
математической подг0товки. 8 последние десягилетия математики
все 6оль1]]е говорят о нео6ходимости развивать у |пкольников фуглк_
циональное и проср2|нственное мь|]пление' что оФа]кается в содер-
жании г;е6ников, изданньп< в 90-х к)дах в соответствии с этим по-
степе|];о мен'|ются и тре6ов:!ния к начальной м:|тематической под_

готовке ре6енка.
1аким о6разом, процесс развития методических наук тесно свя-

зан с процессом развития друг!|х педагог|{ческих' психологических
и естественнь|х наук.

Рассмотрим вэаимосвязь методики о6учения математике в }]а-

ч
олъщап ос-

ц 11сслеаова'
лсий 0руаих наук'

педагогические иде!1 играют осно-
щу1о роль в процессе разРа6отк|!

17



18

(например' при переливании водь1 из 1]|ирокой 6анки в узкую 6у-
ть|лку повь1|]|ается ее зрительно воспринимаемьтй уровень' но это
не о3начает' что водь: в 6;,"тылке стало 6ольтпе, нем 6ьпло в 6анке).

4. йепо0шка щас1пщс,п в ком71лексньтх шссле0ованшутх р!т]вш,пця
ре6енка в прощссе еао о6щеншя ш вос7'цпанця.

Ёапример, в 1980-2002 гг. появился :1ель:й ряд научнь|х !|ссле-
дований процесса личностного р&)вития ре6енка млад(пего 1пколь-
ного возраста в ходе о6унения его математике.

Ф6о6щая вопрос о свя3и методики математического разьития
и формирования математических представлений у ло1пкольников'
мо'{но отметить следующее:
|! нельзя вь1вести из какой-то одной науки систему методических

знаний и методических технологий;

+ даннь!е дРугих наук нео6ходимь: для разра6отки методической
теоРии и практических методических рекомендаций;

| методика как +т лю6ая наука 6удет развиваться' если она 6уАет
попол1{'тться все новыми и новь!ми фактами;

;г олни и те лсе фактьт или даннь|е моцт 6ь:ть интерпретиРовань]
и использовань| ра:]личнь]м (и да:ке противополоясньтм) о6ра-
3ом в зависимости от того' какие цели ре:!}!изуются в о6разова-
тельном пРоцессе и какая система теоретических принципов
(метолология) пРинята в концепции;

+ методика |{е просто заимствует и использует даннь1е других на-
ук, а перера6атывает 11х так, что6ь: разра6отать спосо6ь: опти-'
мальной организации о6щатощего процесса;

; метоАолоптю!' определяет соответствующ:|'т концепция мате]!1а-.
тического ра:,вития ре6енка; таким о6разом, концепц1!я - это не
кто-то а6страктное' далекое от жизни и реальной о6разователь-
ной практики, а теоретическая 6аза' определятощая построение
совокупности всех составляющих методической системь|: цели,
содержание, методьт, формь: и средства о6щения.
Рассмотрим соотно1|]ение совРеменнь|х научнь!х и <лситейских>

представлений о6 о6уления математике млад1|]их !|]кольников.
8 основе лю6ой науки ле)кит опь|т лгодей. ЁапримеР, физика

опирается на прио6ретаемьте нами в повседневной )кизни 3нания
о дви){сении и падении тел' о свете' звуке' теплоте и многом другом.
\4атематика то]ке исходит из пРедставлений о формах предметов
окру)ка!оцего мира, их располох(ении в пространстве' количест-
ве|!нь1х характеристиках и соотно!пениях настей реальньтх мно-
жеств ц отдельнь;х о6ъектов. |{ервая стройттая математическа'!



теория - геометрия ввкпида (1у в. до н. э.) родилась из практиче-
ского зем./|емерия.

€овсем ицаче о6стоит дело с методикой. 9 ка:кдого и3 нас есть
запас яситейского опыта йщения кого-ни6у.щ кеплу-ни6удь. однако
3аниматься математическим р;}зв тием р6енка можно только о6ла-
дая специа[ьными методическими знаниями. т{ем >ке опьтшчооотпсл
спцша.;гьосые^(науговьсе) ме'поа[чес1с'12 3'!аншя 1! ул'еншя о'''''сш-
паейсхосх щле0стаавлатцй о том',+то д1тя о6ухения йадпето тпкоть-
ни!(а математике достаточно иметь некоторые пРедст:1влени'| о счете,
вьг|ислен|{'1х и ре1лении прстых арифметтнеских задан?

!. }{цпейстсше метпо0шчеста:е 3нан1!я ш умен11я конкре?пнъ!; они
лю!ям и
ти воспр
о6унает

ные в пРавильном порядке и уэнавать конкретные геометрические
фицрь:. [!ри достаточном упорстве матери ре6енок нау;айя 6егло
называть числительнь|е' распознает достаточно 6ольтпое ко.:диче-
ство геометрических фицр, узнает и да:ке пи:шет цифрьт и т. п. \4но-
гие полагают' что именно этому следует наувить ре6енка перед
тпколой. |арантирует ли это о6унение ра3витие м]тематиче"*их
спосо-6ностей у ре6енка? ]4ли хотя 6ь; дйьнейтпуто успе|пность это-
го ре6енка в математике? Фпь:т показьтвает' что не гарантиРует.
€может ли эта мать научить тому ,ке другого ре6енка, непохо*е.о
на ее ребенка? Ёеизвестно. €мо:кет ли эта мать помочь своему ре-
6енч; с усвоением другого математического матерпала? €корее все-
го -,]|ет. 9аще всего можно на6людать каРтину' когд' пта', сама
знает' например' как складь!вать или отнимать числа' ре|шать т
и./!!! }{ную задачу, но о6ъяснить да:ке своему ре6енку так, нто6ьт он
усвоил спосо6 решения' не может. таким о6рйом, экйтейские мето_
дические знания характеризуются конкРетностью, ограниченно-
стью задачи' статуаций и лпц, на которь|е они распространяются.Ёау;ные же методические энания 1знанйя о6разовательной
технологии) стремятся к о6о6щенностпш. 0нтл используют научнь]е
понятия и оооощеннь!е психолого-педагогш|еские закономерн0с'| и.
8 наутнь:х методических знаниях (о6разовательньтх технол'огиях),
состоящих из четко определяемых понятий, отраэкаются наи6олее ,

существенные их взаимосвязи' что позволяет формулировать
методические закономерности. Ёапример, опытнь:й вь|сокопро-
фессиональный улитель по характеру о:пи6ки ре6енкачасто можетопРе ност;.т формированияда|1|! этого ре6енка.

2.
пер'3тосв,занососпосо6опл"":ж;::::'?ж"#!##3#;
путем практическ:тх про6 и <прилах(иваний>. 1аким путем иде'
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чутка'1 внимательная мать' экспериментируя и зорко подмеч:ш1
малей:пие поло)кительнь|е результаты (нто нетрудно сделать,
проводя с ре6енком много времени. 9асто сам предмет <математи-
ка> накладывает специфические отпечатки на восприятие родите-
лей. Ёередко моя{но слы!пать: <.{, сама в !пколе с математикой
п4училась' у него те же про6лемь1. это у нас наследственное>. или
нао6орот: <<)/ меня никаких про6лем с математикой не 6ь]ло в !пко-
ле' не пойму - в кого он такой уродился!> Распространено мне-
ние, что математические спосо6ности у человека ли6о есть, ли6о
нет, и ничего с этим не поде)тае:пь. йь!сль о том' что математические
спосо6ности (таклсе как и муэь!кальнь]е, изо6разительнь]е' спортив-
нь1е и дРугие) можно ра:}вивать и совер1].(енствовать 6оль:пинством
людей воспринимается скептически. 1акая позиция очень удо6на
для оправдания ничегонеделанья, но с точки зрения о6щемето-
дических научнь1х знаний о природе' характере и генезисе матема-
тического развития ре6енка она' конечно' неадекватна.

йох<но сказать, что в отличие от инцитивнь!х методических
знаний, науннь:е п1етодические зн^ния роц11она.]!ънь! \| осотна}пп''
йетодист-профессионал никогда не 6удет кивать на наследстве1г
}1ость, <планиду>' отсутствие материалов, плохое качество уче6нь|х
посо6ий и недостаточное внимание родителей к у{е6ным про6ле-
мам ребенка. 9 него имеется достаточно 6ольтпой арсен;'| дейст-
веннь!х методических приемов' нуя(но ли!пь ото6Рать из него те'
котоРь!е явля|отся для данЁого Ре6енка наи6олее пододящими.

3. 1{ауннъсе метпо0шческше 3наншя )|!оэ!сно пере0атпь 0руаому
целовеку' Ёакопление и передача научных методических знани;!
возйо>кны 6лагодаря тому, что эти знания кристаллизуются в кон-
цепциях, закономерностях' методических теориях и фиксируются
в научной литературе, уче6нь!х и методических пособиях, которьте
яитаот 6уАушие педагоги' что по3вол'|ет им приходить да)ке на пер-
ву1о в своей жизни практику с достаточно 6оль1|]им 6ага:ком о6о6-
1цен!{ь|х методических знаний.

4. }|{штпейскце эт+лншя о мепоаах ш пРшемсх о6ученшя пощчаю1п
о6ьсттсо пупел на6лю0еншй ш разл+ъсшъпенцй.8 нарной же деятель-
| |ост11 к этим мето дам до6авляется .^!етпоашческшй экспер1/]1енп. суть
э1(спеРиментального метода состоит в том' что педагог не }(дет
стечения о6стоятельств, в Результате которого возникает интеРе-
су!ощее его явление' а вь1зь|вает явление сам' создав:ш1 соответст-
!!у]ощие условия. 3атем он целенаправле1{но варьирует эти усло-
::::.т;, нто6ьл вь!явить 3акономеРност!{, ко1орь|т\{ данное явление
!]0./(чиняется. 1ак рождается лю6ая новая методическа'| концеп-
!{!|'т |{лг1 метод1,1ческая зако|{омер1{ость. }[ожно говорить о том' что
!!|)|1 созда1]и1,1 }1ово!.] \1етодическот! концепции, каждьтй урок
(' г;!!!овится таким методическим эксг!ериментом.
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5. |{щнное мапо0ш,;есхое 31анше н1]]|?!юао о6шшрнее, разт:оофазт;ее,
нела эталпэйсэсое; онб о6ладает уникальнь:м фактинеским материалом,
недосцпнь|м в своем о6ъеме ни одлощ/ носител1о житейских мето-

дических знаний. йатериал этот накапливается и осмь1сливается
в отдепьньп( раздел:|х метод-{ки' например: методика о6унения репле-
ник) задач' методика формирования понятия о нацра,'!ьном числе,
мегодтка форптирования пРедставлений о Аро6ях' методика формиро_
вания представ'/1ений о ве.|п.{чинах и т. д.' а так)ке в отдельньтх отрас-
,тях методической на}ки' например: о6уление математике в групп:|х

со6ньгх к математике 1|]кольников и т. д.
Разра6отка специальнь:х отраслей методики о6уяения матема-

тике детей млад:пего возРаста сама по се6е является эффективней-
п:им методом о6щей дидакгитот о6ученгтя математики. ../[.€. 8ь:готский
начин:ш ра6отать с а]ть1ми детьм1'| - и в результате
сформировалась те айппего развития>, которая лег-
ла в основу теори ут 6учения всех детей, в том нисле
и для о6уяеттия математике.

Ёе следгет щгмать' однако' экитейские методические знания яв_
ляются вещъю нещгх<ной или вредной' <3олотая середгхна> состоит
в том, ято6ьт в'щеть в мальтх фактах отр:'кение о6щих пРинципов,
а о том' как переходить от о6пих принципов к реальнь1м х(изненнь1м
про6лемалл' не написано ни в одной книге. 1олько постоянное внима-
|ие к этим переходам' постоянное )шр:Ёкнение в них мо:кет сформи-

рвать у педагога то' что на:}ыва]от <методгтнескот! инцицией>. Фпь;т
пок2вьв;1ет' что чем 6ольхпе яситейских методических знаний при этопл

имеетФ{ у педатоп|, тем 6о':тьште вероятность формироваштя этой итг
цгици:т, осо6ен+:о, если этот 6огатьтт! экитейский методическтгй опыт
постоянно сопРово)|(дается научным анш|изом и осмь|слением.

йетодика о6утения математике млад1пих !|]кольников - это
тцшослайая о6ласопь знаншя (прикладная наука)' 1{ак наука она
создавалась для усовер1певствования практической деятельности
педагогов, ра6отающих с детьми млад1пего 1пкольного возраста' Бьт-
|пе уже отмеча.'1ось' что методика математического развития как
наука делает фактинески свои пеРвь|е !]]аги' хотя метод}|ка
о6увения математйке имеет ть]сячелетнюю иёториго. Ёа сегодня
нет нтг одной програмйь! начального (и до;пкольного) о6разов6-
нття, которая о6ходится 6ез математик!|. Ёо до ттедавттего времени

речь 1пла только о6 о6увении детей млад1]]его возраста элементам
арифпгетики, алге6рьт и геометрии. 14 .:ли:пь в последнее двадцати-
летие {,[ в. стали говорить о ]1овом метод||ческом направле1|и]| -
теории и лрактике ма7пемап!шческо2о ра3вштпшя ре6енка.
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о6утения в процессе о6щения математике' целью которого яв']тя-

етёя не стольйо формирс!ваниеу ре6енка опрелеленного списказна-
г:ий. умений и навь]ков предметного характера' сколько ра:}витие
,,,.Ёи* ..'х'"еских функший, его спосо6ностей и раскрь1тие внут-

реннего п6тенциала ре6енка.
,{'::я прогрессивно мыслящего педагой очевидно' что щактпш1|ес-

кше рецль?папь| от развития данного методического направлени'|

долхнь1 стать несоизмеримо значительнее результатов просто ме_

тодики о6унения нача-]1ьным математическим знаниям и умениям
детей младтпего п:кольного возраста, кроме того они должнь1 оыть
!(ачественно другими. 8едь познать нечто - значит овладеть этим

пила мно)|(ество
о сущности и см
степени другим:

ствия.
лось в
педаго

зтоп) налравления мФл(ет привести к значительнь1м содер)кательным

в,'доизменентгяьт пРощамм математического о6разовантля млад1|]их

!школьников, поскольщ/ многие психологи и математики в послед-

|!|1е десятилети'{ вьща]ка}от сомнение в веРности традиционного на-

]|олнени'! прогр?!мм начальной |пколь1 по математике преи!!уцест-
!}с],{но риа]1ом.не тот факг, нто иро щсс'о6унатшя ре6ат-
!са л.а консп,РушР!ющ']]! 0;ая развшопшя еао
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лц1{нос'п'!. |{роцесс о6уненття "по6ому щедтет:топту содеР]|сани|о на-
клаць'вает свой отпечаток |{а развитие познавательной сферы щ6ен-
ка. Фдп:ако специфика математики как ще6ного прАмеп} такова' что
ее иэ)д|ение в знат|ительной мере молсет влиягь и на о6щее личност_
ное ра3витие мь1сль высказалй.8."[омоносо ум в порядок пРи-
водит>. Форт*ст х прцессов - это

9г-
нах
что

многие его валснейптие состав]| !|ощие факгинески совпадают с со-
ставляющими такой категории как о6щие инте]|.лектуальные спо-
со6ности человека _ это логи!{ность, :пирота и ги6кос', мы,'"'''",
простр;|нственна5! подви)кность' лаконизм и последовательность

кой, уже являются лгтчностйьтми хаРактеристиками человека.
Ёа сегодт:я имеется целый ряд психологических исследований,

пок:вывающих' что систематическая и специальным о6разом ор_
га!{изованнш! система заттятий математикой активно влияет на фор-
мирование и развитие внутреннего плана дей,ствий' пони'(ает
уровень тевоя(ности р6енка;развивш| ч/вство уверенности и вла_
де
че
6е
матическое содерл(ание является м ощнейллим че0спвом Ра:]вцп1;-'1
интеллекта и средством личностного раэвития ре6енка.

1аким йразом; теоретические исслёдоваг:ия в о6ласти методики
математического разв'1т'4я ре6енка млаАгпего |пкольного возраста'
пре]1ом'т'|'|сь через ком1].]|екс метод4ческих щиемов и теори|о рт}вив1!ю-
щето о6унетпля, ра.:плзу:отся при о6рении конкретнощ. м|тематлтче_
скощ/ содержанию в пракглдческй деяге:ъности )ците?и на }роке'

м1!44я 3.
[9али4ионная и альтернативнь|е системь!
ооучения математике младших !школьников
1. краткий обзор сиотем обрения.
2. содерхание о6язательного минимума образова-

ния по математике в начальной щколе.
з. Распределение по годам о6щения программного

матери:иа по математике в альтернативнь|х сис-
темах.
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9исло -> Беличина

1 . (раткий обзор систем обучения

8 методических пу6ликациях последнего двадцатилетия часто
встреч:1]отся слова <тРадиционная система>' <:'|ьтернативн:!я сис-
тема> о6учения. 3ти названля легко понима!отся педагогами,
ра6отавплими в 1пколе в 1980-1990 тт.' но они не всегда понятньт
сегод{я!:(ним студент|м и молодь1м щителям. |[оясним происхо-
)кдение и смь1сл этих назваттий.

Б €оветском €о:озе 6ыла принята ]кестк:1я цен3ура школьнь!х
г]е6ников. 9ните,:тям разре:па:лось ра6отать только по тем у'е6ни-
кам, котоРь!е 6ь]ли утвер)!(день] и Рекомендованы министерством

и утвержден в качестве единого у]е6ник, написанньтй авторским
коллективом под руководством м.А. Бантовой и 1\4.14. !1оро. 3тот
уче6ник' в дальней!пем незначительно переРа6атыва11сь' вьцерж:!л
6олее 20 тцзАаний' его ст:ш|и назь!вать традицион11ь1м. долгие годь1
он 6ьтл единственным Аля о6унения математике в начальной:пколе.

[одо6ная политика позволяла создать единое о6Р:вовательное
г|ространство на всей теРРитории 6ь|вшего €оветского €оюза,
унились по одному и тощ/ )ке уле6нтгку и по единому уне6нопту
плану. € одной стороньт, это 6ьтло уАо6но, поскольку не во3никало
про6лем в
нь1' эта си
ного проц
о6разом н
уне6ньтх норм и тре6ований. 6егодня эту ориентацию на:}ь1ва]от

<(знаниево|'| парадигмой>.
|1осле развйа €овегского €оюза стали пу6ликоваться ще6ни-

ки других азторов' эти
ми>. Ёекоторые из них
ники системы "т1.Б. 3ан
изданы в 90-е годьт (уне6ники Ё.9. 8иленкина и !.|. [1етерсон,

уяе6ники Ё.Б. 14стоминой и др.).
А.\,[. [ьттпкало1 отмечает, что тадиционный курс математики

для начальных классов характеРиэуется определенной последова-
тельнооть|о изг]аемых 6азисных понятий:



Фсновное внимание в нем сосредотонено на вь:ра6отке навь1-
ков устнь|х и пис1менньтх вьтчислений и на их пРименении к ре-
1пени|о текстовь!х задач.

1а >ке последовате'||ьность из)д|аемь!х понятий харакгерна и для
ряда альтернативнь:х крсов (уте6ники системьт "|]'Б. 3анкова, ре6_
ники 11.й. 3рлниева, Ё.Б. |4стоминой и щ;. авторов). Фднако основ-

ни'1 математики в этих системах
развитие р6енка. 1(ак отмечает
в принципе лю6ое о6унение раз-

вивает р6енка, но при ср:1внении раз./1}г{ньп{ систем о6учения очевид-
но' что в одних системах о6улеттие как 6ь] надстраивается над раэви-
тием (по словам.|{.€. Быготского, <,плетется в хвосте Развития>' ока-
эь1в:ш{ на него стихийное влияние), а в других - целенаправлепно
о6еспечивает его, <ведет за со6ой развитио> и активно использует его

д| { усвоен|б1 новьтх понятий, знаний и умений. Б первом сщнае мьт
имеем Ёриоритет информациот:ной функции о6щения, ек) нацелен-
ность на <отра6отку> знштий, рлений и навыков' во втоРом - пРи-
оритет р!ц}вивающей функшии о6унения, и это кардина.'тьно меняет
посроение процесса оо)д{ения.

Б 70-е годьт {{, в. а./!ьтернативнь|ми назь!вш1ись системь1, в кото-

рьтх 6ьтл приг:ят другой порялок изучени'1 математических пот]ятий:

в системе 8.8. Аавьтдова
в9личина -) отно!пение -э число

в уле6никах 1(14. Ёепткова, А.\4. [1ьттпкало, 8.Ё. Рулнишкой
мнохество -) отно1|]ение -+ число -+ величина

' в уне6ник:ш Ё.{,. 8иленкина, "т1.|. [1етерсон

величина \
отно1пение --) число

*,'*'',,' 7'

€егодня альтернативнь1м ,^",''"й' лю6ой новь:Ё: уне6;тик по
отно1пению к традиционному. 1'1ногда в литерацре мо)кно встре-
тить утверждение, нто траАи;.|ио!тным уне6ник Бантовой и йоро
назван потому, что он не имеет развйвающей направленности.
Фднако с методических позиций очевидно' что развива|ощ2ш! на_

правленность урока ра6оть: уяителя
и1посо6ов организац держанием уне6-
ника, чем от самого опьтт апро6ации

]{иков математики дэтя началъной и основной 1школь] продоля(ает-

ся, и, видишло, 6удет продол)каться' что является естественнь!м мето-

д!1ческим поиском и говорит о Ра:}витии методической науки. .{ля
учителя ва]кно научиться анал!'1зиРовать появля}ощиеся варианть1

2. содер)кание о6язательного минимума
о6разования по математике'
в начальной школе

Ёа сегоднятпний день по заданию Ёационшльного фонда подго_
<,1ре6ований к шовню подг0товки
о }1и|{имума содержанг'тя о6разова-
основного и полного срАнего о6ра_

--

ост;овной и полной средне:? птколе.
8 документе отменается, что <<при от6оре соАержаттия о6разо'

в его сл
|.1 вРеди
() гнуто
цуг;тц+чагоцей стРатегическим налравлениям развития отечестве|{-
: :о[| систептьт о6разования>.

<,[лавнь;м направлением }1одеР}11|зации стало восстановле1!ие
; :с:с)асо2шческш ш псйолоашческн о6основантсой стпрцкпуръс со0ер -

пст: т тшя о6разовотсия, позволятошей преодолеть уз|(о "з1{аниеву1о>

2'



парадиг!!1у' реали коле
ществленадостат о6яз
ния путем искл|о щих
ного значе}|ия, и пеРеноса сло)кного технического материа]1а в про-

фильное о6унение. ]ем самьтм создаются условия для повь!]1]ения
йатества о6разования за счет вь1сво6ождения 1,не6:лого временидля
оща6отки уяе6ньтх и практических умений, освоения опь1та эмо-
циональной и творнеской деятельности>1.

Фтметим, нто йи сам документ' ни сопутствулошие ему пу6ли-
упомя-
с?прук-
ленное
Роения

ния ни в педагогической, ни в психологической науке на сегодня
не существует. йоэкно сказать, что <<принципиальная осо6енность
и трудность педагогической практики' которш1 существовала все-
гда и остается в силе до оегодня|пнего дня, состоит в том, нто о6ъ-
ективнь1е законь] психического ра:]вития, на котоРь]е она п:огла 6ьт

опеРеться' до сих пор еще не известнь1. |]едагогическая практ1'1ка

все еще в ос1{овном 6азируется, как медицина античност!{ и средн!1х
веков' наинцитивнь1х прозРениях' искусстве и эмпирическом опь1-

те ее вь]дающихся представителей,>2. 1ам >ке далее отмечается' что
<пока знаний 6ьгло не так много, можно 6ьтло как-то вьтходить и3
положения за счет эмпирического нащупь!вания лучтпих спосо6ов
их подачи или просто за счет увеличения времени' которое идет на

усвоение>. 1'1менно это в ене
трехлетнего начального але
1990-х годов' <,Ёо когда о ни-
ка все 6ольтпе теря|от сво|о значимость>3. 11оэтому, несмотря на

ьной :пколе, ав-
пойти по пут:т

но сказалось на

8 цитируемой монощафии доктора психологических наук' про-

фессора РАФ Ё.й. 9уприковой в связи с этим резюмируется не-
о6ходимость и крайняя 3начимость разра6отки име|7но псцхоло-

2шцескшх пеоршй о6основаншя как с!прук?пурьс со0ерэюаншя, тпак

ш 'тпехнолоашй о6уненшя для различнь1х возРастнь|х категорий
ссь|лка на эц несу-
снованием (наряду
троения структурь|
о6разования.

|[ривоАим содер)!оние документа:

мАтЁмАтикА
7ре6ования к уровню подготовки выпускников

изу]ение матемагики до,'ркно предоставить у{ащимся во]мо)!(ность:

с получить !1редставление о вацра.'1ьном числе и нуле, понять осо6енности
нацраль1|ого ряда чисел, нау{|-1ться записывать и проч11ть!вать нацраль-
нь|е чпсла в десятичпой системе свисления;

{п !|ау{иться вь|пол|{ять устно ]{ письменно вычисления с |,ацральными чис_

лами (в пределах п:гтплиона): сло)кен!!е, вь|читание, умнохе}!ие, деле111]е'

деле1]ие с остатком;

* пол}чить представление о свойствах опеРаций вад натуРаль1ть!ми числа-

ми' в3аимосвязи между операц1т:!ми; паг|иться наход!{ть }теизвестпьтй ком'

{} усвоить на>' <меньгше па>, <6оль|пе в', 4меяь1ше

в> 1| их ействиями; изо6рахать на схемах от]{о-

1це1{}'я и использовать их при ре|]!епии текстовьтх задач;

| усвоить правида порядка вь!пол!{ения действий в числовь|х вь|ра)кениях,

!таучитьс' записьтвать ре!це}1ие текстовой задачи в виде вьтр:['(ения 1' по

действиям; нау!иться составлять прость{е описания последовательности
(алторитм) пеЁтствий;

+ осо3нать геометривеские формьт как о6разьл пРедметов окру)кающего ми_

ра; познакощиться с плоскими геометрлтсескими фицрами (товка, прямая

п крива'| ли!{ии, отрезок, угол, многоуголь!1ик, окрухность' крут), просте[г
!дими пространствевпыми фицрамтл (ку6, тпар) и пекоторь|ми их свойст-
вами; !(ау'иться изо6раэкать теометрические фицрь| на клет:атой 6умаге;

!} получ1'1ть представдение о вел|'!чинах (длипе, плоцади, массе, времени)
|.{ их и3мерении; усвоить един|'цьг величин и соотно|||ения ме'(ду впм'[;

наг]иться складь|вать и вь1читать ведичи!{ь|' умнохать и дедить вели[|и1|у

1{а число;

;г прио6рести опь:т и3мерения и вьтч1[слеяия д.'!ин отРезков и периметов мно'
!оугольников, нау{иться строить оте|ок эаданной д'пиньт, вь1числять !тло-

щадь прямоугольцика;

* полг!ить представлепие о 3ависимостях межд/ вел1{!|инами' характери3ую-

щими пРоцессь| дви)1(еяия, ра6отьт' <купли-прод.ах<1л> 1,' др'; научиться

Ре1!]ать несло){о1ь|е текстов ь|е !]адачи, |'спользуя знапия о6 этих з;}висимостях;

полР11ть представле}тие о вьтсказьтвании, }{аучшться строитьлогические рас_
сулсде]'|ия, вь1полнять мьтслптельнь|е операцип (анализ, синтез, сРавне!{ие,

классификацило и др.).

*

29



Ф6язательньтй минимум содерх(ания
образования

сч9г. Бди1|иць| счета. Ёат'тальные числа от 1 до 1 000 000. 9исло и цпфра
пуль. 3аппсь и шазвания чисел. сравнение висе'л:. 3пакш -, ), (.

сложе}]ие нисел: слагаемьте, сумма, зпак сложенця. 1а6лица слоясепия.

вычита}1ие чисел: уменьшаемое, вьн!{таемое' ра3пость' знак вьтчитания. €вязь
вьвита1!и'1 со сложешием. 9мноясепие чисед: м1|о)|(ители' произведение' з1так

умпо'(ения' 1а6лиша 1гмнохепия. деление чисел: депимое, дел!1тель' частное'

зггаки деления' €вязь делепия с у|{но'(ением. действия с нулем'

|!орядок выполнения действий в чис,1овьтх выраясепиях. €ко6ки'
11ерестаиовка сд!гаемь!х в сумме. |руппировка мяожите-дей в прои3веде-

ни}{. умнохепие с}т'{мы ва число. умпо'(епие числа на сум!иу.

}стшьте и письмецнь|е вь|ч!{слеяия с патуральвьтми числами.

Ёахождение неизвестпого компопента арифметгтвескгх действий'
1очка. /|иции: пРямые, кривые. Фрезок. 9тол. 11рямой угол' йногоуголь-

ники: треугольпик' прямоугодьпик, квадрат. 8ершппьт и сторовь! мпогоголь-
яика. Фщухность и круг' (уб. 11!ар'

14змерение длин. мет, са11тиметр' м1((плимет' километр.

!4змерение площади. 1(вадратный сантимет, квадратпый мещ. вычисле-
1{ие |1лощади прямоугольни1с|'

|4зп:ерение времени. €ет9пда. йинща' {ас. €щктт' }{еделя. йесяц. |од Бек'

|4змерепие массьт' грамм, к!!лоФамм, тояпа .[|итр.

Решепие текстовьтх задач с исполц|ова}1ием отношений <6оль|цепа>' <мень-

дде лао, а6ольгце вь' .меяьтце в} и 3ависимостей меж'щ. вели1!инам!|.

Анализ текста цитируемого документа пок:ц}ь1вает действитель_
!|ое значительпое сокращение привь|чного д:!(е для традиционнь|х

сударственных стандартов' это означает' ч]о зад1}и3' ::ят:ные
с ре1шением уравнений' н2}хохдением долеи и дрооеи чисел и ве-

личин' моцт сч
контрольньп( ср
вьте задачи' что
н

уче6ников математики для
л 6олее длиннь!й перечень ди_

дакт}|ческих единиц по математике. Фднако в с.гунае принятия дан-
действу:ошей нормы' это даст возможность
ительную часть матери:1ла уче6ников или
льную.

8 случае по|,1нят|1я этого документа в качестве нормативного
возник;ет проьлема очеРедной разра6отки новыхуче6ников по ма-
тематике д1я 5_6 классов' поскольку сегодня|]]ние уче6ники
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(вкллоная написаннь|е за последнее пятилетие) рассч;таны на
значительно 6оль1пий о6ъем знаний вь:пускников начальной шко_
ль]' чем это оговорено рассмащиваемым документом.

з. Распределение по года|и обучения
программного материала по математике
в альтернативнь!х системах

Рассмотрим Распределение пРограммного материала по годам
о6учен|тя в пяти системах о61вения для нач:ш!ьньп( к11ассов' Рекомен-
дованнь1х 1\:1инистерством о6разования и науки РФ для о6у{ения
в 12-летней 1пколе (четь!Ре года о6)д|енб| в начальной !школе).

Расп ределение программного материа'та
по мате!|'атике в системе л.в' 3анкова

Б системе !.8. 3анкова д.ггя нетырехлетней системь] о6учения
исполь3ов:1лись )д| е6никуц А-А. Аргинской для рехлетней,!пколь1'
9читель самостоятельно распределял матери:1л на 6олее длитель-
ньтй срок о6унения детей. дополнительно к этим]д|е6никам име:от-
ся тещад}| на печатной основе азторов Б.[1. Бененсони А.(. Атиной.

[ля нетьтрехлетней начальной !пколь| на сегод!#1 существует
комплект <уяе6ник-тетраль> для 1 класса вмеспо уче6ника -
четь|ре тещади на печатной основе тёх х<! авторов. \ля 2 и 3 клас-
сов - ).че6ник авторо9 }:1.14. Аргинской, Ё.}}:1. }1вановской и для
4 класса разра6ать|ваетъя уче6ник этих же авторов (€амара' 2001).

[1риведем ориентировочное программное распределение теп|
в этих посо6иях' составленное на основе анализа этих 1гяе6ников,
с6орника <.|[!ограммьт для нач:)_|!ьнь!х классов 1-3 по системе
,т1.8. 3анкова,> (м.' 1998) и статьи А.А. Аргинской <йатематика
в системе о6щего развития> (Ёанальная |пкола: плюс - минус.
2000' м 4).

1 класс
сравнение мпо'(еств. 8заимно-одпозначное соответств}{е элементов. з!|аки

сравневия' 9исло как характеристика класса эквип!лентнь!х множес'|в' число
и цифра. €равнепие висел.

Ёумерацття в пределах 1 00. Разрядпый состав. €ложепие и вьг|итапие в пре-
делах 10 и в преде_лах 20 (с перехопом верез десяток)' пРавила порядка вьтпол-
тпенття действий в вьгра:кепиях 6ез ско6ок и со ско6ками' ||ереместптельиое
и сочетатепьное свойства сло)кеп!!я.

9исповьте равенства || перавецства. вер|{ь[е ш яевер|{ь|е равепства'
уравне1[ия (в том числе в1{да .т + 3 - 12' 17 _ х: 9). ||равила взаимосвязи

ко^!попентов сло'(ения и вь!читанпя.
?онка. Фщезок' ||рямая, ломаная, крг:вая. 3амкнрь:е и пезамкпуть|е кри-

гп,тс и лоп:ат:ьте.,т[5гв' 9гльг(прямой, цпой, осщьтй). йх6уквеппое о6оз!тачение.
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.|[лина орезка. €умма и разность отезков' й;тогоугольпики: треугольц!|к' пря-
моугольник' квалрат, ромб. 1реугольники р!вносторонние, ра3ностороппие'
равно6едренные'

меры дли!1ы: са||тиметр (см).
1нокомопво с зоёв:ей в 1 клоссе не пре0полоеаетпся.

(€оапаолено |то со0Фжоншю ще6ншка-'тпетп-
ра}}о 

_ в 4,+. €алща' 1999.)

2 клосс
!{1тлерация в предепах 100' €ло:кение и вь!читаяпе в пРедедах 100' }мно-

)кение и деление. та6лицы умножения и деле||ия в пРеде''их 100. Фсо6ьге слщаи
умнохе{ия |1 деле11ия (с 0 и 1). все случаи поРядка вь[полнепия действий
(в вь:ралсениях 6ез ско6ок с действиями одной и раз]'ых сп/пеней, со ско6каддц
и действиями всех видов). 9равпения с рлпоя(ением и де_децием в3аимосвязь
компове!|тов действий рпвохенпя и деления' Аелепие с остатком.

тРехзначвые ч[-|сла.

урав1{ения вида (4 + 6) + х- 9 + 9 ц др.11еРаве11ства в}|да а +'> 6, х- о< 6
и т. п. €истемы простых неравевств'

длина ощезка. длина ломапой. йногоугольпшки. 9еть|рехугольникп, пря-
моугольцики. ||ерпметр мяогоугольпика' ||рямоугольные и равнобедреннь:е
треутольшики. Ром6'

Ф6ъемньте тела: призма, пирамида, конус' хшлипдр, гпар. Фснование, ре6ро,
щапь' веРщипа многогРаянпка.

йасса: килорамм (кг). €лоясение и вьгвитапие масс.
Ёмкость; литр (л).
8ремя гт ело едипицы измереяпя: сгки' цедел'!' год. 9ас и птищгга' 9асы'

календарь.
мерь| длишы: са!1тимещ (см)' мер (м)' децимеФ (дм), м!{|]лиметр (мм)'
умножение и делепие величшн }!а натура.'|ьное число.
3накомство с задачей. прость|е и состаз}]ь|е задачи ||а все действия.

1 класс
Ё{умерашия в прелних 1000.
вычпслевия в пРеделах 1000: сло)кение и вь!читая,1е те'с!|тачяь|х чисел.
Разрялы т: классы: мпого3пачпые числа.
8нета6лизное умглохепие и делепие. умпоженше и делепие многозпачпь|х

чисел ва од1|озвачное число.
3ыралсеяия с 6ольгпим количеством действий :.т скобок. Ёеравенства вида

х _ 4> 6' х'-2 < 10 ц т. п. €истемы прость1х нераве1!ств.
Римская щмерация
!равяепия (в том тисле в!ца (31 + х ) _ 18 

= 
23).

.{ро6и: сравненше лро6ей, сложение и вычитаниедро6ей с одинаковь!ми зна-
ме!1атед'1ми. |1риведение к о6щему 3наменателю. Ёахождение дро6и от чиспа
:ц.чшсла по его дро6и. €мегдавпд,:е числа' Ёеправттльные лро6ш.

9исловой лщ. (оорлинаты точки на ч|1слово|1 щче. кооРди11ать| цель!х
:: дрй;:ых висел'

}гль: г: го< цадуспая мера. слФкепио и вьглитание утлов' Фкру:кяость, д,га
и радиус окрухности. €войство диаметра'
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Азо6рахения о6ъемяь|х тф| на пдоскости. 1]Роекцпгт о6ъемпьгх тел. Раз-
вертки многоФапциков. про€!о]ии м!!отоФаппиков.

[1лощаль прямоугольншка' меРь! тц|ощади: см2, мм2, км2' дм2, м2' ||лоцидь
повеРхност|{ прямоуголь[!ого пар?цлелепипеда'

.{ллша: киломещ (км)' миллимец (мм)' масшта6'
йасса: топпа (т), центвер (ш).

прость!е и составнь|е задапп на все действия.

4 к.посс
нумерация мяогозначнь|х чисел: разряды и классы. действия с много-

значными чис_пами. Бьтрал<ения с 6ольп.тим количеством действий и ско6ок.
класс миллионов.
1оиные и при6лиженнь1е числа. ||равило округлепия' пофешность изме-

рений'
Аро6и: основное свойство дро6и. €ложепие и вь|читапие дРо6ей с одипако-

вь!ми и разными 3н;|менателями' }мвокение и делен1{е дро6и на нацральное
число.

поло)|(итепьпь[е и отрицатедьпь[е числа: запись, изо6ратсевие па чиФ|овой
прямой, срав!1епие' |(оорАишатьг тояки на висловой прямой'

действ!!я с именовщ!ць[ми числами, содерхащие 1!есколько лействпй (3_
6 действий)'

урав}1е1!ия и неравенства Ра3!той степе}1и трудпости (в том висле с лро6я-
ми' содер'(ащпх |{еи3вестное в о6еих частях и др').

степень: во3ведение 
" "'"',",,, '"''о,[,'е степе}{и' показатель степепи. ]а6-

лиць| степеней !|екоторшх чисе_|1.

,(иагояалп многоугольвика €войство диагоналей прямоугольника. клас-
сификации треугольников (по углал,т, по сторонам). площадь прямоуго''!ьного
треугольппка. площадь м}!огоугольн[!Ё. площадь поверхпости прямо|{ пР}!3-

мь! !| пиРамидь!.
Ф6ъемпые тела: проекции' ра3верткл, изо6рах<енпя на плоскости. Ф6ъем

\параллелеп!1педа.

йеры о6ъема: ммз, смз, кмз, дтл3. Ф6ъем произвольной прямой пРи3мы'
составные задачи всех видов. Алгбраинеский способ релпения зцан (со-

ставление уравне!:ия)..
€оаталвлато тю со0ерэсоншю ще6ноков ввпо-
ров и.и' Ар?цнской' Ё.и. ивоновской (сола-
ро' 2001).

Распределение программного матери[1ла
по мате|'атике в системе в'в' давь!дова

Б системе Б.Б. ,(авь]дова существует несколько вариантов у{е6- ,

ников математики для начальных классов р:шличнь]х авторских
коллективов: уче6ники А.й. 3ахаровой, 1.|4. Фещенко; уче6ник|{
8'Б. ,{авьтдова, €.Ф. |ор6ова, |.|. йгткулитгой, Ф.8. €авельевой.
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8се эти комплекть: уне для системь!
1-3, в настоящее-время ии этих ре6-
ников для системь; 1-4. сегодня уне6-
ник3.А' Александровой, он вклк)чен в Федеральный перечень

дрвой <осйенности новог0 курса математики в начштьной тпколе>
(Ёанальная :пкола: плюс - мищгс, 2000' м 4).

7 к'.,осс
€равнение предметов (по форме, цвец' материац' длине, составу частей'

массе' площади' о6ъему. 11ериметр как дл!!на 4ща11иць|' лю6ой плоской гео-

метРической фицрь!. Разлгтния мех<ду прямой, щзом, орезком. ломаная' угол.
€разшение углов.

€равнепие велинип. Буквенпое о6озпачепие величин. 3ттаки сравнеция.
€равпение велгтяин при помоци мерь!-посредника. 11ереход от действшй с пред-
метами к форптулам и нао6орот' €лоясеппе п вь:чита1тие вепи1|ин как переход
от перавенства к равепству и пао6орот' зяаки + и _. текстовьте зада':и с 6ук_

веп1|ыми дапвыми. €ко6ки в 6уквенньгх вь[ра'(ениях' 11ереместительпое
и сочетательпое свойство сло)ке}|ия в 6уквенном вттде_ Бьтра:кения' 1а6лиша
сдо'(епия и вьп'ита}!и'! одно3пачнь1х чисел.

Разлпнпые мерьт при измерении одной ве_личинът. €татиарпь:е мерьт ве-

лпчип (дли[|а, площадь, о6ъем, масса, угловой градус)' 8ремя, скорость' стои-
мость. число как меРа вФ!и!|и1!ь[.

Римская вумерация.
9исло как отпоп.:епие величипь[ к мере (функциопальная завшсимость).
9исловая прямая; |!ач!ц!о отсчета' едип!{(!пФ| меРка' сРав!|епие чисел !1а

числово|] прямой. €остав чисел первого десятка. сравнеЁие чисел' Ре1депие

примеров' уравнепий и задач с замепой 6уквен!!ых да}|нь|х на нисловые (в пре_

делах 20). €вязь мехду компопе!|тами слохеяия и вьт!|ита1|ия' порядок дейст-
вий в выраясениях' 9рав|{ения ъ||Аа| а + х : 6, о _ х - 6, 6 _ х - а'

2 к.,оасс
||ростьте исоставньте мерки. йето'1ная формачисла. числовая прямая' 9ис'

ловые |цкаль|'
слохение п вь|чптапие чисел с помощью числовь!х 1цкал' 

'Ре|||епие раз_
ли.!яых задач с заме}!ой числовь,х даннь1х ва 6уквеяяьте' порядок действпй'
€лолсение и вьнитание с переходом через десяток.

мното3пачные числа. Разряд и класс. по3ицио!|цые
9теяие и запись чисе''! в раа.'|и!|нь|х систем!!х счисле1|и'|.

Разрялный состав многозначпых чисе''1' [{зо6ралсепие ь:ногозвачных чисед
на чис.'1овой прямой. €равнение мпогозначнь!х чисел. действия с 1!1потозначнь|-

ми чис.:имц (кроме деления). Релпенпге текстовь1х задач с мяогозначны!|и чис-
лами.
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3 к;овсс
9мяолсепие и деление. |(омпоневты }ъдножения и долеяия и их взапмосвязь.

переместительное' сочетательпое и Распределительное свойство умно'(ения.
1а6лица умпо:кевпя п дедения: 9мцоясение па 0 г: 1'

йпогозначнь:е числа: ра3Ряды и к,'ассы. все действия с мпого3цачными чис_

лами' умно'@!!ие и делевие на 10, 100' 1000. деление с остатком. признаки
делимости' 8ычисления с помощью свойств умно'(ени'| и делешия. умно}|€-
ние и дедение мпопозпачных чисел'

1екстовьте эадачи с м!{огозначнь!ми числами. 9равпен*тя },а все действия
с многозначными числами' порядок действий.

4 осласо
письменгтьге алгоритмы вьгчислений с мпогозначцьтми числ!|ми.
микрокальцлятор. проверка действий с разл!п!нь|ми числами с помощью

мпкрока]]ьку]!'!тора.
,(есятинные дро6и. действия с десятичпьтми дро6ями: слохение' вьгтита-

пие' умяо}кение на число' деление на чпсло.
Ре1цение и составлецце текстовь|х задач, уРав!]е1|ий и математ1{1|еских вы_

'ра'(е}ий с десятичными дро6ями'сЁахождецие дроби от числа и числа по ето

Аро6п. 11роцепть:: запись в десяти!|нь|х дро6я:с Ёахождение процептов от тисла
и числа по его процентам. оптовь!е и рознш11пь[е це1{ь1' скидки' дене'Фь|е вкла_

дь[ под процецть[. Ре!девие задач с с1о'(ет;!ми' свя3аннь|мш с ре;ши'1ми яФ3пи.
имевованяьте числа' мерь| длинь|, массьт, о6ъема, площади. деньги'
Бремя: век, год, нас, мцв, с. Аействття с цме!{овацнь|ми числами.
йеры измерения углов: Фадус, мин' с' радиан. 9исло т. 1раяспортир'
|!ериц91ры разливпьтх фшцр и спосо6ьт их вь[числения: прямоуголь1{ик'

треугольник, тапеция и др. длина ощу'(вости.
||лощади геометргтнеских фицр: прямоугольник' прямоугольнь[й тРеуголь_

ник. (атет и гипотенуза в прямоупольпом щеугольнике. 11лощадь произволь-
|{ого треугольника'

нахохден!|е площади лю6ьтх геометрических фиг}т тгугем раз6шения ттх

ва прлмоугольцики и Феуголь}1}{ки. |{лощадь правильпого 
'_угольника. 

пло_
щадь круп|' текстовь|е 3адачи на 1]ахохден[е площади и перпметра'

Ф6ъемьт геомерттвеских тел: см3, д'{!. Форщ'ла о6ъема прямого параллеле_
пипеда'

3адаяи всех видов: па двихение' }1а <ку!тлю-прода'{у>, па пРои3вод[!тель_
ность и т. п. Алв6раический спосо6 ретшения задав (равттеяие).

Распределение программного !,'атериа!та
по мате^'атике в системе "гармония"

Б системе <|армотлля> авторами уче6ников по матем1!тике яв./ш{[от-

ся н.Б. истомина, |4.Б. Ёфелова Разра6отаньл и выщ'1це|!ы г'е6ш|-
ки д.ш 1-4 классов нач:]льной !|]колы с соответствуюпщми тетрадями
!1а пе!]:1тной основе. ||рорамллтое распреде-]|ение тем по г0дам о6}чения
!|ривод.1м по с6орниц <|армония>. }че6но-методдтеский комт|'!ект
,шш1 четырех.[|ет{ей начапьной лпко.гты (€моленск, 2001)'
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1 к'1осс
0т:т
€ло
00в

(омпонентьт сложе!1ц'. \!вьг|ип|ния, их в3аимосвяэь. €равпение нисеп: яера-

ве''ства. переместительпое свойство слохепия.
числовой луч 1с|к опоРа д/'1я нахо)кде1|ия 3шаче!|ий вьтра)ке|!ий (сложение

1{ вычит:|пие).
точка. ли|1ия (прямая, кривая). 0трезок.,[липа отрезка' €ложение

и вь|чита!|ие оФе3ков. ./!щ' ./|оманая (замктгдая и незамкндая).
Ёдиницы длипьт: см, дм' Ёдиц!]цы массь!: кг'
3пакомство с задазей в 1 кпассе прощаммой пе пРедусмоФено'

2 к],асс
3адана. 11ростые и составные задачи }!а слохение и вьг!|[ттание.

}гол (прямой, цпой' острьтй)' [1рямоугольник' !(вадрат. йнотоутольник'
@щуэкпость и круг.

€лоясение и вьгч:па}1ие в предедах 20 с пеРеходом через десяток.
порядок действий. €ко6ки' €очетательное свойство слотсепия. €доэкение

и вьг|итание в т1ределах 100 с переходом через Разряд.
Ёдлерашия в пределах 1000' РазРяд1ь[й состав. сложенше и вьг!итапие трех-

3нач}1ых чисе,]! 6ез перехода чеРез разряд'
}множение' |(омпоненты у!!т!о)ке}|ия и сщчаи ум|1о)ке-

ния с 0 и 1. 1а6личпо| умпожение (только д.|и сщцаев с числаллп 9 и 8). 11ере-

местительшое свойство умпохения.
Бдишицьт вРемени: н, мип, с-

3 тслвсс
11лощадь фицрьт' Ёдиницьт тиощади: квадРатнь!й сантимет' квадратяь|й

децимеФ, квадРатнь|й метр. площадь и перимет прямоугольпика.
1а6линпое умпо:кеп1.[е для всех остав1дихся слуваев' }мвох<ение ва 10.

€очетательное свойство умпо'(ения.
депепие. !(омповенты делени'! и их взаимосвязь. слу!аи деленпя с ч||с.]1а-

ми 1 и 0. 1а6личное деление. }мно:кепие и делепие па 10, 100, 1000'

11равила порядка вьтполнепия действий'
Бпета6л:тнпое умвохение и де'ение.
йногозначные числа: ра3ряд и класс.
письмеяное слохепие и вьг|итапие.
масса: г и кг' длина: км, м, дм, см. 8ремя: ч' мип' с.

€имметриялть:е фицры. (у6; щани, вертпины, ре6ра. Развертка ку6а.

€оставвъте зайви, в том числе на прямую и об|атпую пропорциопальность'

4 класс
письменвое }\{пожение и деление. Аеление с остатком'

действия с вели.|инами: соотношепие единиц' слохение и вьг!птапие' ум-
ножепие и делег|ие вели!1ипь! яа число'
, 3адачи на 3ависимость мФ{{ду велпчинами: двихение' {купля-прод2!'(а>

ит.п.
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уРав1|еп!1я. Рэп:ение эадав составлеяием уравне1,ия'
Буквенпые вь!ра'(ецп'| и их з!|ачеп1!я'
€имметрияньте фицрьт. Развертки теометр!п]еских тел'
[оли л лро6и. (равнение лро6ей'

Распределение программного материала
по !у'атематике в системе "[кола 2100"

8 системе <,11]кола 2100> автором учё6ника математики явля-
ется л.г. |{етерсон. Разра6отан и выпущен ).че6но-методический
комплект в виде <).че6ник-тетр!дь> на печатной основе для 1_3
(1-4) классов начальной |пколь|. комплект представляет со6ой
!2 тетраАей виАа <)д]е6ник-тетрадь>' которь|е моцт 6ь!ть Распре-
делень! как на 3, так и на 4 года о6г]ения. []рограммное распреде-
лениетем по годам о6учения приводимпо с6орнику <11]кола 2000>:
(онцепция и прощаммы непрерь!внь!х курсов для о6щео6рт}ова-
тельной тшколь| (м.' 1997).

1 1с.!,всс

€войства предметов. €лохсение и вьгчитание' счет' число и цифра.
0днознанвьте и дву3начвь!е числа' Ёумерацпя в преде''|?!х 100' Разрядный

состав.
1а6личное сло:кеяие п вьтвптапие (в пределах !0). компопенты слохепия

и вь|читания п их взаимосвязь. €ло:кение и вычитание в пределах 100 6ез
перехода через разряд' сдохение и вь!читание в пределах 20 с перехоАом верез
десяток'

1очки и лппии' граница. ломаная. йногоугольник.
3адача. 11ростьте задачи на сложеяие и вь1чптание. Ф6ратяьте задаки. €о-

ставнь1е задачп т1а сложе1!це и вьтчита!тие'
Беличиньт и их измерение (длина, масса, о6ъем): см' дм, кг' л.
9равнения. Ретшепие уравнений втиа 90 х : 20,48 - х: 32 цт. п.

2 класс
письмепное сло)кение и вьтчитание' €ло'(е11ие и вьг|итание в пределах 100

с переходом через разряд. €отегательпое свойство сложеп!!'{'
!{умерац;тя в пределах 1000. слохепие и вь|1.итавие Фехзначнь!х чисел.
||рямая.,7!щ. Фтрезок' ./|оманая',(липа ломапой. [1ериметр' ||лоскость'

угол] прямой угол' Фстрьтй и цпой угол' 11рямоуольник' квад)ат' площадь
фигурьт. ЁАиницьт площади' ]]лощадь прямоуголь!{ика. окру'{пость и круг'

06ъем фицрьт' Ёдипицьт о6ъема. Ф6ъем прямоугольвого пара,'иедепипеда.
}мпохсение и делегтие. €лулаи умвохсенття и деления с 0 и 1' 1а6лицы }тлво-

,(ения и деле}1ия. взаимосвязь компонептов ],мпожепия иделепия' умнохе!1ие
г: деление на 10 и 100. Бнета6лгтняое упгно>кение:л деление' дапеяие с остаткоь|.

{исловьге и 6уквенные вь:ралсепия. 9равнениявида о. х- 6' о: х: 6' у'. о- 0.

€ко6ки. 11орялок Аействий в вь|ра'(епиях 6ез ско6ок п со ско6ками.
€оставнь:е задачи на все действия.

э!



3 1ф.,осс

йпохество и его элемепты| число элеме1!тов' о6означение, 3Ёак пРинад-

лежцости' подмножество' пересече!!ие и о6ъединепие мно]1(ес'|'в'

йцогозпачпые числа: пумерацця' сло]кение' вьнитапие'
}мно:кепие иделепие кругльтхвисел' }м*то)кепие и деленпе на од1!оз1{ачное

число. ум!{ож€!{ие на двуз}1ачное число' у|\1яожепие на тРехз|{ачное число'

3адачи !1а все действия. 3адаяи на двихеяие' ца <цпл!о-продаху>' на ра-

боц и производительяость. Формульт прямой и о6ратной пропорциоя'цтьност!['

€имметрия фицр.
йерьт времепи' (а,тендарь'

11еремейная. Бысказывапие. Равенство и неравенство' ураввепие'

4'ь'.осс 
1вой-йноясество регпевий неравенства. стротие и нестрогие перавенства' ]

пое неравенство'
[1ри6лих<еннъте вьтнисления' Фцеяка срлмь|' раз1(ости' прои3ведепп'|' частного'

яа части, задачи ва проценть!.

11лощадь прямоугольпого треугольнцка. Бдипицьт площади: ар, гектаР'

111кальт. 9исловой луч' коорд}'1пать! на л]д{е. Расстоя нпе между точками ко-

ординат!1ого щ^]а. (оораинатный угол.
действия яад состав1ть1ми именованнь1ми числами'
гРадусная мера угдов. Развернрьтй угол. смехяьте и веРтика'/|ь1{ь!е уг;!ьт'

|(рутовьте и стол6вать1е диащшимь|. графики дви'(ений'

Расп ределе н ие п рограм^|!ного материа'1а
по мате^латике в системе "!1ачальная сцкола
8| века"

8 системе <Ёачальная 1пкола хх1 века> авторами уче6ников
мйматики являются Ё'8. Рулнишкая, 1.8. 10данева. Разра6ота-

(м.' 2001).

1 класс
€войства предметов. сРавнепце предметов' Фтпошеция мехду предмета-

м:т. Равлочисленпые мно'!ества предметов. €чет предйетов' 9;тсло и цтпфра'

нр{еРация в пределах 20' €лоясентте и вычитание. ||ростьте зцани 11а слоя{е-

,йе ц ,.'"ита,'"' €оставньпе задаяи в два и 6олее действий'

з8

переместитепьное ш сочетательное свойство слохепия. 1а6лица ф'!Фкепия

и вьг|итан1!'| в пРеделах 10. 1а6лица слохе1!ия и вьп|итания одпо3пачньтх чисел

в пределах 20 (с переходом чеРе3 десягок)'
||орялок выполнения действий в выРая{е|{иях' €ко6ки.
}мнотсение и деле11ие'
точка и линия. Фтрезок'.[|лита още3ка: см' дм' йпотоугольник. 1(у6. [и'

линдр и копус. 11ирамида. симметрия. ось симметРии'
графа отноц]ений ме'{ду числами. !

2 1Ф',цсс

нумерация в преде,1ах 100' РазРядный состав. €лол<еппе и вынитание в пре-

делах 100 6ез перехода через ра3ряд.
1а6линное умттохение и деление' умно)кепие и делевие с 0 и 1. 3адач!1 на

увели1[е1|ие и умень1де1{ие в !|есколько ра3'
(омпонентьт действий слоя<ения, вьпитания' умно'(ения и де ле|1ия' цхвэат|-

мосвязь'
порядок действий в вь[р;окепиях со ско6ками и 6ез ско6ок.

Аоли' !|ахоясдеиие числа по его доле и доли от чис_па'

-/[5гв. Бзаимное располоя(ение на плоскос!п щвей !{ оте3ков. йх 6уквеп-
ное о6означение' 9исловой 'тгуч. |(оорлината товки' й:'лотоугольпик: вершшны,
стороны, угльт' !|ериметР многоутоль}{ика' Фкруэкность: ралиус и диаметр. угол:
прямой и непрямой. [1рямоугольник. €войство противоподо)кяь!х сторон ц диа-
гон;[дей прямоугольшика' площадь прямоугольника'

!!лощадь фпцрьг: квадратпь|й дециметР, квадратпь!й са|{тимещ' квадРат-

п ьтй мещ'
Бдипицьт длиньт: м, дм| см.
11еремеппая. Бь:рат<ение с переменпой !'| его энавение' 3адаий с переменноЁ['

3 клосс
нумерация в пределах 1000' €лох<еттие и вычитавпе в пределах 1000- |{'м-

нох(ение и деле|]ие на 10, 100. }множевие щугльтх висел' }мно'@||ие !{а одно_

энаяноевисло' деление с остатком. ,[елепие на од!|озпач|{ое число. 9мяот<ение
,! деле1тие на дв]вначпое число в предел!х 1000 (23 ' 40). 9мпохение и деле11ие

на двузначвое число:
||оряАок вьтполнения действий в вьтралсениях со ско6ками' упрощеп|'!е вьг

рая{ен!1й (осво6ождение от <ли1д}{их' ско6ок). 11равила поРядка вь|пол!{е11и'!

действий в вь:рахениях 6ез ско6ок' содержащих все действия'
' верные п |{евер!|ь|е вьтсказь:вания' 9исловь!е равепства и 1!еравенства. 11е-

ременн:| т. уравне1!ие и его 1сорень. Ёеравенство с перемепной'
.[|омавая и еедлива' 3амкндая и незамкнутая ломапая' !|острое|1пе вписа1!-

|{ых в окружпость |пестиугольциков и треугольников' прямая. 11ринадлелсность

точки прямой. !1роведекие прямой верез одну и две точки. перпендикуляр_
;тость' |{рат:айп:ее расстоят!ие от точки до прямой. 11остроепие симметрпч11ь|х

фшгур (осевая симметрия). 11ара;лельпость. свойство симметрпчности и тРан_

зит!|вности отно|депц'1 пар2!плельности.
вдиниць| длипь!: |см, мм. масса и ее едипицьт: кц г, т' Бмкость: л' Фтмеривш:ис

с по[!о,!|ь]о л1провой 6атткгп. Ёдивиць: време|{и| ч' |!п[н, с' сг.' яеделя, год, век'

Решеп!|е состазпь,х задач. 3адачи на двихея!1е' на <куплю-продал(у' и т. п'
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4 класс
йвогозначньте числа: разряд и класс' €лохение ш вьнит;|ние многозначнь!х

чисел. умво)ке}|ие и деление на двуэначпое и трехзначное число'

(от-
вь1-

ам|1

рефлексивности, тран3итивпости и симметричности'' 'тонн,'" 
и .р,6ли)кеннь|е значения величинь|' измерения с 3адапной точно-

стью. округление' погрешность
\{асгпта6. |1лан и карта.

Реш:ение арифметпвеских задав в 3_4 действия'

€опоставительньтй анализ всех пяти программ с прощаммо}! тра-
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Фчевидно, что для Ра6оть! по упомянуть|м прощаммам учитель
11ача_]|ьнь]х классов долх(ен о6ладать достаточно глубокими знания-
м}1 математики, а такх(е 6ьтть знакомь|м с тем' как нетРадиционное

для нач:|льной 1пколь1 содеР)кание ([лохсньтс уравнения, дро6и, про-

мент реализации Развива1ощей функции о6учения математике
в той или иной альтернативной прощамме? Фтвет на него не явля-
ется одно3начнь|м: в системе .|['8. 3анкова во главу угла ставится
нео6ходимость со6людать дидактические пРинципь1 оРганизации

рэзвива!оцего о6учения и опоРа на систему про6лемньтх ситуаший
науроке. Б прощаммах д.г. г1етеРсон, Б.Ё. Рулнишкой и 3'й. Алек_
сандРовой основной <(вес> разв ла связав
. ус{'*''е,ие' арифметинеской и дро6и),
алгё6раинеской (уравнения) и фо (элементьт
теории м}1о)1(еств и логики) линий содержательного наполнения
программ. 3то о6условлено значимь1м влия}1ием на эти системь|
взглядов Б.8. [авьтдова на ведущу1о роль теоретического мьт1шле-

ния в развитии ре6енка младтпего |школьного возраста' в програм-
ме Ё.Б. }}'1стоминой освовная Роль <двигателя Ра:]вития> ре6енка
в процессе о6учения математике отводится построению метод}{че-
скойсистемь1 целенаправленного формирова}!ия приемовумствен-
н ссификации, ана-]|оги|1

и содер)кательнь1х изме-
н математике млад1пих
1пкольников 1|ацелить о6учающий процесс на Рш}вит|!е таких спо-
собов познания ре6енка (упомянуть|е приемь| умстветлньтх д9йст_
ви1'1 определя|от пРоцесс познания индивида), которь1е становятся
достоя|{ием су6ъекта, характеризуя его ит'|теллектуальньтй потен_

циа]'! и познавательнь!е спосо6ности1.
1аким о6разом, налицо <<ситуация неопределенности,>: с одно}]

стороньт, методика о6учения математике г{лад1|]их 1пкольников -
это наука' ориентированная на дости)кение конкретнь:х целей.
[1редмет ее исследования - от6ор :т упорядочивание математиче-
ского содер)кани я (нему уишпъ?) , предна:)наченного для изучен!1я

детьми, а так]ке организация совместной деятельности учителя
}{ учащихся (как о6унатпь?)' € другой стоРонь1' о6щий взгляд лта



цель Р:ввива|ощего о6учения (занел о6унотпь?) сформировался
в недрах дидактики и психологии о6у:ения и сформулиРован в тер-
минах 6олее психологи!|еских' чем методических: цель р2ввиваю-
щего о6унения - личностное ра3витие ре6енка. 1аким о6разом,
результать! этого процесса должнь1' по идее' оцениваться в логике
психолог:тческой науки - полинии р:ввития психической деятель-
ности и в аспекте индивидуа.'|ьно-психологических осо6енностей
детей. Бот здесь и во3никает то противоречие, котоРого не 6ьлло,
пока уяе6ньтй процесс 6ьтл ориентт:рован на <знаниеву|о па-
радигму>' когда ответ на вопрос <занем унить?> имел простой
и понятный унителю (а также все}1 тем' кто должен 6ыл осуществ-
лять контроль этого процесса) ответ: <,что6ь: знали!>. €егодня такой
ответ не может 6ь:ть при1ш|т в качестве главного в соответствии
с установкой на развивающее о6рение, но с другой стоРонь| -
его нельзя и отвертнуть' поскольку существует понятие <стандарт
о6рения>, в отно!шении которого установка совер1пенно одно-
3начна: дети дол'(нь! знать все, что о6означено в стандарте. ФАнако
нигде при этом не доказано' что:

во-пчвъш| то, ято о6ознаненнь|е в стандарте энания и умения
о6еспечат ка)кдому ре6енку нео6ходимьте (по целевой установке
ра:'вивающего о6унения) психологические :говоо6разования (т. е'
поло}(ительнь|е сдвиги в его индивидуальном психологическо!}1
развитии);

во-вп!]рых' ы)зн|цк2ет вопРос: какому ко|про.,||о 0тдать пРиоРитег -
контролю качества знылтцй илн психологическому тестирвани!о
)дленика пРи осу|цествлении мониторинга ще6ного прцесса?

в-прс1пы1!| психологический мониторинг совер|;ленно не соче-
тается с 6алльной системой контрол'1 знаний, он тре6ует совер-
|пенно инь|х кРитериев и специализиРованнь:х знаний п-ри его
прведении' не говоря уже о спорности вь|оора напРавлении этого
мониторинга (разлиннь:е 1пколь| предлагают для анали3а Раз-
личнь!е психологические новоо6разования :школьников);

в-че1пвер7пь[х| сам термин <оптимальное о6щее развитие 1|]коль-
ников> (!.Б. 3анков) является весьма неопределеннь!м1 поскольку
развитие к:!кдого ре6енка является процессом индиъ\4Ауа]114з\4-

рованнь|м' присущим только этому и11див||ш' а также весьма не-

равномернь]м' поскольку очень завис}|т от <внутренней средьт>
(физиологии, психофизиологии, физинеского и эмоцион:ш|ьного
состояния ре6енка и т. п.).

Б этой связи, представляется Ра:}умяь|м вьцелить какое-то од-
но на11равление <о6щего развития>' в частности' предметно свя-
занное с математикой как таковой, и поставить целью о6унентгя

рд}вит!те ре6енка преимушественно в этом направлении' Б этом
сл)д{ае пРедставляется возмохнь|м конценщировать внимание }1а
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ются
того'
ск|!х

3нан,.ц'поскольку совер1шенно напримеР' не-
о6ходимость 3нания наизусть точки зРения
о6щего развития ре6енка, но э видна с точки
зрения математического развития. 1аким о6разом, вь:6ор матема-
тйнеского развития в качестве цели математического о6ръэования
млад1пих 1|]кольников позволяет по-новощ| взглянуть как на по-
строение его психолого_дидактического о6основания, так и на от-
6ор содержания и вьт6ор методов о6щения.

. организацииматематическогоразвития
.. . младших [1|кольников

Рассмотрим ра:}личнь|е подходь] к опРеделени1о понятия <ма-
тематическое ра:]витие> ре6енка. Анализ литерацрьт показь!вает'
что авторь1 по-ра3ному понима|от этот термин. 8 основном имеют
место две трактовки этого понятия.

азвитие> ассоциируется с по_
>' которьте имеют природнь;й
ре6енка в освоении матема-

тического содер)!€нг|я связь!вается педагогами с на./тичием этих
природнь]х спосо6ностей и отрицанием возмоя(ности методически
влиять на них. }(ак следствие на практике часто на6людается ори-
ет|тация педагогов 6олее на приролньте данньте ре6енка' чем на по-
иск и применение методик организации математического ра3ви-
т:.:я ре6енка, о6ладающего сла6ьтми природнь!ми спосо6но?тями
к математике.

понимают
фо и уменийур со6ностей

: в процессе усвоения зна-
витие рассматривается как
наниям. Ёсли 6ьт дайныр]

-

цесс продуктивным' т. е. пол)д!а'гь в результате вь!сокое матема-
тическое ра:}витие у всех детей' !анньгй подход взнанительной мере
пь|талис-ь реализовать при создан||и ра3личнь|х альтернатив-
нь:х уне6;тиков математики для :танальной :пколы (.||.Б. 3а:тков,
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8.8. Аавыдов, Ё.9. 8иленкин, А.й. |]ьт:пкало и др.), наполттяя эти
уне6ники различнь1м содержанием: увеличив:ш1и долю арифме-
тического материа.'1а' Аолю алге6раинеского матеРиа.'1а, вводили
элементь| теории мноя<еств, ком6инатоРики' а./1горитмики и др. Ап-
ро6ашии этих ре6ников на протяжении 6олее 40 лет пок.ц]:1ла, что
заметного влияния на уровень математического развития млад|пих
!|!кольников эти системы не ока]ь!вают. [1ри этом очевидно' что
говорить о6 6тсутствии ьлияння содержания о6рения на рд}ви-
тие как математического мы!пления, так |1о6щего развития мь:лп-
ления ре6енка неправомочно.

Б исследования<.(.Б. 3лькоттина и Б.8. Аавьцова 6ьдлтодостаточно

у6едительно доказано' нто про6лема о6новления содер'кания
о61лления в нанальньп( классах яв',тяется яастью про6лемь1 орп1низа-
ции р:ввивающего о6щения ре6енка млалгпего 1школьного возра_
ста. |]сихологическое о6основание ва)кности и осо6ой значимости
этой про6лемьт 6ьтло разра6отано .{.Б. 3лькониньтм (1960' 1966)
и 8.Б.,(авьцовь:м (|966, 797 2^), в исследованиях которых 6ьтло дегдль-
но пок:вано' что одним из ре!пающих фа.:сгоров в развитии мь1т]1ления
млад|пих ||]кольников вь|сцпает содержание йунения. 14звестньтй
советский ки6ернетик А.А. Фельд6арл отмеч;|'л: <Ёакопление зна-
ний играет в процессе о6уления немащпо, но отнюдь не ре1|]21|оп{у!о

роль. 9еловек мо:кет за6ьгть многие конкретньте фактьт, на 6азе кото-

рьп( совер1пенствова.]!ись его качества Ёо если они достигли вь|со-
кого урвня' то че+овек справится со сло:кнейштими задачами' а это
!1 о0начает' что о!1достиг вьтсокого урвн'| цльтРь1>! (т. е. мь::.:.тле-

ния). 1аким йразом' связь межд/ содеря<анием о6рени'т и процессом

развит\4я мьш].]!ения ре6енк4 несомненно' существует' но ее нельэя
считать достаточнь|м условием о6еспечения математического ра:}-
вития фенка Б то >ке врмя психологически и дидакп,:чески йос-
нованнь:й от6ор этого содержания| несомненно' 6уАет ирать зна-
чительную роль в процессе создаг|ия утграв"тяемой системь| матема_
тического Ра:}вития р6енка.

|1од матпематпцчес1с1!'|! ра:]вш7пше м ре 6ентса младтлего 1|]кольного
возраста 6улем понимать целенаправленное и методически орга-
низованное формирование и развитие совокупности в3аимосвя-
заннь|х основнь|х (6азовь:х) свойств и качеств математического
мь||пления ре6енка и его спосо6ностей к математическому по-
знанито действительности. 1акое развитие задает главнук) целевую
установку о6укения математике детей млад:пего возраста.

йетоддчес;<ая система (вкллоная тослологию) непреРь|вного мате_
мат[д|еского р3вития р6енка пллаллпего возрасп1' пРдоставляющая

калсдому р6енку условия для индивид/а.'!ьного продвижени'! в ма-
тематическом содеР)кании (щаекгории) 6улет спосйствовать:
+ практическому созданию единой системьт преемстве}1ного до-
' 1школьного и нача.'тьного ооучения математике;
;, л'"''*"''' оптим:1'1ьно ,6'"'*''.' для ре6енка, соответст-

ву|ощего-возрастному этапу уров-!|я математического развития'
1аким о6разом, мь1 полагаем| что'понятие <математическое ра:}-

витие> ре6еяка до1лкольного и млад|пего |школьного возраста не
следует полностью ассоциировать с понятием <математические
спосо6ности> (природного характера). 9спе:пность ре6енка в ос-
воении математического содеР)л(ания во многих с]!)д]аях свя3ана
с на]1ичием этих природнь|х спосо6ностей, но организация мате-
матического р;ввития ре6енка, о6ладающего сла6ьтми природнь!-
ми спосо6ностями к математике' вполне возможна при условии
применения соответствующих методик. 11ри этом в одних случ:ш{х
процесс целенаправленного математического ра}вития ре6енка 6у-
дет приводить к дальней:пему развитию природнь1х математиче-
ских спосо6ностей, в другц14 6дуч:1ях - к оптима-'1ьному развит}|ю
нео6ходимьтх для успе1пного усвоения математического содер)|{а-
ния свойств и качеств мь11!;ления' в третьих случ:ш1х - к коррек-
ции недостатков познавательного развития ре6енка и создании
предпосылок для 6олее успе!]]ного усвоения математического со-
держания при дальней:пем о6унении.

[еленаправленная ра6ота по организации математического раз-
вития ребенка млад1пего 1школьного возраста 6улет спосо6ствовать
общепту повьттпению уровня развития интеллектуа.]!ьньтх (умствен-
ньтх) спосо6ностей коэю0оао ре6ен,(4' что в свою очередь 6лагопри-

мы1пления как целеустРемленность' критичность' ппирота' ги6-
кость' организованность' логичность и др. являются в то же время
личностнь1ми характеРистиками качеств ума и характера человека.

йтак, цель математического ра'вития ре6енка млад1|]его 1пколь-
ного возраста - это стимуляция и ра:}витие математического мь!1ш-
ления (соответству|ощих возрасту компонентов и качеств этого
мьт:пления).

[/стхолоео-0цёатопшческт;м о6основаншем это[о подхода являет_
с>: своео6разие возрастного р:ввития познавательнь1х и когнитив-
]1ь!х процессов ре6енка млад;пего возраста, о6условлен|{ое тем' что
в возрасте 3_5 лет вещшим типо}1 мь|1]]дения ре6енка является
::аглядно-действенньтй тип, а в возРасте 6_10 лет - наглядно-о6-
;;азнь:й тип мь!|плени'{. 8озраст 10-12 лет является пеРеходнь|м
к велушему а6страктному (словесно-логияескому) типу мь1!]]ления.
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3то о6условливает нео6ходимость использования р1я орп|низа-
ции математического Развития, ре6енка на кФ!(дом из о6означен-
нь1х этапов соответствующего содержания и методологии' макси-
мально соответству!ощих {детскому спосо6у> вхо)кдения
в математиц оптим!1,|ьно возрасч/ ре6енка. Фпора на вед/щий тип
мь::шления ре6енкадает основание сделать вывод: главным направ-
лением организации математического развития ре6енка до|школь-
ного возраста яв.'ш|ется целенаправленное рах|витие 

'сонспрукпшв-но2о мь1'1'ле\\14я' а ре6енка младптего |пкольного во3Раста - рд)ви-
т11е пРостпранспвенно2о мы']]ления. 3ти видьт математического
мь|1шления сенситивнь| указанным возрастам' и потому наи6олее
ч/вствительнь1 к методи[{ескому р;ц}вивающещ. во3действию педа-
гога. 1аким о6разом, наи6олее спосйствуюшей математическому
развитию ре6енка млад1пего !школьного возраста 6улет та система
о6унения математике (и, соответственно, те у*е6ники), котор21я '

в 1 классе (6 лет) предусматривает специ:!льную методическую
ра6оту по Раэвитию конструктивного мь|1пления ре6енка' а во
2_4 классах - специаль}туц ра6оту по р?ввити|о пространствен-
ного мь|||]ления в сочетании с акгивной пропелевтикой основ сло-
весно-логического мь!1пления.

]у4епо0олюацчес-тсосм о6оасовант;ем предлагаемой концепции яв]1я-
ется вьт6ор в качестве ведпцего метода б)вения дегей математиче-
скому содеРя€никэ лепо0а мо0елшровано:я, с преимуцественнь|м
исполк}ованием на ка)кцом возРастном этапе ток) вида моделирва-
ния, который 6олее всего соответствует возрастнь]м осйенностям
ра3вити'1 мь!1|].]|ени'! и други'( познавательньгх процессов. 8 возрасте
3-5 лет _ это констРуирование (вещественное моделирование);
в возрасте 6-10 лет - сочетание констуиров:|ния с щафияеским
моделирванием (с постепеннь:м перенесением акцента |{а послед-
нее), в возрасте 10-12 лет - щафинеско€ моде]1ирвание с элемента-
ми констуирвания (там, где небходимо практш|еское прилоя(ение
знаний и умений р6еАка в математике), и с элементами логико-с!{}!-
волического моделирва}п'я (знакового и символьного) в качестве
по.щотовки к переходг ре6енка на ведпший словесно-логич в,кий (а6-
сракгньтй) тип мь!|шления в стар1шем возрасте. 1акой по,щод к вы-
6ору ведп.т1его метода йщенття йеспечиваег эффекгивное Развитие
пРиемов ]'ъ,|ственной деятельности у р6енка (ш:ализа, синтеза, а6ст-

ратирва:тття, ййщен|1я и др.), развитие практико-ориегтгированной
инц/иции в применении математинеских знаний, саллостоятельности
в ре6но-познавате.гльной деягельности !| таких качеств математ1д|ес-
кого мь|!]!лени'! как пт6кость, критинность' активность' целенаправ-
ленность и др.

йодель изунаемого математического понят!{я }'ли отно|пе-
н!1я пграет роль универсального сре0стпва 113уценця свойспв
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м!1717е'1ап1111ес:1с!1х о6ютопов' |!рп таком подходе к фоРмирвани|о на-
чальнь|х математических представлений не только уч[{ть|вает-
ся специфика математики (науки' изунающей колийественньте
}| простРанственные хаРактерис,ики реальньгх о6ъектов и процес-
сов), но и происходит о6рение ре6енка о6щим спосо6ам деятель-
}|ости с -математическими моделями реальной действительности
и спосо6ам построения этих моделей.'
: 5[в.гшясь о6щим приемом из)цения действительности' модели-

приемь| умст-
' 
ан2л\'1э |4 сц!1-
дедуктивнь1е

уег в перспек-
тиве интенсивное Развитие словесно-логического мы1пления.
1аким о6разом' можно считать, нто данньтй подход 6удет о6еспе-
нивать формирование и развитие математического мь11шления
ребенка, а, следовательно, 6удет о6еспенивать его математическое
развитие.



[лава2

Ас|11|.л 5.

['!онятие числа и чиола первого десятка!]
!'; ' '1. основные понятия.

' 2. од[|означные числа.

|. _ ; з. порядок следования чисел в ряду.' 4. 6остав однозначных чисел'
5. число 0.
6. сравнение чисел.
7. число 10'

1 . 9сновнь:е понятия
(ельте неорицательнь|е числа нъзь|в^ют 11{1тщр|1льнь!мш ь съя-

зи с тем, что они 6ьтли пРидуманы человечеством для счета эле-
ментов реальньтх мно)кеств (лсивотных, людей, разлинньтх прел_
метов), а такл<е дтя о6означения ре3ультатов процесса измерения
велинин (длиньт, массь|, емкости' времени' площади и др.).

1аким о6разом, различают число как ре3улъ1пап о1епа эле.14ен-

тпов лно'!сес1пв0 и чу|сло как рецльтпатп шзл1ереншя велшишн (Алитта,

масса, время и т. д.).
&ьтернативные прощаммь! по математике для начальнь|х клас-

сов разлйнаются главнь[м образом спосо6ом знакопгства ре6енка
с этими характеристиками числа.

(ак и многие математические понятия' понятие нацр:!льного
числа возникло из потре6ностей практики. 9:ке в глу6окой древ-
ности со6ой

|!р мно}(е
взаим ме)кду

ра:}ование пар элементов из о6оих множеств. Бсли такое соответ-
ствие имело место' то мнохества счита.'|ись равночисленньтми (все
парь: - полньте).

Бсли взаимно-однозначное соответствие устаг!авлив:!.'1ось меж_

д/элементами одного мноя(ества и толькочасть|о эле[|ентов второ_
го мно:кества (некотоРь|е элементь| вторго мно)!(ества остаРались
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6ез парьт), то сяитали, ч1о в первом мнохестве мень|ше элемент0в'
чем во втором.

пппппппп
оооооо

[1апример: 9его 6ольп:е, кружков или квадратов?
11ри этом хоРо1]]о видно' что считать пары нет надо6ности' ос-

тавптиеся 6ез парьт (<липлние>) фичрь! пок!|]кут' каких 6ыло 6оль_
лше (и на сколько 6оль:ше).

€о временемА.ггя сравнения ст:!|и применять множества-посред-
ники (пальцы, каме|пки' узелки...) - их н:вывают <нисловьте фи-
црь|> ; на следующем этапе в ре3ультате процесса а6страгирования
от характера множеств-посредников появилось понятие числа:
один' два' три и т. д.

Ёаука' изунаюшая яисла и действия с ними получила название
<арифметика> (от щенеского ойАпоз _ ннсло)-

\шсло - это количественнш| характеРистика мнох(ества пред-
метов (руппьл).

|{а'тпуралънъе цшсла офзначают при счете реальнь|е предметы.
6ледует помнить' что само по се6е число не зависит от характера
и свойств предметов множества' т. е. одно и то я(е число мо'кет сим-
вол|,|зиРовать количество о6ъе(тов какого угодно характера.

1{а:кдая щуппа (множество) может 6ь;ть охаракгеризовано толь_
ко одним нислом (и если пРи повторном пересчете о6ъектов по_

щнается другой результат, это означает о:пи6ку снета).
4цфа - это символ, о6означающий число на письме. {исло

мь| на:}ь1ваем и сль1!пим. [ифру мь: видим' пи||!ем и н:):}ь|ваем.
||ифрь: имеют разлияцое изо6ра.:кение. Ф6щеупотре6имьг циф-

рь!, которь!е принято н:вь|вать ара6скими (хотя, они имеют индий-
ское пРоисхо)кденне): ['2,3,4,5,6,7,8,9 и римские: ]' 11' !!]' 11й',9'
у|' у||' у|||' |х' х...

Римские цифры употре6ляются только в печатном изо6ра:ке-
нии, ара6ские шифрьт - в пенатном (|'2,3' 4' 5' 6'7, 8' 9) и курсив-
ном (прописном) изо6ра:кении (1 

' 
2' 3, 4' 5, 6' 7' 8' 9).

3 лю6ой из упомянуть!х систем о6означения чисел 6ольгпе, яем
цифр.

!{ацральные или цель|е поло)кительнь|е числа |,2' 3' 4' 5' 6'7,
8 9' 10' 11, |2' |3' |4' 15, ..., записанньте в порядке возрастания, о6-
ра3уют 1!|1пуральньтй ря0 плп ря0 цапуРальнь[х чшсел.

Фпрезок ттлпуральноао ря0а ншсел - это часть Ряда ьида:' 1 , 2, 3,
1+,5,6'7 или |,2,3 или 1'2'3' 4'5'6'7 '8' 9, 10, 11. [1о определенило,
отРезок натуР:1льного Ряда дли}'ой а _ это все числа 6, такие нто
Б<а.
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€ледствием этого пРинципа яв'б|етс я тт дея 6 е стсоттечтчосттьш р я0 а на-

ттять какой-то прием арифметитескттх действий, достаточно понимать'
что до6авление 1 ведет к пощ4|ению с.,|едующего по счету числа'

помнегтность>) поря]ша их на:}ывания при счете' понимание смь]сла
что по_
ествен-

Больтпая часть н:шрузки при освоении счета приходится на ме-

ханическу!о память' т. е. процесс о6утения снец в 6оль:пой мере

репРоду а не на мь|слительнь!е опе_

рации) сваивал его на формальном
уровне, следует о6язательно сопро-
вождать предметными действиями: откладыванием' пока:]ывани-
ем, а также пРоговариванием вслух.

6ледует помнить' что можно предлагать реоенку посчитать
двойками, десятками и т. п,' но нельзя говорить: <,11осчитай от 10

о6ратно>. [1рот{есс снета <векторнь]й>, т. е. возмо)кен по определе-
ни|о только в стороц/увеличения номеров. ||еретисление назват]и}]

нисел в о6ратном поРядке не является счетом' поскольку слово-
числительное' на:}ванное при счете последним' является ответом
на вопрос <€колько?>' т. е. характеризует количество предметов

данной совокупности.
9мение назь;вать числительнь|е в о6ратном порядке яв.'1яется

6азовьтм для о6унения ре6енка прол{ессу отсчить|вания' поэтому
задание
}1е <по-

ови чис-

3. [!орядок следования чисел в ряду

(

!

!!аРительно освоиться с процессом перевода простРанственного
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расположения о6ъектов' подчиненнь!х отно!пению <следов:|ть 3а>' в
плоскость' где отно||]ение <с'1едов:|ть за> подр:в)гмевает <6лижайц.тее
справ2!}' а <с'|едовать перед> (прдпествовать) - 6лихйтпее слева.

\шсло прейфщее - стоит в ря'щ/ чисел левее данного. 11ри снете
оно н:вывается непосредственно перед даннь1м' количественно со-
деР'(ит на одну единицу мень!пе данного.

\шсло послефюшцс (следу:ощее) _ стоит в ряд. чисел правее
данного. ||ри снете оно назь|вается непосРедственно после данно-
го, количественно содер)|(ит на одну едияицу 6оль:пе данного.

[ак, нисло пять явл'|ется предь|д/щим к числу |песть; число семь
яБ!1яется последук)щим !,]1я ч|1сла:песть. 8 пеРвом классе числа
пять и семь по отно||]ению к числу |шесть часто н:вь1ъают сосеёялцц.

1ак' соседями числа восемь являются чис]!а семь и девять.
!оро:пее понимание принципа постРоения нацРального ряда

чисел ведет в да.'1ьнейп:ем к легкоп{у освоению приемов присчить!-
вания и отсчитывания по 1 и легкому вь|полнению вычислений
в ощ,ч:ш1х:

7+! 77+1
7 -7 17 -1
Бо всех сл1гнаях ссылка на принцип построения нацральной

последовательности чисе-][ яв.'!яется наи6олее рациональной вплоть
ло 4 класса (о6щий прием вь:нислений):

- при6авляя к яисщг 1, пол1гнаец следующее по счец;
- вь1чит:ш| и3 числа 1, полщаем предыд/щее по счету.
3тот же прием яв'::яется действутощим и в трудчых случаях:

9+1 19+1
10- 1 20-1

\77 +1 10277 + 1

\77-1 10277-1

0о о

199+1 999+ 1 99999+ 1

200-\ 1000-1 100000-1

11ри нахо:кдении ответа в даннь1х примера( удо6но ссьтлаться
на порядок счета: следук)щим 3а числом 99 999 является число
100 000; предппествующим числом для числа 1000 является 999.

4. состав однозначнь!х чисел
1ермин <состав однозначнь1х чисел> подр.::)умевает о6унение

ре6енка умению представлять данщ/ю количественну!о совокуп-
ность в виде составных частей, о6означая их количественнь]е ха-
рактеристики словом (нислом) или лю6ьхми другими символами
(нисловыми фицрами):

€остав .:исла на числовых фицрах:

ооо оо
пять _ это три и два
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оо ооо
пять - это два и трипять _ это четь!ре и один
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4 2 ,1

,| 2 4

Ёе следует торопиться вводить цифровую симво л\4ку лРи и3у-
чении состава числа:

|!ри раннем механиче-
ски запоминает количест-
венньтй смысл пРивести
кнепонимани!о неис|[оль-
зованию 3нания состава одноэнач!|ь!х чисел пРи изунении та6лин-
|{ь!х случаев сложения и вь!читания в пределах 10.

5. число о
Ёулъ т:е

|1ри зна я на счет лредметов'
!|евозмо)кн нуля. Б математике
|1 ол

го цшфра 0.си етов' подле-
жащих счет.



Ёапример, рителю 6уАет с

]|я в зат1иси целых десятков:
начает отсутствие сосчитываемь!х

за,и"" д'уз*'а',,о'' 1""о-
атиться к поняти1о <<ра:]ряд>>' ко-

ной системе счисления'
ного (многознанного) нисла щль

вь]полняет роль <сторка> ра:}Рядного места' |[оскольч/ в записи дву-

;;;;;;;;;й; р"ль цифрй зависит от ее позиции (места в записи)'

одна и п| ){(е цифра 6удет иметь

ток), какое место она з{|нимает'

мь!, и именно поэтому она н:вь|вае

в
в
Р позиция (разряд) в этом

чиспе <залействована>, и если к д] ислу 6ущт до6авляться

.,'''й,|{ ]" они 6уар до6ав.гшться именно в этот Разряд' которь!и

пока пуст.

6. сравнение чисел

€равпелп:е'плсе{ мо)кет пРоизводиться Ра3личнь|ми спосо6ами:

1)'с опорой на порядок на Ри счете: число на-

,'",','" р,Ё',*' 6уле} меньш'т и3 свойства упоря-

доченности множества натураль-- :! . ,,'р'* на процесс присч и один 6удет нетьт-

Ре, значит три мень1!]е, чем четь1ре; 
'_---'-' з! 

" ','р?и 
на количественные модели сравниваемь]х чисел:

зо о о 
з<4

4о о о о
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сравнения' один и3 которьп{ н:шь1вается <мень1пе>, а др)гой - <6оль-
1пе>, поскольц это формирует нети6кий, конвертентный лпа6лон вос-
приятия, которьтй потом 6удет ме:пать ре6енц в стар:пей :пколе при
ра6оте с неравенствами. |]олезно пщ.ьпагать щ6енку ка)кду|о э:1пись
такого в}ца читать двумя способа.}.{и' приведеннь!ми вь!1пе.

7. 9иёло 19

[есять единиц - это 0есяпок.
.(есяток является второй снетной единицей в десятичной сис-

теме счисления (Аесятинная система счисления имеет основанием
нисло десять). .(есять десятков о6разуют следующую счетнук) еди-
ницу - со7пню.

|{шсло 10 яъляется числом' 3авер1пак)щим первьтй десяток.
{исло 10 является первь1м двузначнь|м числом в ря.д/ натураль-

|{ь1х чисел.
9исло 10 является первь1м цель|м десятком' с которьтм знако-

мится ре6енок.
Б дальней:пем на основе понятия десяток ре6енок знакомится

с разря0нътлс ш 0есяпшчньш' соспа6ол двузначнь]х и многозначнь1х
чисел. 9то6ьт не вдаваться в теРминологические сло)кности и не
пеРещужать материал ранним введением понятия <(РазРяд>' удо6-
!]о це]1иком провести знакомство с десятком и его записью с помо-
щью цифр на предметной модели.

3накомя ре6енка с числом 10 (первьтм двузначнь|м числом
|' первь|м цельтм десятком)' очень ваясно рассмотреть его с раз-
.;;ичньт( позиций: и как новое число в ряду (слещющее за девять!о
!! потому подчиняющееся о6щему принципу построения множе-
ства натуральнь1х нисел), и как первое число, в записи которого
!1спользовано два символа; и как новую счетную единицу (деся-
'гок), для чего использук)т свя3ч. десяти п:1|[очек в качестве еди- '

!|иць] счета: один десяток; два десятка' три десятка...
Ёе слеАует торопиться вводить стандартньте на3вания этих де-

с-ялтков (АваАг]ать' тридцать и т. п.), полезнее один-два урока ис-
]]0льзовать связки по 10 палочек для снета с целью формирования
!!Редставлеция о десятке, как счетной единице'

Аа;тее, д:тя того что6ьт не н|чинать процесс знакомства с нуме-
;;ап1ией двузнаннь;х чисел сло)кньтм понятием <(ра3ряд> 

' 
мо'{но про-

!('сти аналоги|о спосо6а записи цель1х десятков с предметной мо-
/('']|ью числа.
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2) на определейие места числа в Ряш:

3а каким числом стоит чис''1о 5? (3о насло;т 4')

- |-де место чис ла8? ( !тт!еэкёц нисломо 7 и 9')

3) на сравнеяие как двух соседних' так и несоседних чисел:

€равните нисла: 5"'4

4) на состав нйсла:

72

о0оо ! .

оооо ! .

5) на запоминание о6ратной послеловательности числите'|!ьнь1х

в ряду:
Ёазови числа от 5 до '1.

8ставь пропущеннь!е чис'1а: вппвпш
Ёазови нисло, которое идет перед нислом 5'

о оо о

оо оо
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,/\с|1!1!л 6.

Разрядь! числа
1 ' числа второго десятка (двад!1аток).
2. числа первой сотни.
3. числа первой тысячи'

' 4. многозначнь!е числа.
5. @иотемьг счисления.

1 . числа второго десятка (двадцаток)

9исла второго десятка (11, |2' 1з' 14' |5' |6' \7' 18' 19' 20) -

начальнь!х классов РассматРиваются отдельно от дРугих дву-
значнь!х чисел. 3то о6ъясняется тем' что н;ввания чисел второго

десятка противоренат спосо6у их записи. [1оэтому многие дети не-
котоРое время путают поря]|ок записи цифр в числах второго де-

при этом моч.т правильно.
и на сл]|х числа 12 (лве_на-лшать) ребенок
<две(а)>, поэтопту он мохсет записать циф-

Рь1 в таком порядке 21, но пРочитать эт 3апись как <двенадцать>.
Формирование представления о дву3начнь]х числах строится

}|а основе по}тятия <р1ц}ряд>.
ичной системе счис_

л мес1по в запцсцчша!а
6 3то позиция цифры
в записи нисла).

1(аэкдая позиция в этой системе имеет свое на3вание и свое

условное значение: цифра' стоящая на первой позиции справа'
означает количество единиц в числе; цифра, стоящая на вторй по-
:!иции справа' означает количество десятков в числе и т. д.

{ифры от 1 до 9 назь:ва:от эначащш.^1ш, а нуль яьляется не-
з';сонащей пифрой. |1ри этом его роль в записи двузначнь1х и дру-
|'их многознач}1ь1х чисел очень ва)кна: нуль в записи двузначного
(г; т' д.) нисла означает' что число
|)азряд' но значащих шифр в нем
л .тисле 20, о6означает, нто цифра
(]!|мвол десятков' и при этом число содержит только два цель!х де-
с'я'г;са; затгись 23 6удет означать, что кроме 2 шелых десятков число
('('(ср)к}1т еще 3 единиць|' дополнительно к цель!м десяткам. 
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[1онятие <разрял> ищает 6ольпцгло Роль в системе изучения ну-
мерации, а также является основой д-::я освоения так на:}ываемых
<нумерационнь|х> случаев сло)кения и вь]читания, в которь:х дей-
ствия производятся цель|ми р1т}рядами:

27 -2027- 7
20+ 7

365 - 300
365 - 60
305 + 60

один-на_дцать

3апоминание названий двузначнь1х чисел в этом сл5гтае не 6у-
дет затруднено для детей противореча.:цей названию записью: 11,
13, 17. (8едь в соответствии с традицией нтения в еврпейских пись-
менностях слева направо в нд}вании этих чисел сначала дол)кна
6ьтла 6ьт идти цифра десятков' а потом цифрь: единиц!) 8 связи
с такой осо6енностью чисел второго десятка' многие дети в первом
классе долго пшаются при 3аписи их на сщ./х и чтении по зап}1си.
Раннее введение символики играет в данном сл)д{ае отРицатель-
ную роль как для запоминания названий чисел второго десятка'
так |\ д]1я понимания их струкцрь|. !ля формирования пРавиль-
ного представления о ст
класть десятки слева' а
зафиксирует во внутрен
специальнь|х многословнь|х и не всегда понятных ему о6ъяснений.

Ёа следгюшем этапе пред.71агаем ре6енку соотнесение вещест-
венной модели и символической записи:

9мение узнавать и
умени'{ раскладь1вать

.{ля нисел второго
ет с по}ятием <0есятпшщчъзй сооттав>. [;тя двузначньтх чисел' содер-
жацих 6олее одного десятка - эти повяпб| не совпадают. ,{ля нисла
34 десятичтьтй состав - это 3 десятка и 4 едияицьт. [ття яисла 340
разрялньтй состаз _ это 300 и 40, а десятичньтй - это 34 десятка.

3накомство с числами второгодесятка (11-20) уло6но начинать
со спосо6а их о6разования т1 н^3вания чисел, сопровожда'] сго
снач:1;та модельк) на п:|]|очках' а затем чтением числа по модели:

@п::
три-на-дцать

@пп:::
'|5

@::::;;;
сем-на-дцать

@;; !!!!
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3атем переходим на рафинеские модели и к чтению чисел по
графияеской модели:

{алее вводятся схематические Разряднь!е модели:

а затем символическая 3апись разрядного состава чисел второго
десятка:

17:1о+7.
8 дальней:пем в 1|!коле вводят понятие р:вряда и знакомят де-

тей с понятием <р:ц}ряднь1е слагаемь!е>:
37 : 30 + 7;624: 600 + 2о + 4.
[4спользование 0есяпшчной моёели вместо разрядной для зна-

комства со всеми дву3начнь|ми числами позволяет 6ез введения
понят1|я <ра!}Ряд> познакомйть ре6енка как со спосо6ом о6разова-
ни'! этих чисел, так и научить его ч'1тать число по модели (и нао6о-
рот' строить модель по на:}ванию висла), а затем и зап''сь1вать:

@@@:: @@@@::::;

@@@@@@;
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|1ри изу.196цц д-','', 
"'-", 

вт0Рого поРядка рекомендуем пе-
дагоц исполь3овать следующие видь: зада:тий:

' 1) на спосо6 о6разования нисел второго десятка:

[ока:ки тринадцать палочек. €колько это десятков и сколь-
ко еще отдельнь!х палочек?

2) гта принцип о6разования натурального ряда чисел:

€делай рисунок к задаче и реши ее устно. с8 городе 6ь:ло
10 кинотеатров. [|остроили еще 1. €колько кинотеатро8 стало
в городе?>

з2



!меньши на 1: '16, 1 1, 13, 20

}величь на 1: '|9, 18, 14' 17

Ёайди знанение вь:!акения: 10 + 1; 14 + 1; 18 - 1;20 _ 1'

!{то о6означает какдая цифра в записи числа: 15, 1з' '18'

4) на место нисла в ряду чисел:

8ставь пропущеннь!е числа: 12 "' "' "' 16 17 "' 19 20

8ставь пропущеннь!е числа: 20 "' 18 17 "' "' "' '|з "' '11

(|1ри вьтполнени!| з1дания ссыла1отся на порядок чисел при

снете')
5) на разряляьтй (десятинньтй) состав:

13-10=...

|1ри вь:полнении задан|4я ссь1ла!отся на разрядную (деся-

тинную) модель числа из десятка (пщка палонек) и единиц (от_

дельнь1х палояек).
6) на сравнение нисел второго десятка:

(акое из чисел 6ольше: 13 или 15? 14 или 17? 18 или 14?

20 или 12?

тпе, ием 13).
€равнивая яисла второго десятка с однозначнь1ми числами' сле-

Ау"' сс'''а',", ,а то' что все однозначнь]е числа мень1пе' чем дву-

3начнь!е:

Ёазови самое 6ольшое и самое ма'1енькое из этих чисел:

12618 1о72о'
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10+3=... 13-3=...
12= 1о + ... 15: ... + 5

11ри сравнении нисел второго десятка удо6но пользоъаться ли-
:;<']1кой.

1!!!!{!!{!!!!!!!!!!{!{'!|
о 1 2 з 4 5 6 7 8 91о11 12 1з 14 15 16 17 18 192021 222з2425

€равнивая длинь| соответствующих отрезков, ре6енок наг.гляд_
|!() определяет постановку знака сравнения: 17 < 19.

2' ч]^сла первой оотни

Аесять десятков - это сотпачл.1{исла от 11 до 100 назьтвают чшс-
.псьмш первой сопни. Бсе нисла первой сотни - 0щзт:анньзе'

,{вузнаннь:е числа записыва|от двумя цифрами: 37 ' 45' 64' 40'
![ервая назътваетсяцшф-
рой тшр цифра.справа -
:1шфрой

!]елъсе 0есяпкш (10 20 30 40 50 60 70 80 90) иногда именуются
1 
;азря0ньт+т ш чцсла-]|! ш.

9итают двузнаннь1е числа слева направо. .{ля нисел 21 - 100
|!оРядок на!]ь|вания составляющих их разрядных чисел и порядок
:,аписи совпадает: 21 (два-дцать один)

[|онятие <,разряд> является 6азовьтм для о6разования чисел пер-
п;ой сотни.

Разрядньтй состав - вь!деление разряднь1х чисел в двузначном
числе:

Ёа основе разрялного состава рассматРива|отся случаи разряд-
11ого слоя{ения и вь1читания:

30+4 34-4 34-30
|1ри нахоэкдении значений этих вь:ра.:кений ссылак)тся !та раз-

1;ядньтй состав двузначнь|х чисел: число 34 состоуцт из 30 л 4.
Бьтчитая 30 полунаем 4.

Разряёнъое сла2оемъ[е - сумма разряд}'ь1х чисел двузначного
,\исла:.

47:40+7 68-60+8
!есятпшинъсй сос7пав : вь|деление десятков и единиц в дву-

3}1ачном числе:
26-это2дес.и6ел.
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€хема десятичного состава:

г6)

@'ф@
Ёа основе схемы десятичного состава мох(но рассмотеть та-

кие сл)даи сло)кения и вь!читания:

26-6 26-20 26-70 26-16 20+6

[1ри нахождении значения этих выралсений ссьтлаются на деся-
тинный состав (десятичную схещ/) двузнанного яисла: вь|читая из
чпсла 26 чттсло 16 (1 десяток и 6 единиц) полщаем 1 десяток' Аля
наглядности ре6енок прикРывает вь!читаемое рукой на схеме.
8 дальней:пей это действие ре6енок вьтполняет мь1сленно и сразу
н2вь!вает и пи1пет ответ. !!4спользование десятичной схемь: дву-

' 3начного числа 3начительно о6легчает вь1числительну!о деятель-
ия <в уме} даются трулно. Ёапри-
дает возможность 6ез применения
х приемов вь1числений ре:пить сле-

дующие примерь]:

57 -10
57 -40
57-17
57 -47

57 -20 57 - 30
57-50 50+7
57 -27 51 -37

а такя(е лег1(о спрал,|4ться со случ:1ями втцт 57 + 2] 57 + 3] 57 + |0
и т. п.' используя пРием <десятки к десяткам' а единиць1 к единицам>.

маФивают так-
а принципе по-

4о+ 1]4о- [. 
43+1; 43-1;

|1р на|пр[{н:

цип п нислу 1,

|!олуч н*:сла 1,

п
заданий, вь1полняемь1х детьми |1Ри

\1

исел первой сотни:

Ёазови число, в котором '! дес. 9 ед.' 2 дес. 7 ед.' 9 дрс. 2 ед.
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3алиши нисла, в которь:х 3 дес. 7 9д., 7 дес. 3 ед., 7 дес. 0 ед.
2) на соотнесение количественной модели' на:}вания |1за|!цси

ч\1слъ:.

€колько ку6иков на ка)|(дом рисунке?

число по модели:

,{есятки ииниць!

!!!!
3) на принцип о6р:ц}ования нацрального Ряда чисел:

}меньши на 1:20, 47, з2,5о,70
!величь на 1: 19,23,44,67,4о,9о
Ёайди знанение вь!ракения: 50 + 1;44 + 1; 68 - 1; 90 - 1.

8о всех сл1гнаях можно ссь|латься на то, нто до6авление 1 ведетк получени|о числа последующего' а умень1пе*:ие на 1 - к по-лучению числа лредыд;,щего.

{) на поместное знанение цифры в залнси чАс]1а:

5) на место нисла в Ря[у ч'1сел:

8ставь пропущеннь!е числа: 4о,41 ...43... ... ... 47 ... ... 50
8ставь пропущеннь!е числа: 70; 69 ... ..-... ...'6; ... ..:'6; ...

|1ри выполнении задания ссь]]]аются па порядок чисел при счете.

на3
[|ронитай и заляци

6з



6) на разрядньтй состав:

20+з=23 23-3=... 2з_20=...
з?=зо+7 37-30="' 37-7='"

[1ри выполнении задания ссь!лаются на Ра:'рядну1о модель чис-

ла и3 десятков и единиц.

7) на сравнение нисел первой сотни:

(акое из чисел 6ол ьузе:23 или 32? 44 или 47? 28 или 54? 20

пли 4?

ш:е, нем 44).

значнь1е.
[1ри сравнении нисел вида:

зовать портновсцю ленц/.

8) на десятинный состав дву3начных чисел:

' €колько десятков в числе 56'78,92?

1(омплексное задаяие на щ/меРацию дву3начнь|х чисел вкл1очает

полную характеристиц заданного числа'

!то можно расска:}ать о числе 3з? |57 ' 
62|
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(3тпо носло 0фзночное, 3опцсано с по:иощь:о ёфх цофр.
8 эгполт чцсле 1 0есятпко ц 1 е0цнццы оло 1 е0иниць: |! роэря-
0о ц 3 е0цнццы | разря0о; прц сче[пе еео но3ыво!о!п после
носло 12 о пере0 иослом 14 (оло _ еео сосе0ц 12 ш 14); оно
6ольа;е, нелт чцсло 10 ц меньше' че.||, чцсло 40; еео :иоэкно
преас,павц|пь в вц0е сцлтлоь; 10 ш 1.)

3авер:шает изрение нисел первой сотни зн:1комство с чшслом 100.

.[есять десятков - это со7пня.
9исло 100 завер1пает изучение чисел первой сотни.
€отгля ( 100) - первое трех:]начное число в Ряд[ нацра.'!ьнь1х чисо'!.
€отня - наимень!пее трех3нач}к)е число.
€отття - новая счетна'| единица в десятичной системе счисления.
8 записи числа 100 цифра 1 обознанает, что в !11 разряде (раз_

ряде сотен) - одна единица, а разрядах десятков и единиц нули
означают' что в этих Разрядах нет знанащих цифр.

3. {исла первой ть:сяни

9исла первой тьтсяни о6разулот первьтй класс - тсласс е0шншц'

Аесять десятков _ это сотпття' [есять сотен - это пыся'ча. !{исла

от 101 до 1000 называлот иислалаш первой пьссятш.3се нисла лервой
ть1сяч}| _ трехзначнь|е.

|рехзнанные нисла запись!вак)т тремя цифрамл: 537, 455' 1м'340.
цшфрой
цшфой
- цшф-

рой претпьеео раця0а иэти рццйа сопсл;.
[ельте сотни ( 100 200 300 400 500 600 700 800 900) иногда име-

нуются <ра:'ряднь!ми числами>.
| сотня - опо
2 сотнп - 0вестпш
3 сотни - тпрцстпо
4 сотнн - чепьФес71х'
5 сотен _ ?75!т|?1со|п

6 сотен - а:-сеспьсоп
7 сотен - селъсотп
8 сотен - восемьсо?п
9 сотен _ 0евятпъсоп
10 сотен - тпьссяча

9итают трехзнаннь|е числа слева направо. [ля яисел 101- 1000
!!орядок назь1вания состав./б1|ощих их ра:}рядных чисел и порядок
записи совпадает: 321- щиста двадцать один.

|[онятие <разряд> является 6азоьь[м для о6Ршования чисел пер-
вой тьлсячи. Бсе нисла первой тысячи содер)кат три Разряда.

Разря0ньсй состпа6 - вь|деление р{ц'ряднь!х чисел в тРехзначном||!|сле: 
6}

--"-х\"^19е9('
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Ёа основе разрядного состава рассматривают|я с,тг|аи р:ц}Ряд-
ного слох(ения и вь1читания:

400 + 30
534 - 34
672 - 600 243 -3
[1ри нахоясдении знанений этих вь:рал<ений ссьт.лаются на рд,ря,|1-

нь]й состав тРехзначных чисел: число 534 состоит из 500, 30 и 4.
8ьтчитая 30, получаем 504.

Разря0ные с']1а2ае.мь|е - сумма разрял!тьтх чисел трехзначного
числа:

247:200+40+7 968:900+60+8
!есятпшнный с9с1пав - выделение десятков и единиц в трех-

значном числе:
326 _ это 32 дес. и 6 ед.; 480 - это 48 дес. и 0 ед.
[1ри изунении нумерации трех3начнь!х чисел рассматривак)т

так)ке случаи слох(ения и выч'1та11ия,6азирующиеся на принципе
посщоения последовательности нацр:|льных чисел:

.443+1 443-1 640+ 1 640- 1

599+1 700-1 999+ 1 1000- 1

11ри яахохлении значения этих вырая<ений, ссылаются на прин-
цип посщоени'! нацРального ряда нисел: при6авляя к нислу 1, по-
лучаемчисло следующее (послещющее). 8ынитая из яисла 1' полу-
чаем число предыдущее.

|1риведем основнь|е видь1 заданий, вь1полняемых детьми при
изучении нисел первой тьтсяни:

1) на спосо6 о6разования нисел первой тьтсяни:

Ёазови нисло, в котором 3 сот. 1 дес. 9 ед.; 1 сот. 2 дес. 7 ед.;
6 сот. 9 дес. 2 ед.

3апиши нисла, в которь:х 3 сот.0 дес. 7 ед.; 1 сот. 7 дес.3ед.;
5 сот. 7дес. 0 ед.

€колько всего п;1лочек' если есть: 2 пунка по 100 палонек,
4 пщка по '10 лалочек и 5 палочек?

2) на соотнесение количественной модели, названия !| записи
числа:

(ак с помощью лалонек изо6разить в та6лице числа: две-
сти тРидцать шесть? триста пятьдесят?

[|ронитай числа, записаннь:е в та6лице:

з40 _ 40
534 - 30

@отни десятки Ёдиниць|

4 о 7

7 в 9
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_ 3апиши в та6лице и пронитай нисла: 7 сот. 3 дес. 3 ед.; 4 сот.6 дес. 0 ёд.
Ёазови и запиши числа' отло)кеннь!е на счет!ж:

3) на принцип о6раэоъания 11а'|уР:!'|ьного ряда чисел:
(акое число при счете с'едует за числом '!99? 999? (акое

число пРедшествует числу 840? 1000?
}величь на 1: 199;287; 444; 670: 405:901
Ёайди знанение вь:ракения: 500 - 1;7 44 + 1;689 + 1; 990 - 1

8о всех слуяаях моя(но ссь|латься на то, нто до6авление 1 ведет
:-:.:]|]:""' числа последующего' а умень|||ение на 1 ] * по-лучени,о числа предь|4/щего.

4) на ломестное значение цифрьт в записи числа:
{то о6означ

90о? 6;;;;;ц 08'
со-

€-1о3:ь59-вс9го вифр использовано для записи кая<дого чис-ла: 578,785. Аслользуя э'и >ке ци6!!: .";;;; ;;,;;;р"--значнь|е числа.

5) на место иисла в ряду чисел:

8о_.{ворце спорта в одном ряду 6ь:ли сво6однь: места с 231по 240. Ё!азови, *'*'- ""-" "|'йднь|. 
---'"-'''''"'-'

|1ри вь:полнении зады1ия сс
6) на разрядньтй состав: 

ь|ла|отся на порядок чисел при счете'

3амени 
_нисла суммой по о6разцу:

* 195 = 100 + 90 + 5 ьэт ]... 304 =.....|1ри вь:полнении эадания ссь!лаются на разрядну|о модель чис-./{а из сотен, десятков и единиц.



3аполни пропуски, нто6ь: равенсгва 6ь;ли вернь:ми:
999 =... + 90 + 9 564 = 500 +... + 4

8ь:числи:
400+80-1; 978-8-1; 500+99+ 1; 750-50+1

3ти задания представляют со6ой ком6инированнь1е примерь!
на разрядный состав и пРинцип построения натурального ряда
чисел.

||ри вьлнислениях снач?'1а применяется Р:}зРядное сло){(ение или
вь1читание' а затем присчить|вание ил1.] отсчить1в?|ние.

7) на сравнение нисел первой ть:сяки:
(акое из чисел 6ольше: 709 или 789; 578 или 571; 499 или

500; 300 или 150?

|1ри вь:полнении задания можно сРавнивать две модели чисел
из косточек на счетах (колитественная модель), |4ли ссь|латься на
порядок следования чисел при счете (меньшее нисло назь|вают при
снете рань:пе), или опиРаться на процесс пРисчить1вания
и отсчить]вания (прискитывая к 571 семь единиц полуним 578,
знанит, 578 6ольтпе, нем 571).

Более соответствующим данному этапу изучения нумерации
считается спосо6 сравнения нисел с опорой на разряпнь:й состав.
€ровншвапъ чца1а начцн|ьютп со с:7паршшх р(вря0оа: в числе 300 -
тРи сотни, а в числе 150 _ одна сотня' 3начит 300 > 150. Бсл;г
кол}п|ество сотен одинаковое' то сравнивают цифры р;м}ряда десят-
ков' а если и они Равнь!' то сравниваются цифрьт разряда едип:тц:
в числе 709 и числе 789 по 7 сотен, сРавним ра3ряд десятков -
в первом числе в разряде десятков 0 единиц, во втором числе в раз-
ряде десятков 8 единиц, знавит 789 > 709.

€равни нисла:35 и 355;7 и '|07.

€равнивая трехзначнь|е числа с однозначнь1ми и двузначнь!ми
числами' следует ссь]латься на то' что все одноз|]ачнь|е и дву-
значные числа мень1|]е' чем трехзначнь|е.

[1ри сравнении чисел вида:

А 999 .. 1000
| < ] 989...999

!'/ тооо ... ээв

567...568
599...600
2о0 ... 2о1

следует ссь1латься на порядок следования чисел пРи счете: следую-
щсе число всегда 6ольтпе, чем предьгщ/щее.

8) на десятиннь:й состав дву3начнь1х ч}1сел:

@тсчить:вай от двухсот по 10 до 80.
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0риснить:вай к двумстам по 100 до ть:сяни.
€колько 6сеео ёесу

ков 15,27,40.) 1'пков в чцсло2 154 270' !00? (Аесятп-

9) на соотноштения между разрядами:
€колько единиц составляют 5 сот.,2 сот.,24 дес.?
8 прь:>кке с шестом спортсмен взял вь:соц 600 см. 8ь:разиэту вь!соту в метрах.

1 сот. = 10 дес.
(омплексное задание "' ед'

,,'''у' *"р".""р'-''ц исел вкл}очает

9исло '1000 завеРшает изучение трехэначнь|х чисел'1ьтсяна ( 1000) _ ,"р"'. *",
пь]х чисел. 

.ь|рех3начное 
число в ряд/ натураль-

4. йногозначнь]е числа
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!{эшсс тпьюэвэ _ еБ1тниць! ть]сяч' десятки ть;сян' сотни тысян' 3то -
впорой кллсс. Ёйт!шщ эпоао ютлсса - пъ!ся|ц1'
- '-'Б''" 

мш:т;сшоноё - единиць| миллионов' десятки миллионов'

.'',?""'й!"'в. 3то - претпшй класс' Ё0шншца эпо2о 1сласса -
мш.']шшон-

1а6лица Разрядов ] класса:

йа6л"ц" з'п"са', о число 257 '

сотни десятки Ёдиницы

Ёдиниць| !!! разряда Ёдиницы !! разряда Ёдиниць| ! разряда

5 7

1а6лица разрядов 11 класса:

8 та6.)тице записано число 257 000'

1а6лица раэрядов 1{1 класса:

сотни миллионов деоятки миллионов Ёдиниць! миллионов

Ёдиниць! !х раэряда аиниць! у!!| разряда аиниць! у!! разряда

2 сот' млн 7 дес' млн 5 ед' млн

ББ6й" .","."но число 275 000 000'

й''''''*''"','- кисла о6разутот второй класс - класс ть|сяч

и третий класс _ к''!асс _ми,!л:ч;:', 
"', 

1001 до 1 000 000 назьтва-
Аесять сотен _ это пъ|сяца'

о разря0а - это лифра десятков ть| сяя' цшфра шес-

это цифра сотен тысян'
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]{ёльте тьтсяни: 1000' 2000' 3000;4000' 5000' 6000' 7000' 8000' 9000.
{итают многозначнь1е числа слева направо. [ля нисел 1001

и д:)лее порядок называния составляющих их разряднь|х чисел
и порядок записи соъладает:432!* четь!ре ть!сячи триста двадцать
один;346 456 - тРиста соРок 1|1есть ть!ся11четь|Реста |1ятьдесят !|]есть.

|!равт;ло нтпснт;я мно2о эн/11!нъ!х чшсел.' многозначные числа чита-
ют слева направо. €нанала раз6ивают число на классь!' отсчить!в2ш|
спРава по три цифрь:. 9тение наяинак)т с единиц стар1пих классов
(слева)' Бдиницьл стар1пих классов чита1от сРа:}у как трехзначное
нисло, до6авляя затем на:}вание класса' Ёдиницьт 1 класса читалот
6ез до6авления названия класса.

Ёапример: | 234 456 - один миллион двести тридцать четыре
ть!сячи четь|реста !1ятьдесят 1песть.

Бсли какой-то класс в записи числане содержи1'знанащих шифр,
его при чтении пропуска1от.

Ёапример: 723 000 324 - сто двадцать три миллиона триста два-
дцать четь]ре.

|!онятие <класс> является 6азовь;м для о6разования многознач-
1{ь!х чисел. 8се многозначньте числа содеря(ат два и 6олее кэтассов'

1(ласс о6ъединяет три разряда (единиць:, десятки и сотни).

}1а письме при записи многоэначного числа при}]]|то делать ра:}-
рядку мех(ду классами'. 345 67 4' 23 456' |о1 405' \2 345 567 .

[1равшло эапшсш мно2о3ночны1 чшсел: многозначнь]е числа за|1\4-
сь]вают по к.]!ассам' 11ачиная с вь1с!]]их. 9то6ьт записать цифрами
число' например' двенадцать миллионов четь!реста пятьдесят тьт-
сяч семьсот соРок два' поступают так: запись1вают группами еди-
г!иць1 1€хдого на3ванного класса, отделяя один класс от другого
тпе6оль:пим проме)кутком (разрядкой): 12 450 742.

1{лассовьсй сос17?/'в - вь|деление <классовь1х чисел> (классовьтх
составлягощих) в многозначном числе.

Бапример: \23 456 : 123 000 + 456
34 |23 345: 34 000 000 + 123 000 + 345
Разря0нъсй сос7пав - вьтделение разряднь1х чисел в много-

!! класс - класс ть!сяч ! класс - класс единиц

Фотни
ть!сяч

десятки
ть!сяч

Ёдиниць!
ть!сяч

сотни десятки Ёдиниць!

:]г1ачном числе:

7\



Ёа основе раэрядного состава рассматрива1отся случаи ра:}ряд-

чаем число предыдуцее.
[1риведем_ осноБнь!е видь1 заданлй' выпол}{яемь]х детьми при

изу{ении многозначнь1х чисел:
1) на нтение и запись многозначнь1х чисел:

Раз6ей число на классь!, скФки' сколько в нем единиц как-

дого класса' а потом пронитай нисло:-- /зоо аэоов зо522о 400400 99999
1з40 29680 з05020 400004 60090

|!ри вьтполнении задания следует воспользоваться правилом

чтен!{я много3начньтх чисел_

3апиши и пронитай нисла, класса

и 870 ед. первого класса;6) 8 перво'

го класса; в) 4 ед. второго кл

|{ри вьтполнении задания следует восполь3оваться та6лицей

РазРядов и классов.

3апиши висла цифрами: <Ёаименьшее расстояние от 3емли

до ,[1унь: составляет триста пятьдесят шесть ть!сяч четь!реста

]"""|Б *,,-*"'р'в, а наи6ольшее _ четь!Реста шесть ть!сяч

семьсот соРок километРов)'

}ченики записали число девять ть!сяч сорок так:940'

900 040, 9 040. @6ъясни, какая запись правильная'

72

|{ри выполнении заданий следует воспольэоваться правилом 3а-

писи многозначнь1х чисел.

2) на разрядньтй и классовый состав многозначнь1х чисел:

3амени даннь;е числа суммой по о6разцу:
108 201 = 108 000 + 201

360 400 =... +... 50 070 =... +... 9 007 =... +...

3адшлие на классовь:й состав многозначного числа.

3амени кахцое нисло суммой ра:'Ряднь!х слагаемь!х:

205 000 = ... + ... 640 000 =... + ...

8ь:числи: 200 000 + 90 000 + 9 000
299 000 - 200 000

4000+8000
408000-8000

€колько единиц кая(дого РазРяда в числе 395 028, в нисле
602 023? €колько единиц кФкдого класса в этих числах?

|{ри вьтполнении заданий используют схему разрядного ёоста-
ва многозначньтх чисел.

3) на принцип о6разования нац/рального Ряда чисел:

Ёайди значения вь:ракений: 99 999 + 1 з0 000 - 1

100 000 - 1 699 999 + '1

Бо всех сщ:наях мо}сно 'ссь!латься на то, что до6авление 1 ведет
к пощ/чени|о числа последующего' а умень1пение на 1 - к пощгче-
ни|о числа предь1дущего.

4) на порядок следования чисел в нацр:}]|ьном ряду:

9 трех тракторов такие заводские номера: 250 000' 249 999'
250 00'!. (акой из них сошел с конвейера первь:м? 8торь:м?
[ретьим?

3апигпи все:пести3начные числа, которь:е 6ольтпе нисла 999 996.

5) на поместное знанёние цифрьт в за,й.' 
''сла:

{то о6ознанает цифра 2 в записи какдого числа: 2'2о'20о'
2 о00,2о 000' 200 000? о6ъясни' как меняется знавение циф-
рь: 2 в записи чис'1а при изменении ее места.

{то о6означает какдая цифра в записи чисел: 140 401,
308 000, 70 050?

(8 зопшса чцсла 140 401 ццфра 4, сгпоящоя но !пРе]пье.|4
!'ес!пе спРово, о6оэначаетп колцчес!пво со;пен, цофро 4,
с!поящоя на пя!по'' ,4ес!пе спра8а, о6озноноетп колцчесп6о

|3



Ряаох еацнцц не|п.)

3апиши с помощью цифР 9 и 0 одно пятизначное число

и одно шестизначное число' йспользуя эти же цифрь! запиши

другие многозначнь!е числа'

6) на сравнение многозначнь|х чисел:

0оовеоь. вернь| ли равенства:
5'312 < 5 з20 900 001 > 901 000

€оавни числа:
;гй'. ]ъ'0 6) 9 999...999 в) 415 760 "' 415 670

'|]оо 
озо... 200 603 д) 94 875 "' 94 895

||ри сравнении первой парьт чисел ссыла1отся "]_:9ч111'""_
д'й!'' !"'-, в натуральном ряду: число последующее ооль|пе'

чем число предь|дущее. .'
[1ри сравнении второй парь1чисел ссь1лаются наколичество зна-

*'" Ё ,,й'-, чисел: трехзначное число всегда мень]ше' чем четь]-

дель).
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€равнивая многозначнь|е числа' мо}кно ссь|латься нато' чточис-
ло, содерх(ащее в записи 6оль:пее количество знаков всегда 6удет
6ольш.те, нем нисло, содер)кащее меньт!1ее количество 3наков.

|{ри сравнении нисел вида:

99 999 ... 100 000
989 000 ... 989 001

567 999... 568 000
599 999... 600 000

следует ссь|латься на поРядок следования чисел при счете: следу1о-
щее число всегда 6оль:пе, чем предьтдущее

7) на десятинньтй состав многозначных чисел:

3апиши числа:376' 6 517, 85742'з75 264. €колько в кая<-

дом из них всего десятков? [|однеркни их.

{ля определения количества десятков в многозначном числе
мо}(но пРикрь!ть рукой последпюю цифру (первую справа). Фс-
тав1пиеся цифрьт покакут количество десятков.

{ля определения количества сотен в числе моя(но пРикрьтть ру-
кой две последние цифРьт в записи нисла (первуто и вторую спра-
ва). Фстав:пиеся цифрь: покаэкут количество сотен в числе.

Ёапример' в числе 2 846 * десятков 284, сотен - 28. 8 числе
375 264 - десятков 37 526, сотен _ 3 752.

Рассмотри нисла: !!!9, 56018' 370843. (акое из подчеРк_
нль|х чисел показь!вает, сколько всего десятков в числе? €о-
тен? 1ьпсяч?

€колько всего сотен в числе 6 800?

3апиши 5 нисел, ка)кдое из котоРь!х содер>кит 370 десятков.

8) на соотно:пения ме)кду Ра3рядами:

€пиши, заполняя пРопуски:
1 ть:с. =...сот. 1 сот. =... дес. 1 ть!с. =... дес.
(ак изменятся числа 3 000, 8 000, 17 000, если от6росить

] их записи справа один нуль? !ва нуля? 1ри нуля?

€равни нисла в калцом стол6ике. 8о сколько раз увеличива-
ется число' когда в его записи спРава припись!вают один нуль?
[ва нуля? 1ри нуля?

1

10
100
1 000

в
80
800
0 000

110
1 700
17 000

|э



{исла 57' 90, 300 увелинь в 10 раз' в 1 000 раз.

{исла 3 000, 60 000' 152 000 уменьши в '!0 раз, в 100 раз,
в 1 000 раз.

|!ри вьтполнении последних двщ заданий ссьтлаются на то' что
увеличение числа в 10 раз переводит его в соседний ра:}ряд слева
(Аесятки в сотни' сотяи в ть|сячи и т.п.), а умень:|]ение числа
в 10 раз переводит его в соседний разрял справа (десятки в едини-
цы' сотни в десятки).

[{ри увелинении нисла в 10 раз ( 100, 1 000) таким о6р!ц}ом моя(-
но просто приписать справа нуль (два ну::я' три щля). |[ри умень-
1пении числа в 10 раз (100, 1 000) мо:кно от6росить справа один
|туль в записи числа (два нуля' щи нуля).

- 3аверштает из3гяение класса ть1с'г| знакомство с числом 1 000 000
(миллион).

,(есягь сотен тысяя - это лстдшцон.|ыс'т{а ть1сяч _ это л11!!']!цо1!.

[,{иллион записьтвают так: 1 000 000.
9исло 1 000 000 завертпает изучение чисел класса ть1сяч.
йиллион (1 000 000) - это елиниша новоп) класса - классамил-

лионов.
'\,[иллион (1 000 000) - первое семи3начное число в ряду нац-

р;}'1ьнь1х чисел.
йиллион _ наименБ1шее семиэначное число.
йиллион - нова'| счетная единица в десятичной системе счис-

лен1|я.
8 записи числа 1 000 000 шифра 1 йознанает, нто в !1| разряде

(разряде миллионов) _ одна единица' а в р:шрядах сотен ть1сяч'
десятков ть|сяч' единиц ть|сяч и т. д. нули означают' что в этих ра)-
Рядах нет значащих цифр'

(ласс миллионов содеРкит три разряда единиць! миллионов'
десятки миллионов и сотни миллионов ( 9!1' !1|1 и 1{ разрядьт).

3авер:пает класс миллионов число мш'ъзшар0.
йиллиарА - эЁо 1000 мил.,!ионов.
1000 миллиардов - это пр!1]2л11он.

1000 риллионов - это квафтътлшон-
1000 квадриллионов - это кв1]нпц]!].цон'
[1редставить се6е такое количество чего-то невозмо)кно.

А.А' [епмылв <Астории арифметики> пр!|водит такой пример для
иллюстрашии 6оль1|]их чисел: <Боль:перузнь:й лселезнодорояснь:й
вагон может вместить 50 миллиопов ру6лей десятиру6левь:ми 6и-
летами (купюрами). .(ля перевозк|1 триллио|та ру6лей понадо61|-
лось 6ьт 20 тьтсяч вагонов>..

/о

Ёаглядная модель та6лиць: классов:

сот. дес. Ёд. €от дес. Бд. €от дес. Ёд.

миллионы тысячи единиць!

9ита:от число так: 412 мцллуаонов 163 тьгсячи 539
3апись:вают так:412 163 539
Аля чисел класса ия' пРа-""'::::!у!!Р'ч . вьлйе).бстаоильномучеб сов чис_

ла свь]1це миллиоца не рассматриваются.

5. 6истемы счисления

,!есятин ная с йстем а сч исл е н ия

у человека на руках десяти пальцев' котоРые служат удо6нейптейвецественной основой для счета.



2з4:2.!0, + 3. 101 +4.100

не мо]кет 6ьтть рассмотрена в нача']|ьной п:коле' поскольку ре6е-

нок не знаком с понятием степени и спосо6ом нахо]!сдения степе- '
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Римская система счисления

[1римером непозиционной системь1 счисления-6ез нуля может
служить римская система. Б ней числа от 1 до 20 о6означаются так:

1, 11, |т1, 1у, у, у], у1!, у]1], 1х' х' х1' х1]' х11!' х1у' ху' ху]'
ху11' ху]|1' х|х' хх.

,[ля записи 6ольтпих чисел используют специальньте о6о_
значения: 50 - [' 100 - с' 500 - о' 1 000 - м.

{исло 1917 в римской системе можно записать по-разному:
мсм ху1] или й!€€€€ [!11.

||ри этом перв'}я запись предпочтительнее' поскольку четыРе
одинаковь|е цифрьт в 3аписи числа римскими цифрами писать не
принято.

ется к 6ольп:ей: мр : 1500, ху1т : 17. Ёсли меньп-тая пифра стоит
перед 6ольп:ей (слева), то она вьтнитается: €1!1 : 900, 1! : 4._Римские 

цифрьт продол:кали использовать в :пкольньтх уне6-
никах и после проникновения в Ёвропу современньтх цифр, поэто-
му их назь1вш|и !пкольнь1ми.

Римсцю затлись чисел используют и сейчас для о6означения ве-
ков, глав книги' часов * .ру.'','* -'рлонньтх цифер6латах и т. п.,

поэтощ. во всех у{е6никах математики для начальнь|х к.'1ассов дети
з:*акомятся с этой симво.:пакой.



,[лава3

Ац!{я т.
8ь:числительнь!е приемы слохения
и вь!читания для чиоел первого и второго
десятка

основнь!е понятия.
вычислительные приемы для чисел первого де-
сятка.
вычислительнь!е приемы для чисел второго де_
сятка.

1.
2.

1 . основнь|е понятия

Б начальной :пколе из)да|от четыре арифметинеских действия:
в 1 классе дети 3накомятся со сложением и вычитанием, во 2 -
с умножением и делением.

€ло:кение и вь!читание назь:вают действиямтл первой с7пупенш'

!мноя<ение и деление на:,ь|вают действиями ыпорой спцттенш'

€имвол слоэкени9 - 3ч2ц 4*> (плгос), символ вьтнитания - знак
<_> (минус). €имвол умноя<ения _ знак <'х", которь:й:та письме

"^''' 
,,"6',"""" точкой, стоящей в центре клетки <>. €имвол де-

лен|1я - 3нак <:>. 8 старш:их класса( в качестве символа деления
исполь3уюттакхе горизонта.'(ьную нерту (в певатнь:х текстах часто

заменяемую на наклонную нерту), р1ссматр1'\вая эапись вида э/ 
.,

ваемой с данной. Б связи с этим' прежде' чем знакомиться с симво_
ликой записи действий и вьтчислениями результатов действий, р-
6енок должен нариться моделировать на предметнь|х совокупно-
стях все эти ситуации, понимать (т. е. правильно представлять) их
со слов )д{ителя' уметь показь|вать руками как процесс' так и ре-
зультат предметного действия, а затем характеризовать ихсловесно'
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3адания, которьте ре6енок долхсен научиться вь|полнять по с.,!о-

весному описанию педагога до знакомства с символикои деиствия
сложения:

'|. возьми тРи морковки и два я6ло(а (наглядность). [|оло-
)ки их в коРзину. (ак узнать, сколько их вместе? (Ёо0о
соснигпагпь.)

2'11алолкестоит 2 чашки и 4 стакана. Ф6ознань нашки круж-
ками' стакань! квадратиками. |!ококи сколько их вместе.
€осчитай.

3. !,1з вазь: взяли 4 конфеть: и '1 вафлю' @6ознань их фицр-
ками и покахи' сколько всего сладостей взяли из вазь!.
€осчитай.

Бсе три ниэке предлагаемь1е ситуации моделируют о6ъе0шне-
нае 0вух лсноэооеспав '

1. } 8ани 3 значка. @6означь значки кружками. Ёму дали
еще и у него ст:1ло на 2 6ольше. 9то надо сделать, нто6ь: уз-
нать' сколько у него теперь значков? (Ёоёо 2 ёо6о8отпь.) €де-
лай это. €осчитай Результат.

2.! |ет+ц 6ьгло 2 игРушечнь!х грузовика. @6ознань грузови-
ки квадратиками. й столько же легковь:х машин. 96означь лег-
ковь!е машинь! кРР{ками. €колько ть: поставил кружков? !!а
день Рождения ему подаРили еще тРи легковь:е машинь:. (аких
машин тепеРь 6ольше? @6означь их кРужками. [1ок6>ки, на
сколько 6ольше.

3. 8 одной коро6ке 6 карандашей, а в другой на 2 6ольше.
66ознань карандаши из первой коро6ки зелень:ми палочками,
карандаши из второй коро6ки _ краснь|ми палочками.0ока-
)ки' сколько карандашей в первой коро6ке, сколько во второй.
8 какой коро6ке карандашей 6ольше? 8 какой меньше? Р{а

сколько?

3ти три сицат{ии моде1иРук)т увелшченше ттл несколь'тсо е0шсстлц

дат;ной совокупности или совокупности' сравниваемой с данной.
€имволически даннь!е сицации опись1ваются с помощь|о дей-

ствия сло:кения: 6 * 2:8.
Аействито вь!чшпан11я соответствуют четь1Ре вида предметнь!х

.гтействи;1 :

а) у0аленше наспш совощпнос7пц (множества);
6) уменъшенше ёанной совощпностпш т;л нессолъко е0шнщ;
в) уменъшенше на тсесколько е0шншц совощпнос:тпш' чавншваелой

с: 0антсой;
г) разностптсое чавт+енйе 0вух мноэюеспв.
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|[риведем 3адания' которые ре6енок должен на)д|иться выпол-
нять по словеснощ|_ описанию педагота до знакомства с символи-
кой действия вь|читания:

1. }дав нюхал цветь: на полянке. 8сего цветов 6ь:ло 7. Ф6оз_

начь цветь| кРр{ками. [!ришел €лоненок и нечаянно наступил

на 2 цветка. !то надо сделать, что6ь: это показать? [1окаки,
сколько цветов теперь смо)кет понюхать €лоненок.

2. 9 йарть:шки 6ь:ло 6 6ананов. 9фзнань их кружками. Ёе-
ск6лько 6ананов она съела и у н9е стало на 4 меньше. 9то надо
сделать, что6ь: это показать? [онему тьгу6рал 46анана? (€тпо-

ло но 4 мень!це.) [1окаки оставщиеся 6анань:. €кодько их?

3. } х9ка 6 ног. 66означь количество ног )кука краснь!ми

палочкамй. А у слона ног на 2 меньше. Ф6означь количество
ног слона зелень!ми палочками. [!оках<и' у кого ног меньше'
} кого ног 6ольше? Ёа сколько?

4. Ёа одной полке стоит 5 чашек. @6означь чашки кРужка_

ми. А на другой полке _ 8 стаканов. Ф6ознань стакань: квад_

ра'и*а",. п_ос'^"ь их так, нто6ь: сразу 6ь:ло видно, че_го 6оль-
ше _ стаканов или чащек. 9его меньше? Ёа сколько?

€лещющие задания приведены в соответствии с видами пред-
метных действий' ука:,анных вы!ше.

€имволически даннь|е ситуации опись!вак)тся с помощью дей-
ствия вычитания: 8 _ 5 - 3.

!1осле того, как ре6енок научится понимать на слух и модели_

ровать все означенные виды предметных действий, его мохно зна-

компть со знаками действий. Ба этом этапе последовательность

указаний педагога такова:_ 
1) о6оз::аньте то' очем к)ворится в 3адании кр)пкками (палонка-

ми и т. п.);
2) о6ознаньте ук:!:}анное число кружков (папонек) цифрами;
3) постазьте мехду ними нуясньтй знак действия.
Ёапример:

8 вазе 4 тюльпана 6ель:х и 3 розовь:х. Ф6ознаньте цифрами
число 6ель:х тюльпанов и число Розовь:х тюльпанов. (акой знак
н)окно поставить в записи, нто6ь: показать, что 6се тюльпань|

сспоя;п 6 о0ной 8озё?

€оставляется запись: 4 + 3.

1акую запись цаз ывают <!'ап'е]'!оп'цв.еское выРаысонше>. ()тла

характеризует колшчес|?пвеннъ!е пР?]3н!1к|1 с11пц ацшш ц взаш]''оо1п' 
'о'

1!!енц^я Рассл/'пршваельгх совощ пноспей'
т{исло 7 , получаемое в ответе' называют 311а1!енцем вьФаэсен!1я'
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3апись вида 3 + 4 :'7 нызьтъают равенапвом.
Ёе стоит ср:ву ориентировать ре6енка на получение полного

равенства с запись!о значения вь1р?1)(ения:

равенство

[1ре:кде нем переходить к равенству' полезно предлагать детям
задан14я'.

а) на соотнесение сицш{ии и вь1Ра]кения (под6ери выра)кение
к данной сицации или измени сицаци|о в соответствии с выра-
хением - ситация может 6ыть изо6раясена на каРтинке' нарисо-
вана на доске' смоделирована на фланелещафе);

6) на составление вьтра:кений по сицациям (составь вь]ра]ке-
ние в соответствии с ситуашией).

[]осле того, как дети научатся пРавиль:то вь:6ирать знак 0ейстп-
вт;я и о6ъяснять свой вьт6ор, можно перейти к составлению равен-
ства и фиксиров:!нию результата действця.

8 ста6ильном уне6нике математики действия сло)кения и вь!-
читания изуча|отся одновременно. 8 некоторь;х а./1ьтернативных

уне6никах (}|.14. Аргинская, Ё'Б. !!4стомина) снанала из1гяается сло-
хение' а затем - вь1читание.

3ыралсение вида 3 + 5 назыьают с!млсой.
{исла 3 и 5 в этой записи назь:вают сла2ае]'!ь,'''!.
3апись вида 3 * 5 : 8 называют раве'|спвом. 9исло 8 назьтвалот

3'|о|!ен'1е]}' вьц'с''се'!'1я. поск6льФчисло 8 в Аалтном слщае по]тучено
в результате суммирв:|ния' его таю{(е часто 11азь\вают чл|]}!о1..

Ёапример:
' Ёайдите чмму чисел 4 и 6. (@гп6етп: сцмл:о чцсел 4 ц 6 _

этпо 10')

8ьтралсение вида 8 _ 3 назьтватот ра:]нос'пъ'о.
9исло 8 назьлватот !]$ень,!!ае!\ь!.]', а число 3 _ вычштпаелць:лс'
3нанение выраясент:я _ чиспо 5 также м оцт на3ъ\ътть ра:люспък).
Ёапример:

Ёайдите разность чисел 6 и 4. (@гп6етп: розносгпь чцсел 6
о4-эгпо2.)

[1оско|ьку названия компонентов действий сложен |4я и вь|чита-
!!1|я вводятся по согла1]]е1{ик) (детлм соо6щаются эти назван|{я
;п их нео6ходимо запомнить), педагог активно исполь3ует задания'
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тре6ующие распознавания компонентов действий и употе6ления
их н|вв!!ний в речи'

Ёапример:

1. €реди даннь:х вь;рая<ений найдите такие, в которь!х пер_
вое слагаемое (уменьшаемое, вь:нитаемое) равно 3:

3+2:7 -3;6+ 3;8 + 1; 3 + 5;3-2;7 - 3;3+ 4; 3 - 1.

2. €оставьте вь!Ражение' в котором второе слагаемое
(уменьшаемое, вь:витаемое) равно 5. Ёайдите его значение.

3. 8ь:6ерите пРимерь!' в которь!х сумма равна 6. [1однерк-
ните их краснь!м цветом. 8ь:6ерите примерь|' в которь|х раз-
ность Равна 2. [!однеркните их синим цветом.

4. (ак назь:вают число 4 в вь:ракения 5 - 4? [(ак назь:вают
число 5? Ёайдите разносгь. €оставьте другой пример, в кото-
ром Разность Равна тому же числу.

5. }меньшаемое '!8, вь:нитаемое 9. Ёайдите разность.
6. Ёайдите Ра:,ность чисел 11 и 7. Ёазовите уменьшаемое'

вь!читаемое.

Бо 2 классе дети зн:!комятся с правилами проверки результатов
действий слохения и вычитания:

€лоэпенце мояадо пРоверц'пь выч21'пан'1ел':
57 + 0=65. [|роверка:65 -&=57.

!|з сумлсьс вычлц о0но сла2аемое' получцлц 0руаое слааоембе.
3наншп, апоэюенше въ!пол,!ено верно'

.(анное правило пРименимо к пРоверке действия сложения
влю6ом концентр (при проверке вычислений с лю6ыми нислами)'

Бычцтпонце :*оясно провФ!п,ь сло'сснце]!! :
61 -9 = 54. |1рооерка:54 + 9 =63.

[{ раэностпш прш6овшлш вычшпаемое' получшл11 уменъшае'1ое.
3ттавшпо, выншпонше выполнено верно.

,{анное правило так.)ке применимо к проверке действия вьг|ита-
ния с лю6ьтми числамп.

Б 3 классе дети знакомятся с прав'4:ла]|ш в3аш.'.оовя:'ш 
'сол'по-не'''пов сло'сснця ! вь!чш'аан{'' которые являются о6о6щением

представлений рё6енка о спосо6ах проверки сложения и вычи-
тан14я:

Ёслш шз сул:ллы въ'|1ес'пь омо сла2аел|ое' по полун'!п-
ся фцаое слаэаелоое.

Ёсла слоэюшпаь ра:л!ос''|ь ' 
вьсчцп'аемое' по пол!ц'4'п-

ся у]*енё'||аехое:
Ёслоз шз улсеньшае]*о2о вычеспь Ро3носп'ь' по по-

л!Р''.'п с я оь8.!'!"'ае 
''о 

е'
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.(аннь:е правила яв'|яются основой для по]готовки к решению
уравнений' которь:е в начальной лцколе ре1!таются с о,'р''й ,'' .,р'_
вило н:1хоя(дения соответствующего неизвестного компонента ра-венства.

Ёапример:

Решите уравнение 24 - з= 19.
ц!пае''ое' 9гпо6ы нойгпц не-
ц3 9!|1 ен ьц!о е''1 о2о Ф; чесгп ь

2. 8ь:числительнь!е прие]|'ы
дпя чисел первого десятка

присчитывание и отсчить!вание

]\

,' ,равее дан-

,, ,нного' ко-
нного.
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спосо6а подщютп|ения вь1чис'|ительной деятельности !ля дегей с ве'
дущим кинестезическим типом мо'{но пРивести многочисленные
исследования психологов последнихдесятилетий' подтвержд?|ющие'
что пРи иск]1|очении двип|тельнь|х действий у этих детей и при ори-
ентации на 3а)д|ивацие результатов 6ез подкрепления предметной
деятельность1о усвоение присходит на формальном 14ювне' по прин-
ципу зазу6ривану1я 6ез понимания, а в дальнейтпем это щайне ос-
ло)|{!б|ет формирование вь1числительной деятельности с числами
в пределах сотни' ть1с,г|и и т. п.

11рибавление и вь!читание по частям

€ледующуло щуппу вьтчислительнь1х приемов в пределах пер-
вого десятка составляют случаи ви д^: а !2, а !3, а ! 4, результатьт
котоРьтх могут 6ыть найдень| с помощью последовательного
пРисчить|вания или отсчить1вания:

2+3:2+1+1+1; 7 - 4:7 - 1- 1- 1- 1

или с помощь|о лри6авления и вь|читания по частям:
2+3-2+1+2: 7-4:7-2-2
||одготовт'ттельньтм приемом к о61гнению ре6енка этим сл}чаям

вьтчислений является прием вида: а+ 1+ ||1 а- 7_ 1,воснове
которого леэкит иосле0оватпельное отсчить1вание по 1 или присни-
':'ьтвание по 1.

3накомство с этим пРиемом является очень ва)кным .8о-пцвъсх,
осваивая данньтй вь:числительнь:й прием, ре6енок впервь]е встРе-
чается с вь]ра)кением' содер)кащим 6олее одного знака действий.
Бо-втпорътх, при вь|полнении вь:нислений впервь1е в неявном виде
(т. е. 6ез соо6щения ре6енку самого правила) используется прави_
:|о порядка вь|полнения действий одяой сцпени 6ез ско6ок:

|!рш выполненшш 0ейстпвцй о0ной спупенш 6еа ско-
6ок, 0ейсповшя выпол'!як',пся по пщ я0ку слев а напр аво.

Б-пре'тпьшх, лри выполнении данного вида вьтчислений не ну)к_
!|ь! специальнь!е вьп!ислительнь1е действия какого_то нового вида'
;: тре6уется ли1пь последов'ательное применение принципа о6ра-
|()вания чисел в }|атуральном ряду.

!{апример:

8ь:числите6*1*1.
(1ра6а6ляя к 6 е0оницц, получае,!, нисло сле0ц:ощее _

этпо 7; про6о6ляя к 7 еацнццц, полцноем сле0ц:ощее чцсло _
э!по 8. 3начц!п, 6 + 1 + 1 = 8.)

|] качестве |'аглядной модели удо6но }гспользовать линейку _
;;1л::6авляя единицу два)кдь!, ре6енок делает вправо от нисла 6 два
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\+2:3
5+2-7
3-2- 1

7 -2:5

2+2:4
6+2:8
4-2:2
8-2:6

3+2:5
7+2:9
5-2:3
9-2:7

4+2:6
8+2:10
6-2-4
10 - 2:8
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|а6лица сложения |! вь1ч1|тания дв).х содер)кит самое 6ольтшое
количество случаев' а поскольку она изшается первой, многие де-
ти испь:тывают 6оль|шие трудности' пь!та]|сь 3а)д{ить этот объем.

Бсли ре6енок хоро1по владеет приемами присчитывания и от-
счить!вания' он всегда мо)кет вычислить за6ытьтй слуай из та6ли-
ць|' используя осо3нанну|о вь|числительнух) деятельность.,(ля
многих детей с про6лемами процессов запоминания (это характер-
но для многих часто 6олеющих детей, нто о6условлено действием
некоторь!х медицинских препаратов, для детей с синдромом дефи-
цита внимания, с гиперподви)кностью, д:тя детей с задер:ккой раз-
вития и т. д.) формиРование осознанной вычислительной деятель-
ности - это единственно во3мо)кньлй щпь из6е:кать м)д!ительного
и 6ессмь:сленного зазу6ривания.

Бсли при изунении нйсел в пределах 10 (т| разделе <щ.мерация
в пределах 10>), ре6енок вь]учил наизусть состав однозначных
чисел и легко его воспроиэводит' то проще всего для запоминания
та6лицьт сложения и вь|читания связать соопвепс?пщющ11е сщчац
с состпавом о0ноз?ц11!1!ь!х чшсел:'

]знанит3 _ 1+ 2 тогда \+2'3'а3_2= |

\2
7 знач:тт 7 -5_2тотда5+2_7,а7 _2- 5

52
||ри опоре на состав числа и]!!еет смьтсл сразу ориентировать

ре6енка гта составление и 3апоминание тройки взаимосвязаннь|х
равенств:

8

62
6+2:8, 8-2:6, 8-6:2

}мение при6авлять и вь1читать 2 является опорнь1м умением
,,1ля формирования дальней:лей вычислительной деятельности.

Бьлчислительнь:е приемь|, ! 3 и а ! 4 моцт вьтполняться по-
с_1|едовательнь!м присчить|ванием или отсчить:ванием по 1:

8 - 4:8 - 1- 1- 1- 1; 6 + 3:6 + 1+ 1+ 1

8 этом сл5гнае используется ссылка на понятие числа предь|ду-
!|1его [1 последующего. йоэкет 6ьтть исполь3ована линейка, по кото-
;юй ре6енок делает нужное количество <!!]агов> впРаво или влево
()т заданного числа' или пальцевь!й счет. \.{етодически этот спосо6
(]|!!атается менее совер!пенным, .хем при6авление и вьг1итание по
' |1\ст'1т\1 д)1я даннь|х вычислительнь|х приемов.
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раскла-
для вь]-
ихпри-

6авлеттие (или вьтнитание):
Ёапример:

[1риведенньте примерь! показь|ва]от' что с приемами ' 
!3тт'а! 4

,ег*" справ"',ся тем детям' которь|е помнят наизусть результать|

лицы для сщлчаев'а * 3:

3+3:6
6+3:9
6-3:3
9-3:6

3+4:7
6+4:10
7 -4:3
10 - 4:6

\+3:4
4+3:7
4-3:1

2+3-5
5+3:8
5 -з:2

7+3:10

10 - 3:77-3:4 8-3:5
атакже а ! 4:

\+4:5 2+4:6
4+4:8 5+4:9
5-4:1 6-4-2
8-4:4 9-4:5
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враз6ивку, и тем 6олее пр:а нео6ходимости воспрои3водить враз-
6ивку слунаи из разньлх та6лиц.

8 связи с этим при запоминании та6лиц для с.ггучаев вида а ! 3
и а * 4 многие уне6ники математики для \ класса ориентиру]от
ре6енка на исполь3ование состава числа как основь! для запоми-
нания та6лиц сло)кения и вь1читания. [1ри ориенташии на состав
нисла уло6нее лелать акцент не на составление и заутивание та6-
лиць! кая(дого случ:1я целиком' а на составление и запомин;1ние
взаимосвязаннь|х троек:

9:5 + 4, значит, 5 + 4:9;9 - 4:5;9 _ 5: 4

Б качестве внетшней опорь! пРи вь|числении слг'аев вида а ! 3
и с 1.4 может 6ьтть испольэована линейка' счетьт, пальцевь:й сяет.
[л;т устсорения вьтнислений в дома:пних условиях (при вь]полне},ии
дома:л*гей ра6оть;) насто используют треугольную та6лицу, помо-
гатощу:о пайти результат сум}1иРования лю6ых пар !|исел в преде-
лах 10. 1акая та6лица мо;кет 6ьлть поветпена над столом ре6енка.
|[остоянное о6рашде:тие к ней при вь1полнении дома:пних заданий
6олее полезно, чем использование калькулятора' поскольку зРи-
тельньтй о6раз соответствующих случаев постепенно запоминается
ре6енком, пополняя тем самым количество запомненнь1х наизусть
слунаев та6линного сло)кения и вь!читания.

1а6лттца сложения и вычитания:

о

54

1 2' з 4 5 6 7 в 9

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о

2 з 4 5 7 в 9 '10

з 4 5 6 7 8 9 '10

4 5 ,6+ 7 в 9 1о

5 7 в 9 1о

4+2=6
6-2=4
6-4=2

б 7 8 о '1о

7 8 о 10

8 10

9 1о
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п е рестанов ка сла гае м ь!х

||равило перестановки слагаемь1х:

0тп пцестпоновкц сла2ае''*х ч,,!;}!о не цз.ме'|яе'пся.

€войство перестановки слап1емь]х (переместительное свойст-
во слолсения) исполь3уется в 1 классе при знакомстве с вычисли-
тельнь1ми пРиемам'1 впда а + 5, а + 6, а + 7, а + 8 и а + 9'

Б этих слщаях второе слагаемое 6оль:шепервого (посколькурас-
сматрива|отся с'цчаи сло}кения в предел:!х 10). 11рименение при
вычислениях пеРестановки слагаемь1х позволяет свести все эти
сл).чаи к ранее изученнь!м.

Ёапример: 2+8-8+2:!0.
|{ерестановка слагаемь1х мо)кет Рассматрт1в^т ься как прце]\,!

выцшасеншй'
3тот вьтчислительнь:й прием о6легчает вь1числительну1о дея-

тель}|ость и явля ется о6щшло пршелол вь!чцсленшй лРи сло)кени и лю-
6ьтх чисел.

Ёапример: 12 + 346 : 346 + 12 : 358
||рием перестановки слагаемых позволяет составить кратк}'к)

та6лицу споясенпя в пределах 10:

2+2:4
3+2:5
4+2-6 3+3:6
5+2:7 4+3:7
6+2:8 5+3:8
7+2:9 6+3-9
8+2:10 7+3:10

4+4:8
5+4:9
6+4:10

6 уяетом свойства перестановки слагаемь|х данная та6лица
вю'[ючает все случа91сложения в пределах 10. 1а6лица содеРжит
15 слу:аев й, 6езусловно' ее заучивание .&ля ре6енка :тамного 6олее
легкая 3адача' чем заучивание полной та6лицы.

Ааннм та6лица лоявляется значительно позднее' чет\| начина-
ется заучивание та6лиц (для слуаев а ! !, а ! 2, а ! 3, а ! 4) с ложе-
ния и вычит:1ния в пределах 10, поэтому не вь!полняет своей о6-
легчающей вь|числения задачи. }{а данньтй момент дети ухе
заучивали 42 слузая предь|дущих та6лиц, п поэтому все случаи
часто сме1шиваются- 3 связи с этим' некоторь1е альтернативнь1е
ще6ники (например, ре6ник Ё.Б. !стоминой) снанала знакомят
детей со слохсением, его свойствами и та6лицей сложения' а после
того, как эти та6лицы ре6енком усваив:}]отся' знаком'|т первокласс-
ника с действием вычитания и та6лицу вь!читания рассматрива|от
отдельно от та6лиць: слоя(ения.

о9

€лунаи вида <вычес_ть 5, 6- 7, 8, 9>' символически о6означае'ые
в ).чеониках |_.] _ 5' п _ е;' п - 7' ! - 8, ! _ 9, являются вь!числитель-ными пРиемами' основанными на составе однозначных чисел
и взаимосвя

€ правил дети знакомились
ранее (см. в деле <Ёумерация
в прелелах 1

- Аспользуя эти энан|1я| дет'1 осъаивают прием вы чита11и'л ч\4сел
6оль:пе 5:

9-5:з 7-6:|
,/\ 

^3 5 6]
(8 - этпо 1 а 5; 8 6еэ 5 _ этпо 1')

1*-7:3
15

€лохение и вьлчитание с нулем
0сновное свойство нуля:

17рш6авленше ц вычш|пан1!е н!]|л ре3уль'па'па не .'!е-
,.яе,п.

Б о6щем втце это свойство можно затгисать так: а 10 - аи0! а: а-

порядок действий в выражениях без скобок

_ _ _[орлдок действий в вьрая<ени ях 6ез ско6ок в первол 1с]|ассе оп-
ределяется следу|ощим о6разом:

3то правило не содерхсится в уче6нике, у{итель знакомит с ним
детеи в пРоцессе ре||]ения соответствующих примеров.

Ёапример:

8ь:числи:
3 + 6 - 7 =...;8-2* 4 = ...;7 -3-2=....5 +2 + 3 =...

[1ри ре:пен в 1 классе 1!е раФец1/.епся
]]:]ьз9ваться слагаемых' являющ'1мся
!!Риемом раци

3то правило появляется только во втором классе при изучении|!!)иемов вычислений в пределах 100, где детям соо6щ'ае'с"", 
-

,\ва сосе0ншх слв2ае.]4'ых л'оэ!сно 3ал'ен1!п'ь шх
сулалзой.
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1акой методинеский подход -о6ъясняется 
тем' :]9 -Р-т:-::'"*

комство с этим пр"""'" ''*"|6'ть 
воспринято ре6енком как о6-

йЁ!"йя-"'"" д'' случаев слохения нескольких чисел' а также

, ято ре6енок, полагатощий, что

вь|читания' вь1полняет вь1чита_

о6разом:

8- 3'-2=7,таккак3_ 2: 1'а8 _ 7:7 
'

что' естественно, неправу!|!ьно '

|1оскольку в 6ольшинстве у
действия слохения и вь]читая

д.лтя из6ежания подобньтх ош'|и

;;;;'Б';;Р"'ки слагаемь1х в пеРвом *'":::-л^"-]-''т1.'::у"'"''

Б_''1"{Ё'ц'^" правило порядка вь]полнения действий в вь]ра)ке-

й'#с'''.'*'ь'* " 
первом классе явл яется е0цнътлц'

[руп п и ровка сл агаем ь!х

уне6никах (например' в ре6ни-
,.иров*и слйе'ы х в неявном а1ае

используется уже при изученин
го десятка. 3то о6ъясг:яется тем'

что дети знакомятся сначала только со сложением и потому рас-

сматоивают все пРавила только относительно сло)кения (переста-

;;;н;;;;*^-' гРуппировка слагаемь:х)'

}1апример:

[т,|ожно ли гвер)кдать,
стол6ике одинаковь:?

1+2+2"+1
1+4+ 1

1+2+з
1+5

что значение вь:ракений в ка)кдом

2+1+1+1
2+2+ 1

2+1+2
2+з

3. Бь:числительнь|е приемь!
д'!я чисел второго десятка

Разрядньге с'1учаи сло)кения и вь!читания

Разрядными сщгнаями сло}(ения и вычитания во втором десят_
ке считаются случаи вида:

2+ 10 12-2 12- \010+2
[1ри нахолсдении значения даннь!х вь1р:!)кений ссьллалотся на

разрядный (Аесятиннь:й) состав чисел второго десятка.
Ёапример:

10+2:12
2+10:12

}{омплекснь:е примерь] на применение знания рац}рядного со-
става и вычислительных пРиемов первого десятка:

8ь:числи:2+8+3=..-\/!10 !х/\,
}з

€посо6 вь:числений:
{ействия выполняются последовательно слева направо. 2 + 8 ::8 + 2 : 10 по свойству перестановки слагаемых. 10 + 3 : 13

8ь:числи:17-7-1='..
€посо6 вычт-тслений:

[,ействия вь]полг|я|отся последовательно слева направо. {{исло
17 состоуцт из 10 и 7, знач'!т 77 _ 7 : 10. Бьтчитая из 10 один, по-
лучаем число пРедь:дгщее _ это 9.

переход через десяток
}]аи6олее сложным для 6оль:шинства детей является прием сло-

жения и вь!читания с перехо0ол нерез 0еся'гпок' 3то сл1гнаи вида:
8+5, 13-7.

12 значит. 12 - 10 :2

^ 
12-2- \о
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&горитм приема (правило вынислений) содер){шт 1прц поспе-
йвапзльно выпол,!яелъ|$ във|шслштпельньсх 0йапвшя'.

1) второе слагаёмое раскладывается на составнь1е части так}|м
о6разом, нтбы одна из тастей в сумме с первым слагаемым соста-
вила число 10;

2) первое слагаемое скпадь!вается с часть!о второго сл:гаемого'
о6раэуя промех<уточное число 10;

3) к промехсутоннощ/ числу 10 при6авляется остав1паяся часть
пеРвого слагаемого (во всех слукаях здесь имеет место р:врядное
суммирвание) лля получения окончательного ответа.

.{ля овладентая пРиемом ре6енок должен: 1) запомнить после-
довательность действий; 2) уметь 6ь:стро под6ирать подходящий
слунай разлолсения лю6ого однозначного числа на составнь|е час-
ти (знать состав однозначных висел); 3) уметь дополгтять лю6ое
однозначное число до 10 (3нать состав числа 10); 4) уметь вьтпол-
1|'|ть рд}рядное сложение в предел:}х второго десятка.

йногие дети испытьлва:от 6оль:пие трудности при освоении это-
го сло)!(носоставленного приема вьг!утслений. 8 качестве внеп.гней
опоры мо)кно исполь3овать линейку. 0риентируясь по линейке'
ре6енок отменает первое слагаемое' а затем делает вправо от него
ну]|сное количество <1пагов> (в соответствии со значением втоРого
слагаемого). Результат послеАнего <||]ап!> совпадает со 3начениеп{
суммы. Аналогинно можно исполь3овать счеть!.

Ёекоторые лети (ведгщие кинестетики' о которых говорилось
вып:е) суспехом пРодолжа]от использовать п:}льцевый счет. 3 этом
сщд|ае они присчитыва|от к первощ/ спагаемощ/ единиць|' пока хва-
тает п:1льцев (ло 10)' а затем' мь!сленно 3апоминая полунепный
десяток' продолжают присчитывать остав!шу1ося часть второго сла-
гаемого ухе к десятку: 8 ла еше Ава пальца - 9, 10. [1ереход ;га дру-
ц|о руку - еще щи пальца - ||' 12' |3. Фактически этот спосо6
счета моделирует присчить|в:!ние по одному' как и использование
линейки. [1ри при6авлении чисел 6оль:пе 5 этот спосо6 несколько
тормозит ра6оц ре6енка, но по крайней мере дает епту возмо)1(ность
самостоятельно получить результат действия.

8 настоящее время на первь:й план в педагогике !]ача./1ьного
о61гнения вьгходят тре6оЁания организации личност}1о-ориентиро-
ва::ного о6унения' это означает' что в о6унаюшем про:{ессе нео6хо-
димо )д!ить|вать своео6разие и индивиша.'|ьность спосо6а мьл:пле-
ния и вед/щего спосо6а познания ка:кдого ре6енка ,(ети с прева-
лируюшей функцией аналитического мы!пления легко осва!|вают
этот прием, ре6у:ощий полшагового выполнения тРехсцпенчатого
действтця в рле. .(ети с превалирулощей функцией синтетического
мы!|1ления осват1вают прием с 6оль:пими трудностями. 8 пекото-
рьтх ;!льтернативньл< уе6никах мат емат;1к;1 д]\я нача.]1ьных к.,|ассов
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9.+2-11 9+3:12 8+з:117+4=11 8+4-12 9+4:139+5-14 8+5:13 7+5:12 6+5:119+6-15 8+6-14 7+6-13 о*о-]:9+7-16 8+7-15 7+7_\48+8:16 9+8:17 9+9:18

!{ащ:т:мер, легкозапотшлается суппла 5 + 5: 10. Рассмартшая.:по61,:о
чтлпц' в которй одто и3 с.!!а!пюмьц - чио,1о з 

" 
зная ва:}'таво ф,''ь''

1!рш увелвтеоала лто6оао слаеаелзоао ос,а несколько е0ц-
н'.ц сулла увел||чт1вае'пся на сполько эке е0шншц.

йоясно полщить значение соответствующего выра]кения:

{*5_ь*э +2-10+2:12

52
.{ети легко запоминают суммь|:
6+в:12 7+7:14
8+8:16 9+9:18
|,1спользуя их как <6азовые>, ре6енок можег пощд!ить нужный

|)сзультат присчитыв21я соответству|ощее количество еди,''ц * сум-мсилиотсчить1вая:8+ 9 -8+ 8+ ! : 16 + 1 : 17.
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десяток

Алгоритм приема (прави!то вьтнислений) содер)!сит 7прш поа'е'

0овапейно вы7олт+яемъсц вь!!шс]!шп7елънь!х 0йопвт'ая:

1) вычитаемое раскладь1вается на составнь1е части таким о6ра_

зом,'что6ьт одна и5 настей при вьг итании из умень1паемого соста-

вила число 10;

2) из ртеньтпаемого вьтчи ' 
о6разуя про-

т\'е]куточное число 10;

3) из промежутонного н в1папся часть

вьг|итаемого для получения око1г|ате''!ьно!1

.{ля овлаления приемом ре6енок Аол:кен:
1 ) запомнить последовательность действий;
:! уй"', о'.р' 

'од6ирать 
полхоАящий слрай разложения л|о-

6о'' 6дно'на',',о'о числа на составЁь|е насти (знать состав одпо_

значных нисел);
3) тъ:егь вьпго,:шягь разряд{ое вьп{итание в пределахвт0]ог0десягк1

11!;ъ;;;;;''"', ','б'" 
,д"'''''ное число и3 10 (знать состав

числа 10).
йногиедети испь:тьтватот 6ольтпие трудности при освоении это-

го слохсносоставленного приема вьг{ислений' 8 качестве вне1пней

опорь1 можно использовать линейку' Фриентируясь по ней' р-е6енок

отмёнае, у'ен,лпаемое' а затем дел ает в']!ево от негону)кно\е количе-

с'"' .*"Ё'', (в соответствии со значением вь!читаемого)' Р€зуль_

тат последнего <(1|]ага> совпадает со 3начением разности' Анало-

гично можно использовать счеть!'

[1екоторь:е Аеги (кинестетики) с успехом щодол)ка]от 1:]:"*,-
вать пальцЁвьтй счет и при вь|полнении вьг|итан]{'| во втором десятке'

8 этом сщвае они' имея в
цев, занима]от <|т'1тки> и

щокное ко]1!+|ество пальц

фу-ая схема вьппо.тпле:пля
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&горитм приема (правило вьтнислений) и в этом сл)д|ае содер-
экит'тпрш после0 ова77!алъно выполняелъ|х във!шслш7пелъньгэс 0ейстпа;я:

1) уменьтпаемое раскладывается на ра:}Ряднь1е составляющие;
2) от десятка умень!паемого отнимается вь1читаемое' которое

всегда мень1ше 10, о6разуя промежуточное число;
3) проме:кутояное число стсла0ъсваепся с остав:пейся частью

умень1шаемого дл,| полшения окончательного ответа.
Аля овладения приемом ре6енок долэкен:
1) запомнить последовательность действий;
2) уметь раслстадывать числа втоРого десятка на ра:)ряднь!е со_

ставляющие;
3) уметь выполнять вьг!итание в пределах 10;
4) уметь складьтвать однозначные нисла в пределах.10.
|{еренень действий содер}(ит такое же количество 1пагов' как

и в слунае первой схемь|' но мнотим детям использовать этот спосо6
лег|е, поскольку он не тре6ует мысленного под6ора подходящего
Разло)кения на составнь|е части вь1читаемого. '[огика действий
здесь последовательная, 6ольтпе соответствует синтетическоп{у сти-
лю мь1слительной деятельности, поэтому часть детей осваивает этот
спосо6 значительно легче' нем первый.

8 целом та6лица вь:читания с переходо}}1 через десяток содер-
жит 36 слутаев, которь1е предлага!отся детям для 3апоминания
наизусть. 3апоминание такого 6оль:пого количества с./гучаев для
многих детей пРедставляет 6оль:путо про6лему.

]]ети, успетпно использовав!пие прие|}| опоРь] на значения сумм
одинаковь|х слап1емь|х' моцт использовать этот )|(е пРием при вь|-
пол}1ении вь]читания.

[{апример:

16-7=(8+8)-7=1+8=9
(16 эгпо 0Ф разо ло 8. из оанй фсь1'1еркц зо6ере;п 7, осспо-

негпся 1. !а еще остпоФлась о6на 8осьл:ерко, 0тоестпе _ 9.)

Фсвоение спосо6ов вычислений с переходом через десяток со_
ставляет 6азу лля дальней:пего освоения устной вьляислительной
деятельности в пределах 100 и письменньтх вычислений.

порядок действий в вь!ра'<ениях со ско6ками

Бторьтм правилом, определ'!ющим порядок вь1полнения дейст-
вий в вьтра:кениях' являетоя прав1!ло чыполт+эншя ёейс-тпвшй в въща-
]се1|шя! со ско6камш:

,\ей*тпва;е, запшс аа+ое в сво6кал, вьап0л]'яе'пся пФвьсм.

€ эт:.:м правилом дети з|{акомятся во 2 классе.
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|!равило соо6щается детям в качестве непрелоэю'тсоао факпа
и путем сравнения Ра:}нь|х вариантов значений выражений, пока-
зь1вается' что нару:шение этой установки ведет к пол)д!ени!о непРа-
вильнь1х Результатов.

Рапример:(10-6)+3:7 10-(6+3)-1
[!шкокт;х тлрупленшй эпооо правшэтл во впором классе т:э 0опускл-

епся'
€ математической тонки зрения ско6ки в первом приведенном

вы1||е примере не ира:от никакой роли и моцп 6ьтть опущень1' по-
скольц пр!!вило выпол+тения действий в вьтра:кениях' содеР)кащих
6олее одного арифметинеского действия тре6ует, вто6ы первым вьг
полнялось вычитание, а втоРь|м _ с.,|ожение. 8о втором выр?]]ке-
нии н:1]|ичие ско6ок меняет порядок действий, оговоренньтй ранее,
и тре6ует первьтм'вь|полнить сло]кение''т. е. в этом слуяае ско6ки
имеют значение'

9то6ы не путать ре6енка разнороднь!ми ука:}аниями' учитель
о6ычно настаивает на приучении детей к жестко}'у со6л:одению
этого правила во всех случа'|х, нто6ьт создать стереотип воспри-
ятия ско6ок. 1ак, для вь|полнения вь!числени1'! вида 9 + (2 + 5)
такхе жестко ще6уется вь|полнение действия в ско6ках первьтм,
хотя технически 6ьтло 6ьл проще использовать группировку сла-
гаемь1х, тем 6олее, нто математически порядок Аействий при по_
следовательном сложении 6езраэлинен.

9становка ::а приорите|ность выполнения действия в ско6ках
сохраняется на весь период о6уления ре6енка в начальной гпколе.

Родители, пом1{я' что в математике при выполнении а.::ге6-

раинеских прео6разований в старших класс:1х используют правила

раскрьттия ско6ок, часто пьтта|отся учить этим пр;|вилат|| млад1ппих

школьников' поскольц эти правила существенно упрщают вычис-
ления во мног!|х случ:ш!х. йетодически это нщелесоо6раэное дей-
ствие' поскольку в третьем и четвертом классе дети и3учают еце
несколько правил порядка вь|полнения действий и вь1числитель-
ных опеРаций, основаннь1х на приоР!1тетности выполнент:я дейст-
вий в ско6ках.

.{варазнорднь:х указания на спосо6 лействий при на./!ичии ско-
6ок в вь:ра:кениях может запутать ре6енка. |1ри этом само понятие
<смена знака} пР|| Раскрь|тии ско6ок подразумевает, нто ре6енок
знает о существовании чисе_л р'в}!ь:х знаков (полох<ительных и от-

рицательнь|х), а так]!(е по[]имает с]!|ь!сл операции смены з!|ака.
||оско;льку в т:анальнь1х классш( дет!| знакомятся только с нату'

р:}льнь]ми числами' все эти операции не моцт 6ьтть о6ъясненьт 6ез
знако}1ства с отрицательными числами, !|х свойствами и дейстьня-
ми с н!1ми. А это улсе прощамма 5_6 классов :школы.

100

,1ед!1!я 8.

8ь:чиолительнь!е приемь! слохения
и вь1читания для чисел первой сотни
1. используемые математическиё законы и правила.
2. опоообь! устнь!х вь!числений.
3. 6посо6ы письменных вычислений (в столбик).

1 . !,!спользуемые математическио законь!
1л правила

1 ра вил о груп п и ровки слагае |л ых
[1равило группировки слап|емь|х иц)ает роль вьтчислите_льно-

го приема' позволяющего рациона, изировать вь|числите.||ьную дея-
тельность. 3то правило может 6ьтть йспользовано пр" ,й'лне-
нии действий в вьтра]кениях' содеР)кащих дв)'т слагаемых. |{ри этом
ооя3ательно следует отметить, что это правило касается 7полъко вы-
ро1(ений, содер)кащих действие сложейия. [1равило изучается во
2 классе.

11равило групп|{ровки слагаемь1х:

|!рш слооюенаа парех ш 6олее насел сосейце слааае-
мь|е л4о''сно 3а]цеосяопь а;х сулс-мой.

8ь:нисли удо6нь:м спосо6ом:
3+6+4=... 7+30+60=...
90-70+5=... 30+8+39=...
(,/7еене снанало сло'!сц[пь 6 ц 4 _ эупо 10, зогпел: при6о-

6шгпь к 10 нисло 3, полчеагпся /1.
,/7еене снауола слоэкц;пь 10 ц 60 _ эгпо 90' зотпел,о прц6о-

6отпь к счл;л:е 7 - этпо 97.
,!ля слцноя 90 _ 70 + 5 правц'о еРцппшро6ка слаеоелаь:т

н еп Р ц'1 е н ц 
^1 

о' п о с к ол ьк ц э !п о вь! роэке н с; е соё ерэкш гп с л оэк е -
нце ц вь!чц!панце' 8 этпо;о 8ь;ролсениц 0ейсгп8ця наёо 6ьтпол-
нятпь по поря0кч слево нопРово,

,!,ля слцная 10 ! 8 * 10 леече сначоло слоэкц;пь 10 ц 30 _
этпо 60, о зогпелс при6о6отпь к сумл:е 8 _ э:по 68,)

[|равпгло сло'(ения п вь[читан|1я Разрядньп( ед!{ниц
€':тедствием правила щуппировки слагаемь1х вь|стпают два сле-

ду1ощих правила, оп реде./|я юцих г12 особ слоусеншя ш вь!чц17?|]нця р(ц)-
ряётсьсх ейншц:

й)шна;цы скла0ывалооп с ейншцазсш,
,\есятпкш скла0ьоватоп с 0есяопкалоа.
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!

напРимер, для с.лу'ая 5я+ 3 : 50 + (6 + 3) :59
/\

506
удо6но единицы складь1вать с единицами;

для с.цная 60 + 3{ : <оо' 30) + 5 : 95

,/\305

||ервое правило зв)д1ало так:

'!тпо6ы прш6авштпьцшсло к сул.ме 
' 
лоонсно цлш6авштпь

еао ц лто6ому сла2ае'!о]}'у 
' 

о 3а'пе'. к полученнош сул'пе
прш6 авштпь ос,пав'цеесл с]|а2аел.ое'

Бторе правило форплулировалось так:

прш6ав'

:""#::;
сла2ае}1ое.

[1равила ормули-

ровками' со Фдг:ако

дл'{ с.,тг{аев ть име1|-

но эт[! правила' а не правила поРазрядного сложения'

Аналогинное упрощенное правило вводится для вычитания:

[есятпка вь,ч'!'''ак)п1 шз 0есятпков.
й)шншцъс вь!ч1!п'ак'?п шз е0шншц.

}!апример' Аля слщая 29 _ 3 : 20 + (9 _ 3) : 26
,/\'!о 5

удо6тго единицьт вь|читать из единиц;

длл случая 56 _ 30 : (50 _ 30) '+ 6 : 26

,/\506
уАо6но десятки вь1ч!{тать и3 десятков.

\о2

0днако для слуаев вида 30 _ 6, 4 5 _ 7 ,50 '24 эт*л правила при-
ходится неявно заменять на о6щие щавшла вычцпан1|я чцсла 11:] щм-
мы ш вычш??111ншя щ.]|1мь! ш:] цшсла. €ами правила у:ке не рассматри-
вак)тся в последней редакции 1не6ника математики, но использо-
вать их при вычислениях приходится. Б связи с этим6ольп.тая часть
вь1числительных приемов первой сотни предлагается детям в виде

раз6ора о6разцов действий, а затем закрепления какдого спосо6а
действия на аналогичнь|х примерах. € психологической тонки зре-
ния такой путь о6укения вь]числениям не ведет к становлению
о6о6ценнь;х приемов вычислительной деятельности'

1!равало вь|чц'п'аншя чшсла ,А} сулсмы: нтпо6ы вьо-
цес'пь чцсло |Ё' сул.мь" ]*о'сно вь|чес'пь э'по чшсло ,ц]

лто6оао слаааемо2о' а 3а'пе]+4 к рецлъ'па'пу прц6авцтпъ
осп'авш'е е ся сла?ае л'ое'

Ёапример:
30-6:20- (10-6\:24

20+10

Б давном случае умень1паемое 30 рассматРивается как сумма
20 и \0.

[!равшло вь!чш'паншя сум}'ь' 1|3 чцсла: чпо6ьс вы-
чес'пь су'!''у 

'!:' 
чшсла' ]''оясно вь'4ес'пь 

'1:, 
а'по2о чцсла

лпойе слааае;ьоое' а 3а'пе,'! ш:] полученно2о ре3улъ'па,па
въ!чес,пь 0ру ао е' ёлаа оемое.

Ёапример: 45 _ 7 : (45 _ 5) _ 2: 40 _ 2: з8

/\
5+2

8 да_ттном сднае вынитаемое 7 рассматривается как сумма 5 и 2.

2. €пособь: устньгх вь:нислений

[1ри о6щени*т устнь|м вь1числительным действиям ре6енок ос-
ваивает в течение первого и второго года о6рения в четь1рехлет-
ней начапьной тшколе цель:й ряд вычислительнь!х приемов' из ко-
торьтх 12 относятся к вь|числениям в прелепах 100.

8опрос о значимости формирования устных вьг!ислитФ'1ьнь]х
навь1ков :ла сегодттятпний де11ь яв]51ется весьма дискуссионным
в }|етод!|ческом плане. ||овсеместное использование к:1лькулято-

ров став|{т под сомнение нео6ходимость <жесткой> ора6отки этих
упленлгй. Ёа сегодття:пний день никто не связь!вает хоро|пее в./1адение
арттфметияеспс,гми вычислениями с мате1\|а'!ическими спосйностямрл
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}1 математической одаренностьто' Фднако внимание к устнь:м ариф-

метическим вь!числениям является традиционнь1м для русскои ме-

тодической :пколы. Б связи с этим 6олее чем 3начительная часть

всех существук)щих на сегодня )д|е6ников математики для началь_

ных к'|ассов отведена формированию устных вьг1ислительнь1х уме-
ний и навыков.

Фсновнь:е типы вь1числитель
должен освоить для успе1пного формирования вь!числительнои

деятельности в пределах 100:

1) 60 + 20; 50 _ 30 _ сложение и вь1читание цель|ми десятками;

2, 34 + 20: 34 + 2 - при6авление единиц или десятков к числу

6ез перехода яерез десяток;
31 26 + 4 - лри6авление единиц к числу с пол)д1ением в резуль_

тате целого десятка' что пРиводит к увеличению разряднь!х еди-

ниц на од}1у в разряде десятков;____?] 
[а_ зо; а'в --3 ] вычитание единиц или десятков из числа 6ез

перехода через десяток;'5) 
30 _ 6 - вывитание единиц из целых десятков с заемом одно-

го десятка;
6) 46 + 5 - при6авление единиц к чис"ц с пеРходом чеРез десяток;

7\ 42 _ 5 - вьтчитание единиц из числа с переходом чере3 десяток;

в1 |б *]о; цз * эз - сложение двузначнь]х чисел 6ез перехода

через десяток;'9) 
40 _ 16 - вь!читание двузпачного числа из цель!х десятков

с заемом десятков;- -;б1 
!з _ 12 - вьтчитание двузначных чисел 6ез перехоАа':ерез

дестток:
{:) зт + 48 _ сложение двузначнь1х чисел с переходом через

десяток;
\2) 37 + 5з _ сложение двузначнь!х чисел с получением в Ре-

3ультате цельгх десятков.
йетодически все вь1числения в пределах 100 снитаются уст|!ь|-

"", ""' ''','р"*'' 
в ре6ном посо6ии Аля рителей нанальнь!х к']!ас-

сой Б'*''о,'й й.А" Бельтгоковой |'Б' <\'[етодика преподавания

математик!, в начальнь]х классах>: <Б метоАике различают уст!|ь]е

и письменные приемь! вь1числения' 1( устньтм относятся все прие_

мь1 для случаев_вь:чт'гслений в пределах 100, а также свод]ащиеся

* ни' пр'ём,' в,'"ислени!"1 для сл}чаев за пределами 100' к |1псь-

меннь1}' относятся т1риемы для ,Ёех других слгаев вь1'тттс'ттегти1"г

над числами' 6оль:пими 100>. (с' 163')

1о4

Ёа самом деле, уя(е при знакомстве со сщ/чаями ьцда 45 + 23
(прием 8)' ритель знакомит детей со спосо6ами записи вычисли-
тельнь1х действии <в столоик> и приемом пора:}рядного сло]кения'
пРименяемь|м при письменнь]х вь!числениях'

€начала предлагается устный спосо6 вьлчислений:
45+2з:..'

203
(45+20)+3:68
3атем отмечается, нто удо6но записать этот пРимер стол6иком:

.(алее приводятся подро6ньте о6ъясненця приема выяислений:
1' |1итпу Аесятки под десятками' а единицъ1 под единицами.
2' €кладьтваю единицьт: 5 + 3:8'
[1и:пу 8 под единицами.
3. €кладьтвато десятки'.4 + 2:6'
|[илпу 6 под десятками.
4. 9итато ответ: сумма равна 68.
[лавнь:п: отличием писЁменньп< вьтчислений от устнь1х является

порядок складывания (и;па вьттитания) раэрядтьп< едиттиц. [1ри уст-
ньй вь|числениях всегда начина]от со стар1пих ра}рядов (в дш:ном
сщ/чае - с ра]Ряда десятков) и выполттялот действие' двиг:]'!сь слева
направо. |{ри письменных вьг{ислениях всегда начина1от с ра}Ряда
единиц и вьтполнятот действие' двипш!сь справа на./1ево.

\-{етодическое о6основание 3накомствадетей со спос о6амп лись-
меннь1х вь!числений при формировании вычислительной деятель-
ностгт в пределах 100:

1. \4ногие дети с 6ольтпим труАом осваивают устнь!е вь|числи-
тельнь1е действия с двузначнь|ми числами. 11исьменнь:й прием
вьтчислений о6легчает им вь]числительную деятельность.

2' [|олноценное освоение устной вьтчислительной деятельности
тре6ует от ребенка сво6одного владения результатами та6личньтх
вьтчислений в пределах 10 и 20, сво6одного владения Ра3ряднь]м
составом чисел' десятичнь|м составом чисел' умением ги6ко и сво-
6одно пр;лметтять разноо6разнь:е вычислительнь1е действия, вьт6и-

1;ая спосо6 вынислений в кал<дом сл1гяае. ,(алеко не все дети моцт
это делать. |!исьменный спосо6 вь:нислений тре6ует 6олее прость:х

105



вь|числительнь1х есткому

.,р".''ц (назьтвае ений>)'

3. 3накомство <<в стол-

6ик> при изучении вьтчислений в пределах 100 рассматривается
как подготовка к использованию этой вьтчислительной техноло-
гии в дальней:пем (при вьтнислениях с трех3начными и много_

значнь1ми тислами).
[1риведем кРаткие пояснения к технологии о6унения ре6енка

вь1числительнь!м приемам в пределах 100.

прие!,!, 6о + 2о: 5о - з0 - слох<ение
и вь!читание цель!ми десятками

в пределах 10.
. б",','','- ,"д.' заданий' помогаюших ре6енку освоить даннь1й

прием:
1.8ь:числи:
40+20= 50-30=
4дес' * 2 дес. = 5Аес. - 3дес. =
2.8ь:числи:
6 дес. * '1 дес. = 6 дес. - 2 дес. =
5дес. * 3 дес. = 1дес. * 6дес' =
4дес. - 1дес' = 8дес. - 7дес. =

3.8ь:числи:
7+2= 6-3=
70 +20= 60 - 30 =

4. 8ставь числа в окошки, что6ь: получились вернь!е Равен-

5-2=
50-20=

ства:
4+2=1
40+20=!
50+!=90

6-4=!
60-40=-
!+60=70

п-10=30
80-п= 10

5. (акое значение может принимать энанок в какдой записи?
**3=8 6-...=',!
.! -', -7
#+30=80 60-@= 10

#-? @-?
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6. €равни вь!ракения:

60-20...60-10
60+20...60+10

70+ 10... 10+70
90 - 60... 70 - 60

7.8ь:числи:
40 + 50 - 70 =... 50 - 40 + 90 =... 80 - 70 + 20:...

!1риело 34 + 20; 34 + 2 - прибавление единиц
или десятков к числу без перехода через десяток

.(ля освоения этого приема ре6енок Аолжен хорот1]о представ-
лять се6е раэрядный состав дву3начнь|х чисел' уметь вь!полнять
сло'(ение цель!х десятков' сложение в пределах и Ра:]рядное сло-
)кение (50 + 4).

Бидьт заданий, помогающих ре6енц освоить данньтй прием:

1. Байди ответ к даннь!м примеРам сРеди чисел' записан-
нь!х ни)ке и покаки его стрелкой:

6+3=...
4+2=...

5+7=...
3+4=...

6+2=...
3+2=...

7869512

2. €равни вь!рФкения:

-:;ъ
10+2... 10+20' 56 + з0...56 + 3
63 + 30.'. 63 + з
47+20...47+2
3. 8ь:полни действия по о6разцу:

40=30+ 10
70=60+ 10

50= +
30: +



д/' н^пд,значение кая<дой суммь:, иФ|ользуя Результать!
первого примера:'34+2= 46+2= 72+2=

34+3= 46+3= 72+3=
34+ 4= 46+ 4= 72+ 4=

5. Ёайди знанение суммь!' используя разряднь:й состав нисел:

46+20= 7-2+ 1о=
,/\ ,/\

4б{'702
46+з0=... 72+20=...
46 + 40 =... 72 + 30 =...

6. Байди значение суммь! лю6ь;м удо6нь:м те6е спосо6ом:

34 + 20 =...
56 + 30 =...
27 + 50 =...

7. 8ь:чийи значение вь:рокений:

81 + 10 =...
45 + 30 =...
63 + 20 =...

8. 8ь:числи значение вь:рая<ений:

з7-30+50 90- 1-80 40+6+ 1

48-8=...
52 - 50 =...

10. 8ь:нислирезультать::
34+20= 28+30=

45+ 10=
15+4=

80-1=... 30+8=...
79+1=... 60-1=...

9. ,0,огадайся, какие цифрь: н)'кно вставить в окошки' что-

6ь: полунились вернь!е равенства.
34 +!= 64 17 + в= 97 46 + п:96
52+а=72 28+!=78 64+!=84

А7 +2=
47 +2о=
47+50=

34+ 4=
32*6=

11рием 26 + 4 - при6авление единиц к числу
с получением в результате целого десятка'
что приводит к увеличению разряднь!х единиц
на одну в разряде десятков

108

,[ля освоенгтя данного приема ре_
6енок долхсен знать разрядньтт! со_

став чисел, уметь ск/1адьтвать в пРе-
делах 10 и вь1полнять при6авление
десяти к цель1м десяткам.

8идь: заданий, помогающих ре6енч. освоить даннь1й прием:

1. 8ь:6ери из чисел справа вернь:й ответ к примеру и о6ве-
ди его:

6+4=
8+2=
7 +3=
4+6=
3+7=

(11, 10, 20)
(9, 10, 11)
(8, 10)
(9, 10, 8)
(7, 10)

53+7
з2+8

4в+2
64+6

п10\-д,/
\'/

90

21 +9
85+5

3. 8ь:числи Результать!, используя значение первого вь!ра-
жения в ка)|(дом стол6ике:

48+1= 57 +2= 87-1= 16+4=
48+2= 57+3= 87-7= 26+4=
48+20= 57+10= 87-10= 36+4=
48+40= 57+30= 87 -70= 46+4=
4. 8ставь число в окошко, что6ь: равенство стало вернь!м:
17 +.=20 27+!=30 37+3=! 47+3=!
5. (акое значение может принимать 6уква в кагцой записи:
73+/=80 76* з=80 #+6=7о
а-?
6. Ёайди ответь! ка{(дого примеРа среди чисел в кружках

и соедини их стРелкои:

@
@

2. 8ставь числа в окошки:

2о '!0 4о п\ +,/ \+,/\,' \{'з0 60

э-? #-?

@
@

@
@

прием 48 _ 3о; 48 _ 3 - вьтчитание единиц
или десятков из нисла без перехода
через десяток
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Аля освоения данного приема ре6енок долхен знать разрялный
состав чисел' уметь вьт(!итать в пределах 10 и выполнять разряд_
ное сложение (40 + 5).

Бидь: заданий, помогатощих ре6енку освоить даннь:й прием:

1. €реди нисел слева найди ответ пРимера справа и соеди-
ни их стрелкой:

3 -..-8-35{ 7-5
.2 9-6
6 8-4
4 9-3
2. 8ставьчисла в окошки, такнто6ь: равенства6ь:ли вернь:ми:

40 - 30 =... 50 - 20 =... 70 - 40 =...

78 -
6ъ

5. @ €равнивай поднеркнщь:е цифрь! _ это поможет
те6е вь:полнить задание.\ 5о_30...59_з0

' 42+1...42+9
7в-5...78-1
2о + з0 ... 25 |30

6. [1однеркни удо6нь:й рдя те6я спосо6 вь:числений в кок-

18-3=!
п-з=7
17 -о= 12

10-п=5
19-!= 13
п-6=4

3. Ёайди значение разности:

56-20=
506

43-30=
!!

50-30=
96-20=
66-40=

дом случае и вь!числи:
а) (20+ 10)-6 6|

20+(10-6)
(20-6)+ 10

в) (80 + 10) -7
80+(10-7)
(80-7)+10

36- 10=

!!
97-80=

пп
67-1=
67 -2=
67-3=
67 - 4=

68-40=
-!

30=

48-3=
48-4=
48-5=
48-6=

(40+10)-2
40+(10-2)
(40-2)+ 10

110 111

7. !|айди значение вь!ракения в каждом случае' используя

удо6ьь:й для те6я спосо6:' 39-7= 56+4= 80+1=
68-10= 56-4= 80-1=
19-5= 37 +20: 34+5=
13-20= 37-20= 34-5=

11рием 30 - 6 _ вьтнитание единиц
из цель!х десятков с 3аемо!'!! одного десятка

€хема приема:

.(ля освоения Аанного приема ре6енок должен знать десятичный
состав цель!хчисел' уметь вычитать в пределах 10 и вь1полнять р?в-
рядное сло)кение (20 + 4).

Биды заданий, помогающих р6енку освоить данньтй прием:

!. Разгадай закономеРность и заполни пусть!е окошки

40=!+!
80=п+!

90=!+!
100=п+п

90- 1--
90-2=
90-3=
90-5=

схемой:

9{-6=
20 10

2р- 4=

10 10
ж5=

70 10

то[-Ро 
''пт:в 'о|-|:

''г:тз:о|-|з
2' 3аполни пусть!е окошки в равенствах по о6разцу:
30=20+ 10
70=60+ 10

зуя первь:й ответ:
7о-1= 30-1=
70-2= 30-2=
70-3= 30- 3 =
70-5= 30-6:

3. Ёайди значения вь:рах<ений в ка)цом стол6ике, исполь-

4. 8ь:числи, используя разложение целого числа, заданное



5. Ёайди парнь!е пРимеРь! в соответствии со стрелками,
и о6означь их такими )ке стрелками:

70-8!-....---124+6
зо - 6'- -'--62 + 8
50-9 55+5
60-5 4'1 +9
!1ожно ли считать парнь!ми по тому же принципу вь!Раке-

ния 70 - 3 п 63 + 7? йсправь вь:рая<ения так, нто6ь: они ста'!и
парнь!ми по тому )ке принципу.

6. Ёайди значения вь:ракений удо6нь:м те6е спосо6ом:

90-7
4о-4
40-6
70-з

36+4
83+7
34+6
63+7

53-40= 19-5=
28-7= 68-10=

46-30-4=
58-40+2=

23-10+7=
97-80-8=

30,

70' |

76-30=
45-4=

7. (акие значения мотт принимать 6уйвь: в равенствах?л+40=90 г* ц=80Р_? ц=20
г-?

8. 8ь:нисли, со6людая порядок действий:

'|0. (акое значение может принимать 6уква в равенстве?50-&=4 28-|-=20 #+&=70&-? 30-{=...
[_-?

60-#=52
&-?#-?

|1' [!о какому пРавилу записань: рядь: висел? [1родолжи
ках<дь:й ряд:12' 22' з2' 42'

22, 24, 26, 28,
57, 58, 59, 60,
86, 85, 84, 83,
78, 76, 7 4, 72,

12. Ёайди и исправь оши6ку:
50-6=36

40 10

30-7=13

п-

9. Ёайди ответь: и соеА\,1н1,| их стрелкой с пРимеРом:

112
н 2681 113

70-3=63 {{-а=38
,^ ,/',.!-пп

прием 46 + 5 _ прибавление единиц
к числу с переходом чере3 десяток

€хемы приема:

.(ля освоения данного приема ре6енок должен знать состав од-
нозначнь1х чисел' уметь дополнять лю6оедвузнаяное нисло до 6ли_
жайгшего целого' и выполнять разрялное сложение (50 + 1).

8идь: заданий, помогалощих ре6енц о.,оить дйный п!ием:
1. (акие числа нркно вставить в пусть!е окошки, что6ь: со-

хранить закономерность?

10 !7 з

2. 8ставь числа в окошки, нто6ь: равенства 6ь:ли вернь!ми:7+5=п 5+!=14 п+7=16 п+7=15

3. Ёайди ответь: к'!римерам и соёАини их стрелкой:

4. Ёазови и запиши сумму:

5 5 10 2



5. Рассмотри схемь| пРиема

}!айди суммь:, используя, где нр|(но' схемь|:

ж
57

68+2=

"х пп

68+4:
68+5=
68+6=

23+7 =

"х
в'п

23+9=41 +5=
47 +6=
47+7=

6. Ёайди Фгнмь::

''х "ж

'2 
63

7. Ёайди суммь::

48+6=

24'
78+9=

А

8з+8=

^з4+8=

^

66+7=

^

"х 26

8. Ёайди значение Разности удо6нь:м те6е спосо6ом:

6'! -1=
54-5=
73-4=

9. €равни вь! рФ|(ения:

А 75+-1о"'75+1

\? 2з+ 9...25+ 9
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92- 2=
86-7=
37-8=

34- 4=
68-9=
45-6=

1рием 42 - 5 - вычпп'ние единиц
и3 числа с переходом череэ десяток

6хемы приема:

37

40

,А-,

Аля освоения давного приема р6енок до.'ркен знать состав од-
но3начньтх чисеп' уметь выде''1ять десягок из любого двузначного
нисла, уметБ вш!|итать в пРеделах 10 и выпол:лять'раврядное сло-
)|(е|{ие или с.,!ожение 6ез перход3 нере3 десяток.

Бидьт заданий, помога:ощих ре6е|{ц освоить данный прием:

'!. (акие нисла нужно вставить в пусть!е окошки:

2. 8ставь числа в окошки, нто6ь: равенсгва 6ьши веРнь!ми:
7+5=п
12_ 5=а
п+7=15
з.

4+!= 13
п+6= 14
в-5=8
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4. Аайди значение вь!Ракения:
35-5.= 67-7=
54-4= 76-6=

5. Ёайди значёние кая(дого вь!ракения' используя первь:й

ответ ко+цого стол6ика:

98-8=
4з_з=

76-6=
76-7 =
76-8=
76-9=

-5=

^

72

8. Ёайди значение вь:рая<ений удо6нь:м те6е спосо6ом:
58-7= ?8-9=

34-6=

42-2=
42-3=
42- 4=
42-5=

54- 4=
54-5=
54-6=
54-7 =

6. Ёайди ответь|' используя схемь!:
57-8= 6з-6=

^
7. ,{ополни схемь: и найди ответь::
43-5= 53-7-=

/\ /\-Ё Ё!

''х'
пп

27 -9=
1ъ

65-6=
9. €равни вь!Ракения:

з7 +29.'.37 +2
61-40...61 -4
5!+7...51+7
8з-9...8о-9

прием 40 + 16; 45 + 23 _ слох<ение

двуэначнь!х чисел беэ перехода череэ десяток
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.{.:тя освоения данного приема ре6енок'до']1]кен 3нать разрядный
сло'кение разрядньтх
пицами).
ок осваивает следую-

прием 45 - 12 - вь!читание двузначных чисел
беэ перехода череэ десяток

€хема приема:

\,/
33

8идь: заданий, помогалощих ре6е}1ку освоить данный прием:

1. Ёайди ответ ка)кдого пРимера в цепочке примеРов и по_
каки стрелкой:

5+2.\7-6 5+4
9-6 з+5

1+4
2. 8ставь числа в окошки, нто6ь: равенсгва 6ь:ли вернь!ми:
40 +п= 50 50 +!= 90 п+ 40 = 60

8-3

70-п=60 --30=60 90-п=40
3. (акие нисла нркно вставить в пусть!е окошки:

ф щщ Б1_4 '4тл г,1Рг: @г5т:
с1 |з;|о|зт| |зт|ы|Ф итг5т: в1тл
4. 3апиши нРкнь!е числа в кРркк;1х.

.55 37
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5. 8ь:числи' используя схемь!:

45+ 12=' 45-к
$' 1о2

21+к "_к
/о\ 206

6. 8ь:нисли, используя схем-ь!:

ь!{тд=' 56_13=
""';\ 

^

5'э-к
106

з5+к
104

',х
пп

87 - 12=

пп
7. Ёайди значение выракений лю6ь:м удо6нь:м те6е спо-

со6ом:
55+12=
31+24=
45+ 14=

6уква?
А_ 54=22
А-?
3+&=68
&= 12
в-?

55 - 12=
47 -26=
69-16=

53+35=
54-33=

3. (акое значение может принимать в Ааннь!х равенствах

23+ !-= 47
|--?
40-(+6=58
40_ к=26
г-1

11оием 40 - 16 _ вычитание двуэначного числа

из целых десятков с заемом десятков

€хема приема:

его вь1полне_
числа 40, по-
10, затем 6'

118

8тлдь: ю осв прием:

е шах

2. Аайди ответь! пРимеРов и пококи сгрелкой:

а)

6) по=тт?т1
3. Ёапищи в крРкках н)гя<нь!е числа:

40

30

2о

50

6о

40

3о

2о

50

70

4. Ёайди сумму' используя схему:

30+24=

,2о '4
50+ 42=

4о2

40+ 16=

106
60+38=

зА
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5. 8ь:полни вь!читание' используя схему:
Ф-к

106
50-28=

^
6. Ёайди значение вь:рокенийлю6ь:м удбнь:м те6е спосо6ом:

5ы+'ё= '60+19= 90-37=

пп
?0+ 1-4=

/ъ
70-26=

п-
7. 8ь:6ери знак, которь:й можно поставить в окошко' и зна-

чение ответа из двух чисел в ско6ках:
,.'46 = |24,з4) 80! 17 = 153' 6з)
20!'1з = (3з, 48) 90п 19 =(81, 71)

60-28=

60-35=

30+23=

40+35=

8. €равни вь!Ракения.
56-з0...59-30
4о + 17 .'.40 + 19
70-13...70-15
62-5...64-7

прием 37 + 4в - слох<ение двузначнь!х чисел
с переходо^1| через десяток

ма в уме (устно) каясдое нисло
тавляющие, а затем ра3ряднь|е
десятками' единиць1 с единица-

6енок долх<ен хо-
уметь складь|вать
в пределах 20.

прием 37 + 53 - сложение двузначнь!х чисел
с получением в результате цель|х десятков

8ыполнение этого приема тре6ует тех же знаний и умений' что

и предь:дуций прием. 6посо6 выполнения тот же' 
''!ри 

устно}1
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выполнении данный слунай не вызь]вает затруднений, но при
письменном вь1полнении ре6енок мо)1(ет терять ра:}рядную едини-
цу' поскольку при письменном вь!полнении действия начинаютвы-
полнять с разряда единиц и вновь полученну|о Ра:]рядну!о едини-
шу слелует до6авить дополнительно к сумме десятков.

прие^', облегчающий ребенц вь[полнение
устнь!х вь!числений в пределах 100

3начительная часть детей испь|тьтвает 6ольтпие трудности при
устнь!х вьп1ислениях в пРеделах 100. }чить детей сразу приемам
письменнь!х вь|числений - значит с первь|х лсе :шагов о6рекать их
на полн}.ю 6еспомощ!тость при вь|полнении устньтх вынислений
уже в пределах 100. Ёауиить пРиемам письменнь]х вьтчислений
иногда проще' чем пь!таться ра}вивать со6ственную вьг{ислитель-
ну|о деятельность ре6енка. 0днако в практинеской )сизни людям
довольно часто пРиходится вь1полнять неслох<ньте (в пределах 100)
вь|числения в уме, а такхе довольно насто тре6уется умение оце_
нить возможные границь] Ре3ультатов несложнь!х вьтчислений.
|[сихологами доказано, ято формирование и ра:]витие со6ственной
вьтчислительной деятельности ре6енка 6лаготворно дёйствует на
развитие внутреннего плана действий, ги6кости и рациональности
мь|1цления.

Фсо6ь:е трулности с устными вьг1ислениями часто испь1ть|ва!от
дети с замедленным типом мь1|1|ления' дети с ве]гпцим синтети!1е-
ским спосо6ом мьлслительной деятельности' а '*йе ,ещщие ."''е'
стетики (Аети, которые пре,ц1очитатот опору на папьцевьтй снет).

[.гья детей с прео6ладанием синтетического типа мь:слительной
деятельности и мтя детей с замедленной мь;слительной деятельно-
стью 6ыли разра6отаны специальнь1е схематические модели дву-
значнь1х чисел' ощакак)щие их 0есятпшлцю апрулопуру. Ёа 6азе ис-
пользовани'1 этих моделей (как основьт Аля постоения адекватной
схематитеской модегли приема) для этих дегей 6ьтла разра6отаттаиная
последовательность знакомства с вь|числительнь|ми приемами
и иньте спосо6ы их вь|полнен1'''. 14спользование этих спосо6ов л:ри

устньтх вь|числениях ли!1]ь в не6оль:пой степени мен'1ет порядок
из)дения вычислительнь!( пРиемов приведенный вьттпе.

1раАиционно в начальной тпколе мьт уАе.лляем наи6ольт]]ее в!{и_
мание разрядной сщуктуре двузначного и много3начных чисел' го_
Раздо мень|:1е вним:1ния уде.'1яется их десятичной сруктуРе' хотя
/{есяток является основание}1 десятичной системь: счисления. 3то
мохно о6ъяснить тем' что познакомить ре6енка с разряднь|м ра3-
ложение}.| числа мь1 може}| уже в первом классе' используя поня-
'|'ие <р:шряднь]е слагаемь!е>' т' е. з9 : 30 + 9, а что6ьт познакомить
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его с десятичным рд|ло)кением того )ке числа при|||'1ось 6ы исполь'
зовать запись 39 - 10.3 + 9.

[1оскольц знакомство с действием ]|мно!(ен1{я по сегод[{'||пним
ваРи;|нтам программ по математике дл'| нача.'1ьных классов пред-
полагается ли|шь во втором классе' такая 3апись' естественно'
в 1 классе не может 6ыть использована.

€оответствелтло по:ляги:о <разряштьгй состав.:ш)в}п|чного числа>'
мы рассматриваем два с']|у{:}я так назь|ваемог0-Ра:}рядного сложения
и вычит:|ния' которые в дальней.пем ст:|новятся одним и3 опоРньтх

ходом череэ де-
100. Б соответ-

ствии с ра3рядным составом стрится и схематическ!ц ра!}Рядная
модель чис''14 с которй связьшаются соответств).!опще с.'|уч:1и спо-
жения и вычит:!ния:

39-9

39-30

30+9

9+30

39

309
!.гля детей с щулностями вычислительной деятельности предла-

гается другая схемати(|еская моде'|ь дву3начного числ4 имеющая
в основе его десятинный состав. }1спользование схематической
0есятптл+ной лао0ела, досцпной восприятию первоклассника' позво-
лило о6ойти невозмо)кность использования аналитической запи-
си, ощалсаюшей десятичную струкцру числа.

€ другой стороны' данная модель позволяет аффективно ис-
пользойть мыслитепьные осо6енности р6енка с пребладанием
синтети\!ескопо типа мыл::ления (аих сРеди первок.'|ассников 6оль-
шинство), котоРще пре0росполоэюа;ы к ра6оте с наелзёньсмц ло-
0елялаш изуаемых поттятий. | 1спользуемая модель попятия (дву-
знантлого нисла) по3во.'1яет т:!кому ре6енку в конкретпой деятель-
ност|{ моделирвать сам щце.,| вьо!шс].е,!1,|я' в то же время являясь
основой, мтя салаопровцтсш (т. е' дает возмо)кность у6едиться в пра-
вильности ответа). .{есятинная модель числа выглядит след/ющим
о6разом (лети на:}в:ш1и ее <солнш:пко>):

€ этой моделью связаны след/ющие сщд{а|| сложения и вь|чи-
та'|,1я:

39-9
39-19

\22

39-10
39-29

39-20
39-з0

30+9
9+30

1(ак видим,
ну:о молель. 8
десятичного со
модели.

|,1спользуя эту модель' ре6енок не только осваивает вы1пеоз-
прдстав.лпяя се6е чпь пр11ем11'!а 

'!1'-руками (просто закрыв:ц на моде.,|и
емое), чазу эсе щоверяе7п щовц).ъ-

10+9

9+10

27_1о-1о
27 -20
27 _1о_7
27-17

39-19-20

19- 10

19-9

34-10
34-20
34-30
30+4

34-4
з4- 14
34-24
34+2

19

109
Активное испольэование этих моделей для осознания деся-

при из)'чении н}.мерации дву-
ную о:ву для усвоения вычис-

вать исполь3ование десятичной
27

'/т>!

10

20+7
27 -7
27 -10
27 -27
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65-5 65-30
65_10 65_з5
65 -20 65 - 45
65-50 65-55
65-40 65-25

65*15

65+1 65-5
65-1 65+5
65+2
65 -2
65+3
65-3

4етям, которь:м трудно даются арифметинеские вь1числения'

'"*- модел, зна'ите!ьно о6легчает ра6оц. 14спользуя эту модель'

д.тгя этих детей можно разра6отать индивидуальнь|й путь освоения

и других с./учаев вычислений, напРимер:

:45

Ёа первьтй взг.[| {д' такая схема приема производит горазАо 6о_

лее щомоздкое впечатление' чем его ана.]|итическ:!я запись:

45 + 7 - 45 + (5 + 2) : (45 + 5) + 2 -- 50 + 2 : 52

Фднако в отно:пении тех детей, о которых идет речь (ситттетики

с замедленнь]м типом мы1плени'1, необходимо треоующие нагляд-

ной внетшней опорьт для формиров ипа деятель-

ности), такая модель ока:,ывается и в связи со

своей'наглядностью, а н1ть 6оль:п времени для

ить первь]е девять приемов вычислений.
}1сйользовать ли десятичну1о схему и д:1ль1пе или переЁлтгл к ана-

лт:тической записи приема вь1числения' учитель ре1пит' оРие1{ти-

руясь на прео6ладатощие индивид'ально-типологическ}1е харак-

теристики учеников своего класса.
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3. @посо6ьв письменных вь:числений
(в стол6ик)

8 основе выполнения письменнь|х спосо6ов вь:числений лелсит
использование правила сложения суммь1 с суммой. 8 явном виде
в современнь|х )д|е6никах математики для начальнь1х классов дан-
ное правило не изучается' оно заменено упрощенным вари1}нтом
пр:!вила поРа,рядного сложения: единиць1 складываются с едини_
цами' десятки с десятками.

[1цсъменный ал2орш1т1м слоэкет+т;я, со0 цэсатп:
1. |[равило 3апшс11' с]|атаемь1х при письменном сло'{ении: р&}-

ряд записывается под соответству!ощим р&}рядом.
2. ! казание на пця0ок выполнения действий: сложение начина-

ем с'ра:}ряда единиц (справа налево).
3. |{рием 0ойвэтеншя т+дкатшшзающшхся ейтлл4 стар1!]их разрядов

в соответствующий разряд поспе выполнен|'1 основного сложения.
&горитм письменного слохсения и вьг[ит;1ния в начальной:пко-

ле вводится во 2 классе на примере сложения и вьг1итания дву-
значнь]х чисел в пределах сотни.

Ёа самом ясе деле' у)ке при знакомстве со сл}д{аями в\4да 45 + 2з,
учитель знакомитдетей со спосо6ами записи вьп|ислительньтх дей-
стьцй <в стол6ик> и приемом поразрядного сло)кения' применяе-
мь|м пРи п}|сьменных вь|числениях:

€начала предл2}гается устный спосо6 вычислений:
45+23:...

203
(45+20)+3:68
3атем отмечаетс8 нто уло6но записать этот пример стол6иком:

.(#ее в уне6нике приводятся подро6ньте о6ъяснения приема
вьлчислений:

1. [1иш:у десятки под десятками, а е]|иниць1 под единицами.
2. €кладьтвато единицьт: 5 +3:8.
[1итпу 8 под единицами'
3. €кладь:ваю десятки'.4 + 2:6'
|!ип:у 6 под десятками.
4' чита\о ответ: сумма равна 68'
|лавным отличием письменнь1х вьтнислений от устнь1х явл'|ет-

(]'т порядок складьтвания (или вь:нитания) разрядньтх единиц. |1ри
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ности в поеделах 100:

1. йногие дети с 6ольгпим трудом осваива]от устные вьг|исли-

тельнь!е действия с двузначными числами' [1исьменнь:й прием

значньтми нислами)'*'ъ;;;;; 
" ""'"'6 

вь1числения <в стол6ик> для мног||х дете'_1'

Ёапример:

-2!'ъ 2)

7+э:16:@+6,..)6

3)
1''',. * 4 "',.- 

6.",\ -?13
\Б6
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1)
217*439

1дес.+3дес. - ал"". 

'''56а .... *6ф- ь..{

Б !эснове письменного сложения и вычитания лежат:
1) пронное знание та6лицы сло]|(ения и соответствующих сщ.-

чаев вьг{итания в пределах 10;
2) умение складь]вать и вьт!|итать в предел2|'х 20 (с переходом

нерез десяток);
3) знание ра:}рядного состава чисел и соотно1шение ра.:}рядных

единиц.
Атгор*гпи пп:сьп:енного вьп!1|тания строится на тех же принци-

пах. €нанала детей знакомят со спосо6ом записи чисел при выпол-
неции письменньп( вь;числений и опреде,ъ||от порядок вь|полнения
вь:числений (справа налево, начина'! с р2вРяда единиц).

Ёапример:

1' !1штлу десяткп под десятками, а единицы под единицами'
2. 8ънштпою единиць| из единиц: 6 - 2 : 4- [!штлу 4 лод едини-

цами.
3' Бъснштпаю десятки из десятков: 5 дес. _ 4 дес. : 7 дес. [|шшц 1

под десятками.
4' на 74'
Ё детей' как и при устных вычисле-н\1ях 24, где ртя вътлолнения вычисле_

ний нео6ходимо выполнить <заем> десятка из стар!]]его разРяда.

Ёапример: 5дес.- 4дес.+ 1' дес'
'7 дес. : 1050 1о _.4:6-% '-=="-26.--

1' [7шшц единицы под единицами, десятки под десятками.
2' 8ьуцштпаю е0шншцьс' 14з 0 цельзя вычесть 4. 3анимаю 1 дес.

из 5 дес.
1 дес. - 10; |0 _ 4: 6. [!шшлу лод единицами 6.
3. 8ыцшплю 0есятпкш. Было 5 дес',но 1 дес. заняли при вь|чита_

}1и9| ед!1н|4\\' Фсталось 4 дес.4 дес. _ 2 дес':2 дес. ||птлу 2 лод
десяткам\4.

4. 9итало опветп: разность раьна 26.
{ля того что6ы не эа6ьтвать о заемной единице' над разрядом

десятков моя(но ставить точку' черточц/' или подписывать число
остав|пихся пос.7'е заема разрядных еди}п!ц.

56_-щ

14
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,|!1!!ря 4.

8ь:чйолительнь!е приемь! Ф1охения
. и вычитания 'д'!я чиоел первой ть!сячи

и многозначнь!х чисел

1. вычислительнь!е приемь!для чисел первой тысячи.
2. вычисл}пельнце приейы Аля многозначнь!х чисел.

1 . вычислительнь|е приемь!
д'|я чисел первой тысяни

испольэуемые мате,аатические законь!
и правила

8 конценще <1ысяча> изуча!отся устнь|е и письменные прие-
мы вычислений. 8 основе формиров:!ния вычислительнот] деятель-
ности ре6енка в предел:}х первой ть:сяпи ле)кат следующие 3ако-
номеРности' законь| и правила арифмет:аческих действий:

1' 1!ршнщп пойщоеншя 1!11пщра]'ьноео ря0а исло|лъзуется для с.]1у-

чаев' позволяющих опираться на прием присчить|вания и отсчиты_
ва.ттия по 1:

655+1 999+ 1 760-7 500- 1

2' Разря'0ный ш 0есяпшнный состттав рехзначнь1х чисел яв![яется
осттовой д.лтя выполнения действий сло'(ения || вы{итан'|я целы_
м!1 ра:}рядами:

340 - 40 340 _ 300 600 + 50 430 + 6 2з4 _ з4
3. |1равш;тл арфмепшчеасшх 0йстпоай, с которь1п|и дети 3нако-

мились в концентре <[отня>:
а) перестш;овка слап|емых : 7 +345:345+7
6) щуппировка слап}емых: 235 + 56 + 15: 235 + 15 + 56

360
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д) правило при6авления суммь! к сумме явл'!ется основой пись-
менного !1'|горитма вынислегтий, активно используемого при вь|чис-
лениях в пределах первой тьтсяни: сотни ск.'1адываем с сотнями'
десятки складываем с десятками' единиць| _ с единицами.

е) соответствующие правила использу|отся д!1я въ|чу1тан|1я''
вычитание ч|7сла \43 суммь1' вычитание суммь| из числа' вьг|ита-
ние суммы из суммы.

Б методике изучения устнь|х и письменных приемов вь]числе-

' ний в первой тысяче много сходного с методикой ра6оть; над ана-
логичной темой в конценще <€отня>.

ёпосо6ьт устнь!х вычислен ий

9стнь:е приемы сло}кения и вь!читания в пРеделах первой тьт-
сяч|1 из)д|а|отся в третьем классе четырехлетней начальной тшко-

']|ь1 в следующем порядке:
1. Ёумерационпъ:е сщд|аи
а) €лунаи вида:
345+\ 345-1 560+1 560-1 399+1 400-1
|{ри выполнении вьтчислений даттного вида ссь1лаются на прин-

цип построения нацрального ряда чисел: до6авление к числу еди-
ниць!даетчисло' следующее по счец;вь|читание единиць| дает чис-
ло' пред|пествутощее по счец.

Ёапример: 399 + 1 - до6авляя к чисщ., 1, пол1гнаем яисло сле-
дгющее. €ледутощее за числом 399 нисло 400, знанит 399 + 1 : 400.

0) случаи вида:
650 _ 50 650 _ 600 600 + 50 345 _ 5 з45 - 45

|1ри вь:полнении вьтчислений данного вида р6енок долкен хо-
ро|по знать принцип пора:)рядного строения чисел в десятично1"|
системе счисления.

300 40 5

Ёапример: 820 + 8 - в нисле 820 в раёряде единиц 0. Ао6авляя
8, помещаем их в Р:шряд единиц, полунаем 828.

2. €лолсение Ёвьгчлттатп!е цФ|ь|х соте!]
€ложение и вьтчитание вида 300 + 200' 900 _ 500 является пер-

вь1м вь|ч}1слительнь]м приемом' с которого начинае1тя формиро-
ва1'ие устнь1х вычислений в пределах 1 000.
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результат вьг|ислений. таким о6ра:)ом' действия цель]ми сотнями

Рассматриваются.как действия ра3рядными единицами' вь1чис-

ления в этом случае сводятся к та6личньтм вьтчислениям в пРеде_

лах 10.

3. 6лохсетп:е и вьтчпдгание цельтх десятков, приводящее к дей_
ствиям в пределах ть|сячи

я вь1числения вида 70 + 60 и 140 _ 80.

в : 7 дес.; 60 :6 дес.;7 дес. * 6 дес. :
: ил 70 + 60: 130'

140: |4дес.; 80 - 8 дес.; 14 дес. _ 8 дес.:6 дес.; 6 дес. : 60.

3начит 140 - 80 : 60.
десятичного состава
я цель]ми десятками
ислами в пределах 20

(та6линньто слунаи).

4. €лояселпте п вьтч}'тание цель1х десятков' приводя!цее к дей-
ствиям в пределах 100

1{ этим слутаям относятся вь!числ ения вид^ 450 + 30' 450 _ 300.

Бьтчисления моцт вь|полняться 0щлся спосо6ами:

а) наоснове знания десятичного состава тРехзначнь!х чисел дан-
нь!е вь|числения птогут 6ыть заменень! на вьг|исления вида

45 дес. + 3 дес. тт й5 дес. _ 30 дес. _ в этом случае Бь]чис;|ения

в пределах 1 000 заменяются у)се знакомь1ми приемами вь1ч!1с']1е_

ний в пределах 100;

6) моцт 6ыть использовань1 пРавилалри6авления чис.,|а 1с супг
ме и вь1читания числа и3 суммь1:

450+30:',(400 + 50)+30 :400 + (50 +30) : 400+80:480
450_300:(400+50)_300:(400 _з00) +50 : 100+50: 150

Аналогичньтм о6разом использу|отся правила при6авлен:ля
суммь1 к числу, вычитания суммы из числа, при6авления суммь:
к сумме:

500+ 150: 500 + (100+50) : (500+ 100)+50 :600+50-650
8 основе всех этих случаев лекит хоро1]]ее знание разрядного

состава щех3|{ачнь1х чисел и умение вь1полнять устные вь!числе-
ния в пределах 10, 20 и 100'
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€пособы письменнь!х вычис!7ений
( в столбик)

Ёаи6олее ва:кну1о роль письменнь|е приемы сло}(ения и вычи-
тания ища1от пРи вычислениях в пределах 1 000 (трехзнанньте
нисла), поскольку вычисления в уме с щехзначнь|ми числами пРед-
став.:ляют со6ой достаточно сло)кнуло пр6лему Аля всех детей. йс-
пользование письменнь|х алгоритмов вычислений в этих условиях
является психологически оправданнь1м.

Б свою онерель, усвоение детьми нумерации четь!рехзначнь|х
и многозначнь!х чисел позволяет им осуществить перенос умения
складывать и вь|читать числа <(стол6иком> из о6ласти трехзначных
.:исел на о6ласть многозначных чисел.

|[ри знакомстве с письменными приемами сло]кения и вь]чита-
ния в предела( 1 000 проводится аналогия с алгоритмом письмен-
ного сло'кения и вычитания в пределах 100:

17рш слонсенаа ,прех3ночнъ'х ншсел у0о6но 3апшсъ'-
ва'пь пРш]}'еР споол6аколс, как а пРш слоясеншш ?ву-
:'ночнь!х ч1!сел 11 склайсватпь снанало е0шншцы, потполс
0есятпкш, а по'по'1 со'пнц.

5 + 4: 9. 3апись:вато 9 в р2шряд единиц.
2дес.+ 3дес.:5 дес. 3аписьтваю 5 в ра:'ряд десятков.
3 сот. + 4 сот.:7 сот. 3апись:ваю 7 в разряд сотен.
Фтвет: 759.
|]исьметлньтй алгоритм сло)|{ения и выч!1тания содер)кит:
|. |\рави;ло запшси слагаемых (или умень|]]аемого и вьг.итаемо-

го) при письменном сло)кении (вьтяитанпи): разря0 затушсываетпся
по0 соотпветпстпвующт;ла раэря0ом'

2' ! казание на поря0ок вьтлолнения действий: слолсение (вьтятл-
тание) нанинаем с ра:}ряда единиц (справа налево).

3. [!ртлеът 0о6ав леншя нака7шшвающт;хся е0шншц стартлих р:шрядов
в соответству!ощий разряд после вь|полнения основного сло)кения.
||рием <эоела> розря0ньтх е0тл+шц в стар1]]их разрядах при вычита-
нии в случае нехватки единиц для вь|полнения действий.

|[орядок знакомства детей с разлиннь]ми по сложностями
случ:1ями сложения и вь|читания:

1. €лунаи слохсения 6ез перехода через Ра:}ря д:325 + 434.
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2. €.гтучаи слохсения с ин разряд (раз-

р'|д десятков или ра3Ряд 23'

3. €:цнаи слоэкентля с ъзряд:' 437 +95'

89+
4. т|риводящие к по-

луче 605'

5. Ряд (6ез <заемо):

ство сотен на а>'

}своение и вь|ч}{тания трех_

3начныхчисе рименен1{я 1тх кчис-

видь| заданий, помогающих ре6енку осво'
ьт вьтчислений:

1. 8сгавь числа в окошки так, нто6ь: равенства 6ьтли вернь:ми:

238=!сот.пдес.пед.
452=!сот.!дес.!ед.
502=псот.!дес.пед.
54=!+'10+7
75=п+10+5
473=400+п+ 10+ з

2. }1айди значения вь:рокений:
2з + 66 = 46 +24=

46+25=
46+29=
46+36=

92- 42=
52+34=
87 - 46=

75-10=
75-12=
75-40=
75 - 42=
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3. €равни яисла, записаннь!е по-Разному:
3 сот. 2 дес. 8 ед. ... 308
24 дес. ...240
72 дес.2 ед. ..' 72
4 дес.2 ед. ... 420
5 дес. ... 50

4, Аайди и вставь н)окнь!е числа в окошки:
.32-2о
пп
.25 62 .59 91-28 -47 -14 -з7
5пп57.п

'46 '.з5 
60-1з -25 -25

5п п0 п5

. 6з0-з60

,252 597-245 -474
-9п о2|

_48
28
т

5. Ёайди результать!, используя пРисчить!вание и отсчить!-
вание:

700-1 699+1 1000-1
999+1 899+1 1000-10

6. 3анеркни неверную запись. фя
результат:

,1з1 356 з56-45 -з4 -34

верной записи вьзнисли

_356
з4

.467- 12з
. 467* 

12з
. 467- 12з

_234
121

_234
121 -2з4121

7.3аполни окошки так' нто6ь: равенства 6ь!ли веРнь!ми:

620 = 600 + 10 +п
730=!+ 10+п
400=390+п
500=!+!
700 = 600 +. + 10
400=п+п+-

8. 8ь:числи лю6ь:м спосо6ом, п<оторь:й ка:кется те6е удо6нь:м:

700-2 10о-12
900-20 90-2з
1000 - 200 80 - 44

532-30=п
694-604:!
825+40=!
394 - 204 =г1

70-5
90-6
100-?



9. 8ь:числи лю6ь:м удо6нь:м спосо6ом:

170-2=
160-5=
2оо - 2--
200-3=
200-6=
200-16=

370 - 2=
370-5=
400-2=
400-3=
400-7=
400-17=

70 -70 -70-1_ 14 24

70-8=
60-5=
100-2=
100-3=
100-6=
100- 16=

10. 8ь:нисли, нслользуя отсчить!вание' или занима1я десят-

ки в уменьшаемом.

_400ш
з20

_1000г!
990

5ш-60
44о

_ 1000
г1-п
800

_100 _90
86

500-2

-62о2

-7б20
680

1000
ггп
900

500
5

62о-3

500-5

_620
5

-500 _500,15 25

-62о -62015 2о

11' [!опро6уй восстановить пРопущеннь!е числа так' нто6ь:

равенства 6ь;ли вернь!ми:

[]ои выполнении письменного сложения и вычитания для к')к_

д'й'д*й"'"'' используется 0ва спосо6а проверкц полученнь!эс ре'
3улъ1пс!пов.

д1'я слоэ'сен1!я: 1|3 сулсмь' мо''с'!о выцеспь лу69е ц3

слв2аел.ь(х' цР'! э,пол1 в Ре3ульп'атпе 0олэюно полунштпъ-

' сл 0руаое сла2оемое.
дй въвнштпаншя: моэкно найопш сумлоу вычц'паэл!о2о

ш ра:'носп1'|' прш э,пол, в ре3улъ'1.а',пе полуц!'пся !л'ень-

'цоемое; 
л'оэ'сно'!3 ул'еньш.аемо2о вычес,пь Ра:,нос'пь'

пРш а'по'1 в Рец\'ь'па'|пе пол!ч'|пся выч11'паемое'

\34

2. 8ь:числительнь|е приемь!
д'|я ш|ногозначнь!х чисел

€пособы устньлх вьтниолений

9стньте приемы слоя{ения \4 вь1читания многозначнь]х чисел
и3уча]отся ь 4 классе четырехлетне|_1 начальной ш!колы в следук)-
щем поРядке:

1. Ёумерациогпъте ецгнаи
, а) €лу:аи вида:

99999+ 1 345000- 1

560 000 - 1 399 999 -| 1

560 999 + 1

40000-1
|1ри выполнении вынислений данного вида ссь1лаются на прин-

цип постРоения натуРальпого ряда чисел: до6авление к нислу
единицы дает число' отед.|ощее по счету; вычитание единиць' да-
ет число' пред|пеству!ощее по счец.

Ёапример: 399 999 + | - до6авляя к яислу 1, получаем число
следующее. €ледугощее за числом 399 999 число 400 000' знанит
399999+1:400000.

6) €л1ъаи вт:да:
30 000 + 1 000 650 999 - 900 600 000 + 5
60345-5 345 000 45 000 800700+1000
|!р:л вьтполнении вьтнислений данного вида ре6енок доля(ен хо-

ро1по знать принцип пора:}рядного стРоения нисел в десятинной
системе счисления.

: 650 099

2. €лохсение и вь|читание це']1ь!х тъ!сяч
€лохение и вь1читание вида 32 000 + 2 000, 690 000 _ 50 000

является первь|м вь}числительным пРиемом' с которого начинает-
ся формирование устных вычислений в о6ъеме многозначнь|х
чисел.

]{ля освоения этого приема ре6енок должет! хоро|[о представ-
лять разрядный состав многозначного числа. Рассматривая 32 000
тсак 32 тыс. и 2 000 как 2 тьтс., прием 32 000 + 2 000 вьтчисляется,
как 32 ть:с. * 2 тьтс' @твет 34 ть!с. затем рассматривается' как
34 000 и записьтвается результат вьтчислений. [аким о6разом, дей-
ствия цель]]!1и ть|сячами рассматриваются как действия р&]ряднь|-
п1}! единицами' вь!числе|]11я в этом случае сводятся к та6личньтм
|}ь!1|ислениям в пределах 10, 20 ттли 700.
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' 
3. сло)|се!пп|е и вь||!итание це''[ых ть!ся[' на оспове пРавил аРпф-

метическ|{х действ!й
, уче6ник математики для 4 кл1сс^ пРактически не пРедлагает
вычис.,|ений соответствук)цего вида' однако )д|ителя часто исполь-
зуют их на устном счете.

1{ этим слунаям относятся вь1числения вида:70 200 + 400,
600 100 - 99' 3 008 + 35|' 425 100 _ 24 100 и т. п.

|!ри вынислениях используется знание десятичного состава
многозначных чисел и понимание того' что во всех слунаях дейст-
вия затрагивают только часть первого числа (первое нисло мо:кет

рассмащиваться как сумма). 1аким о6разом действия моцт вь]-
полняться только с частью первого числа.

Ёапример:
Бьгчисляя сумму 70 200 + 400' можно отдельно сложить 400

и 200, а затем их срлму при6авить к нислу 70 000. Фактически ис-
пользуется правило при6авления числа к сумме.

|{ри вьтполнении вь:числений в слузае 425100 _ 24 100 исполь-
3уется пРавило в ь1ч14таниячислаиз суммьт. 425 100 рассматривает-
ся, как сумма 400 000 и 25 100. 14з одного из слагаемь1х вь]читается
24 \00 (25 100 _ 24 100 : 1 000)' и полу'еннь!й Результат складь!-
вается с первь|м слагаемь|м: 400 000 + 1 000 : 401 000.

8 основе всех этих сл)д|аев лежит хоро1пее знание ра3рядного
состава многозначных чисел и умение вь]пол11ять устнь1е вь!чис-
ления цель|ми Ра3Рядам|4-

€пособьл письменных вь!нислений (в стол6ик)

|[исьменнь:е приемь! сло)|(ения и вычитания являются основ-
нь1ми вычислительными действиями пРи вь!числениях в о6ъеме
многоэначнь!х чисел' поскольку вьг|ислени'{ в уме с многозначнь[[,|и
числами представ.гляют со6ой слитллком слол<ную пр6лему д]|я всех
детей. йспользование письменнь!х алгоритмов вьтчислений в этих
условиях яв]]яется психологически и методически оправдан1]ь!м.

уёвоение детьми нумеРации четь|рехзначнь!х и многозначнь1х
чисел позволяет им осуществить перенос умения складь!вать
и вь|читать числа <стол6иком> из о6ласти трех3начнь1х чисел [{а

96ласть многозначнь|х чисел.
11ри знакомствё с письменными приемами сложе1!ия и вь|ч!|та-

ния в о6ъеме многозначных чисел пРоводится ана.,|огия с алгор}1т-
мом письменного сложени.'| и вь1читания в пределах 1000:

1) [1исьменное спожение и вь1читание лю6ьп< мгтогозначньгх ч|1се-1

выполняется так же' как слохение и вь|читание трехзначных чисел'
2) [1ри записи стол6иком, как и при сложении трсхз|:аянь;х

чисел след/ет запись1вать ра3ряд под соответств],ющи^' разРядо}1'
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[1ервь:ми рассмащиваются различные случаи с пеРеходами че-
реттРяд к1! цри сложении 

' 
так и при вь|читании:

3126 + 4232;25346 - 13 407.
3атем рассматриваются случаи вьг|итания с нулями в умень-1цаемом:
600 - 25; 1000 - 124;30 007 - 648.

куда появляются девятки в <пусть!х> ра3ряд:1х.
Ёапример:

-30 
007 Бычитаю единицы. Аз7 нелъзя вычесть 8.

_--1ф9 |{ро6у:о занять единицу в соседнем разряде.
Б разряде десятков' сотен и ть1сяч нёт разрядньтх еди-

ниц' поэтощ/ <заем> воз е-
сятков ть1сяч: 30 ть:с. _ 1

<,3аняцю> ть1сяч/ пр: 990 + 10.

, ^ 
|1оАписьтваем над_разРядами сотен и десятков девятки' а из

\0 едини\ вьг{итаем 8, пол1гнаем 2 единицьт. Ёо в разряде единиц
оь1ло / единиц. дооавляем их к полученнь|м 2 единицам и пи!цем
в разряде единиц 9.

8ьтчитаем:
9сот. _ 6 в ра')ряде десятков'

Фт десятков ?|"],*,"^" *,""",2-ьразрядед

131



9то6ьт стиплулировать ре6енка к использованию умен[!я само-

стоятельно вь!чис.,1ять в стол6ик, слешет предлагать задания' не

позволяю!цие механического использования калькулятора для
вь1числения ре3ультата' 3то разлинт*ые з?Аъ\114я !'а н:1хо]кде!1ие

о:пи6ки в запйсях или цифрах вь:числений, на прикидку округлен-

нь1х восстановление пРопущеннь1х

циф вь:6ор верньтх ответов из пред-

лох ет помнить' что механический

хаоактео вычислительнь1х действий при вь|числениях с много-

.''!.''*',.й' числами 6ыстро приводит к утомлению детей, что пРо-

воцирует появление ош:и6ок. |[оэтому не стоит задавать подряд

6ольтпе трех примеров на вь1числения с многозначньтми числами'

;5.. :1езл1ля /о.

:' : ; умнохение!
1. омысл действия умнохения'
2. табличное умнохение'
з. приемь! запоминания та6лиць! умнохения'

1 . €мь:сл действия умно'(ения

действие у мноэюеншя рассматР|1ъает с я как ч'|[1мц рованце о0пна'

р{ножение це./|ь1х неощицательнь|х нисот (нац-
ствие, вь1полн,|ющееся по след}'ющим правилам:

о- 0 = а + а + а + а + о...+ а,пРш6 > 1

6 слаоае:*ьзх
а'1=а,прш6=1
а'0=,0,прц6=0

1'1спользование символики умно}(ения позвол'{ет сократить за_

пись слох(е1{ия одинаковь|х слагаемь|х.

3апись вида 2'4:8 подра:]умевает сокРащение. запис}1 вида

2 +- 2 + 2 + 2 : 8. ве читаю' |а*'-..по 2 ъзять 4 раза, Ёолунится 8'>;
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нау]иться моделиРоватъ на предметньтх совокупност'п( все эти си-
цации' понимать (т. е. правильно прелставлять) :л< со слов у{ителя,
уметь пок:вь1вать руками как процесс' т21к и ре3ультат пРедметного
действия, а затем хар:1ктеризовать их словесно.

8идьт задатлий, которь1е пред]1агаются детям0о эт:дкомс1пва с с1]]'-
волшкой 0йспвшя умноэюеншя (в 1 и 2 классе):

'|. 0осчитай двойками (тройками, пятерками).

2. Ёарисуй рисунок: <Ёа трех таРелках по 2 апельсина>.
€оснитай, сколько всего апельсинов.

3. Ёайди лишнюю запись:
2+2
2+2+2
2+2+2+2
2+з+2+2+2
Ёайди знанение ка)кдого вь!ракения наи6олее удо6нь:м спо-

по

о оооо
8идьт заданий, используемь|х для усвоения ре6енком смьтсла

умно)кения при знакомстве с этим действием:
а) Ёа соотнесение рисунка и математической записи:

Рассмотри рисунок и о6ъясни записи:

2+2+2+2+2= 10и2.5= 10
5*5=10и5.2=10

4+4+4=12
4.3=12

6) Ёа нахол<дение суммы одинаковь1х слагаемых:'

Рассмотри рисунки и закончи записи:

вь!Ракения

)о
Рисунку:

о

0 0 000
0 0 000

000^
00 0

6+6+6=... 6 3=
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в) на заме1ту сложения умножением:

3амени, где возможно сло)кение умножением и вь!числи ре-

з!льтать!:-''5!э]э+э 1+1+1+1+'| 5+6+3
цэ]ца 0+0+0+0+0 4+6+8

г) Ёа пояимание смь]сла опРеделения действня умножения:

Рассмотри записи и о6ъясни, какое число 6ерется слагае-

мь!м и сколько Раз 6ерется слагаемь!м это число:

6.4=24
6+6+6+6=24

9.3=...
9+9+9=...

вь1рш1сение вида 3' 5 н6зьтвают щот;звеёетл:ем'
9исла 3 и 5 в этой записи назь]ва|от сом11оэю111

9исло 15 назьтватот

данном случае по-
то н^3ь|ьа|от щоц:]-

ве0еншем.
Ёапример:

Ёайдите произве Аение чисел 4 и
4и6_это24.|

(мноэюа-

6. ([!р!изведение нисел

|1оскольку названия компонентов действия 1'паноэкения вводятся

'о 
-'гл''пе,йю (детям соо6щаются эти нт]в21ния и их неооход]|мо

зат:омлить), педалс)г активно использует задания, тр6утошие распо-

3н2|вания компонейтов действий и дощФлегп':я их наэвани!| в ре!пт'

Ёапример:

1. €реди даннр:х вь:ракений найдите такие' в котоРь!х пер-

."г ",Бй'й, р'"е" 3 1"'ор'й множитель равен 2 и т'_д'):-- 
'.' 

1.1 в'а 1' ! з'э з'2 7'з 3'4 3'1
2. €оставьте пРоизведение' в котором второй множитель

оавен 5. Ёайдите его значение'
"_;';;'а;й'; 

"р,""р,', " 
котоРь!х -пРоизведение равно 6'

[|однеркните их краснь!м цветом' 8ь:6ерите пРимеРь!' в кото_

оь!х пооизведение равно 12. [1однеркните их синим цветом'' '7.з 6.1 2'2 2'з 6'2 з'2 2'6
4. (ак назь:вают число 4 в вь:рая<ении 5 ' 4? 11'ак назь!вают

нисло 5? Ёайдите пРоизведение' €оставьте пример' в котором

пооизведение равно тому же числу, а множители другие'
5. }4ножители 8 и 2. Ёайдите произведение'

8 третьем классе дети знакомятся с правило}1 взаимосвязя ком_

п'.,е''|о, умно]кения' которое является основой для ооуче!!ия

14о

нахохдению неизвестнь!х компонентов умнохения при ре|пении
уравнений:

Ёслш прошзве0слтше раз0елштль на оашн мно'сш?пель'
,по пол!Р.'4'пся 0ру а ой лсноэюатпелъ.

Ёапример:
Решите уравнение 6 . х= 24, (8 цроФ+еншо неаз8есгпен л:но-

. 
'сц!пель 

9тпо6ьт нойгпц нецзФсгпньтй мноэкштпель, нц'!сно процз-
Ф0енае роз0елагпь но цзФсспнь;й ;лноэкцтпелы а= 24:.6, х = 4'\

Фднако, данное правило в 1п:е6нике математики 3 класса не яв-
ляется о6о6щением пРедставлений ре6енка о спосо6ах провеРк}!
действиярлноясен;тя. |1рав:тло прверки ре3ультатовумноя(ен|б|рас-
сматривается в ре6нике н:|мнок) поз)ке _ пос']!е знакомства с вне_
та6линньтм рлнох<ением и дел
лением двузначнь]х чисел на

навливать (вспоминать) нулсное ретье число по двум даннь]м.
Ёапример:

8ь:числи
9-2=... 5-4=...
18:2=... 2|:.4=...

|{равило проверки де{:стьия умно)кения:
1) 1!рошэве0енае 0еляпо на ланоэюштпель.
2) ёравншватотп полуненньсй рецльтпатп с 0руашлс

]}!ноэ]с|'|еле]\'. Ёслц этпш ч|сла равньц у]]1но9]сен11е въ'-
полнено верно.

Ёапример: |8 . 4 : 72. [1роверка: |'172 : 4: 18; 2) 18 - 18.

2' \а6личное умнохение
14зрение та6лиць: умно){(ения является центральной заданей

о6унения математике во 2 и 3 к;тассе.
}{ та6линному умно)кени!о относят случаи умноя(ения одно-

3начнь!х нацральнь!х чисел на однозначнь1е натур:)льнь|е числа'

Результать] которь!х находят на основе конкретного смьтсла дейст-
вия умножения (нахолят суммьл одинаковь1х слагаемьтх).
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7:7 =...



Результать: та6личного умножения в соответствии с прощамм-
'ньтми тре6ованиями к знаниям' )|мениям и навь|кам дети должнь1
знать наизусть' 9мно)кение с числом нуль' умно'кение с числами 1

и 10 относят к осо6ьтм слщаям.
|1ервые приемь: составления та6лиш умножения связаны со

смь|слом действия умножения (см. предьтдущий пункт). Резуль-
тать| этих та6лиц полща:от тюсле0оватпелънъсм слоэюетсшем о0цг+а-
ковь!!с с.]!|12ае]1.'ь!х'

Ёапример:
9лдтозке:пде 'слсла 2

8ь:числи и запомни:
2+2 2.2
2+2+2
2+2+2+2
2+2+2+2+2

00
00
00
00

2.3
2.4
2.500

Расположенньтй рядом рисунок помогает ре6енку по]цд{|{ть Ре-
зультат пересчетопл фицрк. ||ри не6ольтших значениях мнот{|!те-
лей прием соснить-твания для полрения та6личного эначени'! про-
и3ведения вполне приемлем' и учитель им часто пользуется при
получении результатов та6лиц значений умнохсения'нисел 2, 3, 4.
|[риведенный пример показь]вает' что этот прием удо6ен литпь при
не6ольп.тих значениях втоРого мно)кителя.

|1ри знанении второго мно)кителя 6ольтпе 5, уло6нее использо-
вать д]1я получения результатов та6личных знанений другой при-
ем: щшем прш6авлент;я к гщеёьсфшрму рецль?п/]пу '

}{апример:

8ьгчисли и запомни:
2-6=2.5+2=...
2.7=2'6+2=...
2.8=2.7 + 2=...
2.9=2'8+2=...

8 уте6нике математики д]тя 2 класса этот прием дан 6олее про-
странно' и поэтому не всегда правильно понимается с точки зре-
ния техники вь|полнения:

2+2+2+2+2+2
2+2+2+2+2+2+2

2.6
2.7ит.л.

Аналогичным о6разом составляется та6лица значений умноясе-
ния числа 3.

€ледгющим приемом' на основе которог0 состав,тяются та6лицы
згтанелтий рптоженця чисе]1'яь1!яёт{.'1пр71емпереопа+оаа:мтчоуа:т;е;уй'
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3тот прием фактинески является пеРвым математическим за-

*''1'! ,''''"""йьяо действия умно)кения в начальной ппколе:

(}п пФесп'ановкш :пнолсшопелей прошзве0ен1ае тзе лсе-

н'|е?пся'

Ёапример: 0
0
0

ка множителей не меняет значение произведения'

Ёа основе этого правила' используемого как прием счета' со_

''^,,"1'"' 
та6лица умноженля на 2'

Ёапример:

14слользуя та6лицу умно>кения яисла 2, вь!числи и запомни

та6лицу умножения на 2:

2.5=6 3.2=...
2.4=8 4'2=.'.
2.5=10 5-2:.'
2.6= 12 6'2=.'.
2.7=14 7'2:"'
2.8=16 8.2=...
2-9=18 9'2="'

Ёа основе этого же приема состав./б|ется та6лица умно:ке-

Ф

0
Ф

2-3:6
3.2:6

ния на3''
3.4=12
3. 5 = 15

3'6 = 18

3-7 =21
3-8=24
3.9=27

4.3=... 7-3=...
5.з =... 8.3 =...
6.3 =... 9.3:...

составление двух первьтх та6лиц распРеделяется на два уРока'
что соответствен1{о увеличивает вРемя' отведенное на их заучи-

""йй к'*^- из двух последних та6лиц составляется на одном

;;;;;; ;;;-;;*у предполагается' что дети, зна'1 исходную та6лицу,
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не долхснь1 отдельно эаучивать результатьт та6лиц, полученнь!х

мени взаимосвязанньп{ с]тучаев умножени'1 (тех' что связань! пр?ши-

ко первое пРоизведение полу'а|от путем сложения одинаковых сла_

гаем;х: 5 . 5 : 5 + 5 + 5 + 5 + 5 - 25. Фстальньте слу{аи полг|ают
приемом лри6авления пяти к предыдущему результац:

5 .6:5 .5 + 5:30
5 .7 :5 .6 + 5:35
5.8:5.7 + 5:40
5.9:5.8 + 5:45

ицей составляется и взаимосвязан-
н на5: 6'5; 7'5; 8'5; 9'5.

6 содерхсит неть;Ре случш1: 6 ' 6; 6 ' 7;

яия та6линного умно'{ен!{я предполагает' что именно в тако}! соот-

ветствии ре6еной и 6удет запоминать сщгнай та6лтлнного у}{}|оже|!!{я'
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Баи6оль:пее количество сщ/чаев содер:кит наи6олее легкая для за_

поп!инания та6лиша умноже!1!1я ч|4сла 2, а наи6олее трудная д]!я

внимание детей на то' что новь|м сщд{аем на данном уРоке являет-
ся' напримеР' только слуай 9' 9' а 9' 8, 9' 7 и т' п. из)длались на
предь|д/щих уроках, 6оль:пая насть детей воспринимает весь пред_
лол<енный о6ъем как матери:у1 для нового заучивания. 1аким о6-

разом, фактинески, д,'1'{ многих детей та6лица умнох<ения числа 9
является самой 6оль:пой и слохсной (а это действительно так' если
иметь в виду перечень всех сл)д|аев, который к ней относится).

Большлой о6ъем материала' тре6ующего эау|ивания наизусть'
слоясность в о6разовании ассоциативньтх связей при запоминании
взаимосвязаннь!х слщаев, нео6ходимость дости]кения всеми деть-
ми прочного запоминанусявсехта6личнь!х случаев наизусть в уста-
новленнь]е програплмой сроки - все это делает тему изучения
та6лияного умноя(ения в нача.'!ьньгх классах одной из наи6олее ме-
тодически сло}(нь!х. 8 связи с этим важнь]ми являются вопРосы'
связаннь1е с приемами запомина}|ия ре6енком та6лицы умнох(ения.

3. [!риемь: запоминания
та6лиць: умнох<ения

1. ||рпем счета дво|&ами, тро!&апл:, пятерками
|1рием о6унеттл:я ре6енка снец двойками, тройками, пятерками

применяется до знакомства с действием умно)1(ения. &1етодически
целесоо6разно 

'применять 
этот прием уя{е в первом классе. 06у-

нение ре6егтка сво6одному снец двойками, тройками, пятерками
является подготовительнь|м пРиемом к знакомству с умно)кениет\{
и та6лтацей умнол<ения. 1ехнологически этот прием соответствует
пРиему за),чивания состава однозначнь|х чисел до знакомствас та6-
личнь|м сло'{ением в первом классе. [1ри хоро:шем усвоении т:!ких
спосо6ов снета ре6енц 6улет легко осво;гть та6лицы умноя(ения
яисел 2, 3 и 5. 3нание этого 6азового о6ъема та6личнь:х случаев
помоя<ет ре6енку при освоении 6олее сло>кнь:х сщнаев.

2. [1рием последовательного с,]!о)|(енпя

|!рием последовательного сложения одинаковь!х слагаемых яв-
ляется основнь]}| приемом получения результатов та6лияного ум-
ножения. ,[аннь:й прием связан со смь;слом действия умноже}|ия
как слохения одинаковь]х слагаемых. [1рием последовательного
сло)кения продолжает оставаться достаточно уАо6ньлм д:!]ке при

|0-2681
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вычислении та6личных случаев умно'(е!{ия чисел 7, 8 и 9, при не-

6оль:пих значениях втоРого мноя(ител.'!.

Ёапример: 6' 7 : 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6. Ёайти значение прои3-

,"д-,"Ё ''Ё", 6 и 7 таким спосо6ом достаточно сложно' Ёо д;ля

сфаев 8 '3тцли9 '2 этот спосо6 достаточно удо6ен'

3. 11рием прибавпе|!ия слатаемого к преФ|дущему Резу']|ьтат
(вьтн:ттатшя из предьщуцеп) резу.:ьтата)

:6.8_в:48_6:42'
1(роме того' нео6ходимо ).меть вшполнять сло}(ение и вь|ч}1та_

ние в пределах 100 в уме.

4. ||рпем взатптлосвязатп:ой парьп: 2 ' 6 6 ' 2 (перестановка мно-
хсггтелей)

[1ри хоро:пем понимании правила пеР и ре_

6енок заучивает в два ра:)а мень1пе слу оясе-

''-, """ "'д"р*ит 
полна51 та6лица. Асл мно-

жителей, все оста!тьнь1е случаи мо]|(но пол)д|ить из име!ощихся'

5. [!рием запоплптания поспедовательности сщ/чаев с ориен-
тщ)ом на во3растани_3тот 

прием актив уне6нике по
математике для 2 и 3 редлага]отсл

ре6енку на уроке <серией>:

3'2 3.3 з.4 3'5
3ту ясе <серило> ритель предлап1ет детям для заучивания к сле-

ду]ощему уроку. Ёа след:тощем уроке изучается новш1 <сер|1я>:

3.6 37 3.8 3'9
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серии задано последовательное увел}г|ение втоРого множителя. Ре-
6енок фиксирует серию как визуально' так 

'! 
мнемонинески (унит

на пам5!ть' глядя на зались). 8 результате мохсет пол)д|иться паРа-
доксальнь:й результат: от нача.'1а до конца' т. е. подряд рР6енок <се-

Рию> воспроизводит, а отдельнь1е сщд1аи враз6ивку восстановить
не мо:кет (вьц,зил как стихи)'

6. [1рием <поРции>
3тот прием активно реализован в 1гяе6нике математики для 2

и 3 классов автора Ё.Б. 1,1стоминой. [';тязтуивания ре6енку пред-
лап1ется <порция>' состоящая из 2_3 случаев' но не по принципу
возрастания второго мноясителя.

Ёапример, <<порция> состоит из трех с.[тучаев: 9 ' 5; 9 ' 6; 9 ' 7.
|[ервь:м для эъуч|1ъания пРедлагается случай 9 . 6, а от него, ис-
пользуя прием 3, ре6енок переходит к случаям 9 ' 5 и 9 .7 .

8 следу:ощий Р:в <порция> снова содер)кит три слутая 9 . 4;
9 . 3; 9 . 2. 3десь опорньтм с]цчаем является с:гу*ай 9 . 3.

7. |1рием заполлинак)щетося с".]учая в качестве опоРного
Ёапример, 5. 6 : 30, знанит 5. 7 : 30 + 5 - 35.
|[рием является производным от приема 3. !4спользуются легко

запомина}ощиеся слщаи: 6 . 5' 6 . 8' 5 . 4' 5' 9' 7' 7' в' 6' 5' 5 и т. п.
[1рттпленяя затем прием при6аБления или вь!чита1\|\я первого мно-
житоля, ре6енок пощ'чает ну}шь1е ре3ультать].

3. ||рием вне:лплей опорь:
Б канестве опорь: используется рисунок или прямоугольная та6-

лица чисел.
.(етям, кото!ьте йладают плохой меха.ттической памятью' мож1!о

на первь1х поР:|х предложить использовать к.]|етчатое поле терад-{.
06ъодя на клетчатом поле прямоугольник с заданнь|м количе-

ством клеток в сторонах, ре6енок использует эц модель для конт-
роля пол]д!енного ре3ультата или просто подсчить1вает клетки как
умеет.

Ёапример:

!0*

4 5=2Ф
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3адание:
Ёайди результать! умножения и проверь се6я по рисунку:

2.3=6

2' 4=

2.5=

2. ...

,-

2

4

6

8

10

3.2= 6

4.2=

5-2=

6.2=

7.2=

Б качестве вне:пней опоры может также исполь3оваться пря_
моугольная та6лица чисел, позволяющ:1я пощ[чить результаты у[|-
нохения в пределах 100. 1акая та6лица насто помещается на по-
следней о6лохке тещалей в клетц:

1

2

.)

4

4

8

12

16

10

15

20

25

30

6

\2

18

24

30

36

7

14

21

28

35

42

8

16

24

32

40

48

6

9

12

24

15

18

2\

9

18

27

36

45

54

7264564840

91827364554637281
8.7:7.8:56
9. |1рпем запоминания та6лш|ьл <с ко}ща>

случав:9.9' 9.8' 9.7' 1а:с.лм йразом, фенок с ощштияетглтьтм о6ъемом
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12

14

16

запоминан!я запомнит сначала самь!е сло){шь!е сщд!аи, а 6олее лег-
кие сщ;чаи та6лиц ы яисел 2,3 и 4 онмо'кет пощ/чать приемом с.[|оже_
ния од.|наковых слагаемьгх или :по6ь|м др)/гим приемом.

10. |1а.гьцевьй счет при 3апомина;ппл та6.:плцьп )глдлоясепп:я
1]рием пальцевого счета при получении значений та6личного

умнохени'1 мало известен среди 5гнителей нанальньтх йассов, хо-
тя является одним из древней:пих вь!числительнь1х приемов. €ле-
дует заметить' что многие учителя не признают правомочности
приемов пальцевого счета при изучении та6личного сло]кения
и та6личного умножения' пРидер)гшв;}ясь мнения' что их резуль-
татьт нео6ходимо щить наизусть. 1{а самом деле многие дети не
моцт твердо освоить весь о6ъем та6!тицьт умно)кения именно по
пРичине неумения исполь3овать приемь1' помогающие ее освоению.
8ь|,чить всто та6лицу наизусть моцт не все дети. 9чите.:пя мате-
матики 3нают' что и среди |пкольников средних и д;рке стар1|1их
классов имеется достаточное количество детей, плохо знапощихта6-
лицу умножения.

Аля детей млад:пего 1пкольного возраста с прео6лада|ощим ки-
нестёзическим восприятием и кинестезической памятью прием
пальцевого счета при освоении та6лиць: умножения мо:кет 6ыть
рекомендован как вспомогательнь]й. [ля того нто6ьт его эффектив-
но использовать' следует знать результатьт та6линного умно}€ния
в пределах та6лиць: умно:кения нисла 4.

[1апример, ну}шо умножить 6 на 7. 3а:ки-
маем п;|льць| на о6еих руках в кулак' а затем
на ка;кдой руке отги6аем столько п:|льцев' на
сколько ка:кдь:й мнолситель 6ольтпе' чем пять.

Ёадвщ рщах отогнуго три п:'1ьца -. это чис-
ло десятков в искомом яисле. Ёа одной руке ос-
п'!ись пРих(ать!ми к ладони три па./|ьца' на Фу-
гой - четьтре пальца 3ти ниела перемноя(аем
3 . 4: 12 и при6авляем к чис,ч. имеющихся десятков. 3о + 12: 42.
Фтвет:6 .7 : 42.

Бще один пример: нео6ходимо умно)!шть
8на9.

Фтги6аем на одной руке три п2}льца' а на
другой руке - четь!ре п:}льца (на столько ка-
:кдьлй множитель больтпе, нем пять).

Фтоп:уто 7 пальцев - это десятки в иско-
мом числе. перемножаем число загнуть1х
:тальцёв о6еих рук:.2 . 1 : 2. |{ри6авляем это
количество к числу Аесятков 70 + 2 :72.|а-
кимо6разом9.8:72.
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порте' в очеРеди и т. п.).
'(артоккй л)д11пе делать двусторонними: с одной стороньт та6-

личный случй, а с дР}той _ ответ.
1(артонки с записью {порции> для за]д!иш|н[{,| можно Рд}ве!пи--

вать в местах' где ре6енок их наше увидит: над его с!олом' в ваннои

у

п
л
заучивание та6лицьт.

л23!41' |!.

.[еление
1. омыол действия деления'
2. та6личное деление.
3. [рйемь: запоминания та6лиць! деления'

1 . смысл действия деления

'[ействие деления рассмативается в начальной лпколе как де{г
ствие, о6ратное умножению.

€ теоретико-множественной точки зРения смь1слу деления со-

'","'"'.}", '',"р 
ация роз6шааоля лсноэ|сеопва 1![ равночшслеооные тто0 -

|1спользуя подо6нь1е предметнь1е действия :г рисунки' дети !]а-

ходят результаты деления.
[1апример: п ш ш
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Бьтраэкение втгда 12 : 6 называют ч ас''пнь!.м'
9исло 12 в этой з аписи назьтвыот 0е:п';лцъсло, анисло 6 - 0елшпэлелс'
3апись вида 12 : 6 : 2 называ:от равенопвом. т{исло 2 назь:вагот

31111ченше.л1вь!рш)!сеная. |[оскольку нисло 2 в данном сщгяае получено
в результате деления' его так]ке час'|о назь!ва|от цас1711|ь!м'

Ёапример:

Ёай;дтте настное нисел 10и5. ( 9астпное ншсел 10и 5 _ этпо2)

||оскольц на:}ван1б{ компонентов действия деления вводятся по
согла|!]ению (детям соо6щаются эти на:)вания и их нео6ходимо за-
помнить), педагог актйвно использует зщатпля, тр6у:ощие распозна-
ван1й компонентов действий и уп отр6ления их названий в рни.

Ёапример:

1. €реди даннь:х вь:рая<ений найдите такие, в которь!х де-
литель равен 3:

2:2 6:3 6:2 10:5 3:1 3.2 15:3 3.4
2. €оставьте частное, в котоРом делимое равно 15. Ёайди-

3. 8ь:6ерите примерь|' в которь!х частное равно 6. 0однерк-
ните их кРаснь!м цветом. 8ь:6ерите пРимерь!' в которь!х част-
ное Равно 2. [1однеркните их синим цветом.

4. (ак назь:вают число 4 в вь:ракении 20 : 4? (ак назьпвают
яисло 20? Аайднте частное. €оставьте примеР' в котоРом част_
ное Равно тому )ке числу' а делимое и делитель _ дРугие.

5. 
'!,елимое 

8, делитель 2. Ёайдите настное.

8 3 :слассе дети знакомятся с правилом взаимосвязи компонен-
тов деления' которое явл'тется основой для о61гнения нахождению
неи3вестньтх компонентов деления при Ре1!]ении уравнений:

Ёслш 0елштпель улсноэю11'пь на час'пное' п'о получ1|'п-
ся 0елшлаое.

Ёслш 0елоалсое раз0елштпь на частпное, ,по пол!ч'!','ся
0елштпель.

Ё а,р"'ер,
Решите уравнение 16:. х:2. |8 цро6неншо нешз6ес;пен ёе-

лцспель' 9йо6ь: ной!пц нец3вес!пнь:й 6елатпель, нцэкно 0ели-
лаое роз0елштль но чос[пное. а= 16:.2' т= 8'\

Фднако, данные правила в уяе6нике ь:атематики 3 класса не яв-
п.г:тотся о6о6щением представлений ре6енка о спосо6ах проверки
/(ействия деления. |{равило проверки ре3ультатов деления рассмат-
1:г'пвается в уяе6нике после з}1акомства с внета6личным умножением



и делен}]ем (знакомства с умно'(ением и делением двузначнь1х
ч!(сел на одно3начнь1е' яе входящим в та6лицу умно:ке|{!1я и де]|е-
ния), перед пос]|едним самым трудным случаем вида 87 : 29. 3то
о6ъяст:яется тем, что по]гучение Результатов деления в этом сщчае
представляет со6ой сложный процесс под6ора частного с посто-
янной его проверкой умно)кением' поэтому правило проверки
действия деления дети рассматрив:|]от д:шке рань|це, чем правило
прверки действия ][множения.

11равило проверки действия де-'|енля:

1) !астпное улан(х'!са'1''п на 0елшпаелъ.
2) €равншваоооп полу.|снный рвулыпап с аел'!},4ь!]}!.

Ёслш эпш вшсла равньс, 0еэтенше выполнено верно.

Ёапример: 78 : 3 : 26. [|роверка: 1) 26.3 :78;2)78-78.

2' та6лу1чное деление
8 начальной ш.гколе действие деления расс^|ащиватот как дей-

ствие о6ратное умно:кению. 8 связи с этим снач;ш[а дети знакомятся
со случ!1ями деления 6ез остатка в пределах 100 - так назьтваемьтм
па6лшчнълм ёе;уеншел. ( действием деления детА знаком.'!тся после
того' как у]ке вь1учили наизусть та6лиць: умножения чисел 2 и 3.
Ёа основе знания этих та6лиш у:ке на четвеРтом уроке пос/1е зна-
комства с делением' составляется п ервая тпа6лшщ 0е:лен'т.эя на 2 ' !,ля
пол)д|ения ее значений используют предметньтй рисунок.

Ф
Ф

о
о

о
о

о
0

0
(э

Ф
Ф

Ф
0

Ф
Ф

ф
Ф

8:2=...
10 :2 = ...
12:2=...

3начения часттпьтх в этой та6лице полщают подсчетом элемен-
тов рисунка на картинке'

€ледующая та6лица депения - деление на 3 яв.гляется послед-
цей та6лицей, из1гяаемой во втором классе' €оставля ется эта та6-
лица на основе взаимосвязп компонентов умножения с \1споль-
зованием пр:!вила нш(ождени'| неизвестного множителя. 8 связи
с тем' что данное пр:|вило в явном виде предлап|ется детяг|( в пол-
ной формулирвке только в 3 классе' наэтапе составления та6лицы
деления на 3 по-прежнещ/ целесоо6разнее опираться на предмет-
ную молель действия (молель на фланелеграфс или рисуног.).

\б2

22=
42=
62=

14 :2 = ...
16 :2 = ...
18:.2=...

о
о
0

о
о
о

о
о
о

о
о
о

результать: действий. фя проверки ис-

14спользование такого Рисунка дает возможность составить
и щетий'-взаимосвязанньтй с первы-ми двумя, с.ггулй леления (ре-
тий стол6ик). Фн не отяосится й та6лицеделенй на 3, ,'' ',''.'""

к
в
н
у
из)д|ают на одном уроке' сра,у составляя четыре взаимосвязаннь|х
столоика сл),чаев умножен\4я А делен|4я'

[{апример:

4'4=16
4.5=20
4'6=24
4.7=28
4.8 = 32
4.9=36

пользуй рисунок:
3.3=...

Ёапример:

фооФоФ0Ф0оФф0оо
8ь:числи и запомни

9:3=...
12:3=.-.4.3=...

5.3=...
6.3=...
7.3=...
8.3=...
9. 3 =...

6 =...

8 =...

'15

18
21
24
27

12
'15

18
21
24
27

3=
3=
3=
5=
з=

8ь:числи и запомни:

5.4
6.4
7.4
8.4
9.4

16: 420:4 20:524:4 24:628:4 28:732:4 32:.8 '

36:4 36:9

1э5



!1спользуя результаты пеРвого стол6ика, дети полуиают второй
стол6ик перестановкой множителей, а щзультатьт третьего и чет-
вертого стол6икоЁ - на основе правила вз:!имосвязи компонентов
умноя(ения:

Ёюла проттзве0енше раз0елштпь на о?цн злз лцнолсцтпе-
лей, опо полуншпся 0руаой :вноэюшпель'

Бсе оста"'ьтьте та6лиць! делен}| ! пощд|а]от ана./!огичнь|м спосбом.

3. [!риемь: запоминания та6лиць! деления

11риемы запоминания та6личньтх случаев деления связань1 со
спосо6ами пол]д{ения та6лицы деления из соответствующих та6-
личных случаев умножения.

1. [1рием, свяаанньй со смь|слом действия делелтия
|[ри не6ольтпих значениях делимого и делителя ре6енок моя{ет

ли6о произвести Ёредметньле действ\4я д'1\я непосредственного по-
л)д|ения ре3ультата деления, ли6о выполнить эти действия мыс-
ленно, ли6о использовать п;|.]|ьцевую модель.

Бапример: }{а два окна расставили поровну 10 горлпков с цве-
тами. €колько гор!ппков на ка:кдом окне?

.(ля полунения результата ре6енок мо)кет воспользоваться л|о-
6ой из упомяттутьтх вь:тпе моделей.

[1ри 6оль:пих значениях делимого у| дел|1теля этот прием не-

удо6ен. например: 72 гор:пка с цветами расставили на 8 окон'
€колько гор:лков на кахсдом окне?

Ёаходить результат| используя предметнук) модель в этом слу-
нае неуло6но.

2. [|рием, связа:пплй с пРав!'лом взаимосвя3и компоне!ттов ]|м-
ноя(енпя и деления

Б этом сщпае ре6енок ориентируется на запоминание в3аимо-
связа::ной тройки сщцаев, н;}пример:

7.9:63 63:7-9 63 :9:7
Ёсли ре6енц удается хоро!по запомнить один из этих случаев

(о6ьтнноопорный - это слутай умноясения) или он моя(ет получить
его с помощью лю6ого из приемов запоминания та6лиць| умноя(е-
ни.'!' то используя правило <если призведение р!вделить на один
из мнолсителей, то по]!учится второй множитель>' легко получитъ
второй и третий та6личные с''|учаи.
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Фсобь:е случаи умнохения и деления
1. умнохение иделение с 0 и 1.
2' 8нета6линноеув:нохениоиделвниевпределах.1Ф.
з. деление с остатком.
4. приемы устных вычислений умнохения и Аеления

трехзначных и многозначных чисел.

1. }мнох<ение и деление с 9 и 1

тического смь1сла этих сщ/чаев в определении действия умноже-ния оговорены два дополнения' опРеделя|ощие спосо6 пол1,нения
результата в этих с.,!учаях.

[1о опщделенито умнох(ение цель|х неощицательнь1х (на(раль_
;ть:х) нисе.тт _ это действие, вьтполглятощееся |о слещюпцм'прьй*м:

о. ь = а:{: 
уу.'...+ 

а, прц 6 > 1

6 слаааелсьал
а.1=а,прш6=1
а.0=0'пршБ=0

|!оскольку^фраза: <повт!!ряем слагаемые | раз> или (повтоРя-
ем слагаемь:е 0 раз> не имеет смь1сла, на о6щее опрделение в этом

огла1]тению'
1полунаем
0, полраем

8 о6щем виде эти правила оформляются в 6уквенном выра-
жении:

г"'0=п
€оответствующие правила !1Редлагаются детям для запоми-

|[ания:

[|рш умноэюеншш лоо6оэо чшсла на 1 полупаетпся опо
ч1!с ло' к о'пор о е р'но э'с а'].'|.

11рш у ;оатояс атшш лоо6оао,оаспа оса ну ;оъ по)]ц|ве'пся щ ].ъ.

Анапогичным йразом вводится правило:

1{а нуль 0ела:поь нельзя!

75Б



и в виде словесного правила:

прш 0е:ооаа:
!!рш0елатшш
1|рш 0опа+тлл
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2. 8нетабличное умнохение и деление
в пределах 19@

1{ внета6личньтм сщд!а'1м умножения и деления в предепах 100
относят случаи умнох(ения дву3начного числа на одно3начное
(20 . 3' 18 . 3), а таклсе сл5гнаи деления двузначного числа на одно-
значное' не входящие в число та6личньлх (80 : 4, 96 : 6) и с.ггщаи
делени'1 дву3начного числа на двузначное в пРеделах 100 (80 : 40'
96 : 16). 3ти слулаи рассматриваются как случаи устных вычисле-
ний, и предполагается' что ре6енок вь:полняет их 6ез о6ращения
к письменнь!м алгоритмам вь|числений, а ли:пь используя и3вест-
нь|е ему пРавила и законы арифметитеских действий и знание та6-
личного умнохения и деления.

используемь!е математические законь!
и правила

.(ля подготовки к изучению внета6линного умнотсения и деле-
ния нео6ходимо рассмотреть следу]ощие правила аРйфметттзеских
действит!:

1) правило умнол{ения суммы на число и правило умножения
числа на сумму;

2) правило деления суммь! на число;
3) правило щуппировки мноэкителей (сонетательное свойство

умно:кения)'
Рассмотрим ка]кдое 1тз этих правил и о6оснуем их исполь3ова-

ние при устных внета6личйых вычислениях'
[1равило умноя(ения сум}1ь| на число и прав|{.]1о умно'сения

числа на сумщ/
3ти два правила явля|отся двумя вариантами раскРь|тия смь]с-

ла распРеделительного свойства умножения относительно сложе-
ния. 8 6уквенном виде эти вариантьт моцт 6ьтть записань] след.ю-
щим о6разом:

(а+ь'.с=а'с+ь.с с.(а+0|=с.а+с.6

Реально знакомство детей с этими двумя вариантами одного
|{ того хе правила ра:}ведено во времени почти на цель:й год: пер-
вое правило лежит в основе о6уяения детей умножени|о дву-
значнь!х чисел на однозначнь1е в теме <.Бнета6личное умно)кение
и деление> в 3 классе, а второе пРавило лежит в основе спосо6а
лействия при уп:но)ке|!ии двузначного числа надвузначное при ум-
но:кении в стол6икв 4 классе.

Б основе разъяснения прав!1ла умно)|(ения суммь! на число ле-
)кит опора на знание конкретного смь;сла действия ).множения.
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Ёапример:

оооо ооо

бо.о ооо
(4 + 3) .2:7 .2: 14

оооо
оо.о

(4+ з)'2: 4'2+3'2:8 + 6: |4

в ско6ках вь!полняется первым)'

дети и знакомятся с правилом умнохепи'! суммы на число' но пР|1-

менять они епо моцт только на огр!1ниченном количестве случаев'
ол(ением двузначных чисе''! на од_
правила в других о6стоятельствах
ений) не предус\'отрено. 1ак при
) . 3 : 15 дети не 6улут приметтять
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€посо6 реп:ения: х + 2 - 15:3 х+2:5 х:5_ 2 х-3.
11равило умножения суммы на число:

||тпо6ьз улсноясш|''ь су'1},.у на ч']сло' .мояс'!о у!*''о-ж'!'''ь на' эпо ч'!сло калс0ое слаэае'!ое ц пол!ценнъ!е Ре-
3у ]!ь'п'оп'ь! с ло эс'!''.ь.

?1спользуя ана.:логичньтй предметньтй Рисунок' рассмац!ивают
пРа1!ц.]!о !лноэ|сен1!я чшслл 1!'

4.(3+2)-4.5=20

(а+6):с=а:с+6:с

4.(3 + 2): 4.3 + 4.2: 12 + 8_ 20

фицрок на нем помогает
Ре вычислений совпада]от'не 3тот спосо6 3накомства
с правилом исполь:]уется в 4 ьтассе так;ке как и в 3 классе исполь3о-

вьлчислен:й при пйсьме:тгъ:х вьтчислетти.я< в стол6ик.
[1равило умнол<е н11я ч|1сла на сумму:

\опо6ъа у1!.но''сшпъ чцс^ло но су.мл1у л!о''сно ул1но-

'с!'пь 
о'по чцсло на каэ,соое сла2ае'.ое ,. пол!ченные

прошз ве0 еноал сло'!с'|'''ь.

1равило деления суммь! на чис',о

./!|1 Распреде-
8 6уквен_!|о о6разом:

0ооФ
0000
ооФФ
оооо
оооо
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8 основе ра:)ъяснения правила деления суммы на число лежит
опора на 3нание конкретного смь1сла действия деленця.

Ёапример: о000 ооо

оооо ооо
(8+6):2: 14:2:7

(8+ 6):2:8: 2+ 6:2: 4+ 3:7
Рассматривая два спосо6а вьтчисления результатов с опорой на

ан:ш|и3 рисунка' дети у6еждатотся в том' что результат при о6оих
спосо6ах вычислений одинаков.

€ледгет отметить, нто первый спосо6 вычислений не тре6ует
специш1ьных о6ъяснений и введения нового правила, поскольч.
он подчиняется о6шим ре6овш:иям к поРядч. вьтполнения дей-
ствий в выражениях со ско6ками: 0йопвшя в ско6кох сь|полт!яю?п-
с3 первь|лц'

Фсо6о слелует оговори1ь второй спосо6, поскольку при таких
вь[числениях фактинески 11!1рушае1пся устпановка на въ!полне1!це
0ейс-тпошя в схо6кох пцсъсм' Аменно поэтому пРи знакомстве детей
с этим правилом в 3 классе снова во3враща]отся к пРедметнь!м кар-
тинкам' позволяющим получить результать; действий пересчетом.
8 данном случае пересчет фицрок является тем ед!{нственнь|м
арцментом' который унитель мохсет пРивести в подкРепление пРа-
вомочности такого наруц.|ения устоявц,егося лравила (лействие
в ско6ках выполняется первым).

1акое введение п рав\1ла является 11естогим, эмпирическим. Бо-
лее о6щие спосо6ьт доказательства этого 3акона ще6уют привле-
чения сложного математического аппарата :т нецелесоо6разньт
в начальной :пколе. ]акое введение правила не формирует у Аетей
о6о6щенньпх представлений о спосо6ах Раскрь|тия ско6ок при
вычислениях' что в начальной 1пколе и не предполагается. !,отя
дети и зн:!комятся с правилом деления с).ммы на число, но приме-
|{ять они его моц/.т только ца ощаниченном количестве случаев'
связанных с внета6личньгм делением двузначнь1х чисел на одно-
значнь|е. [1рименение того л(е правила в других о6стоятельствах
(наприйер, п1!и реппении уравнений) не пред),ст!1отрено. '|ак при
ре||]ении уравяен[я ь\|да (х + 6) : 3 - 5 дети не 6удт применять
правило деления суммы на число (это не прещсмотрено лли уне6-
ником' ни программой, ни методикой) не только в начальной тшко-
ле' но и в 5_6 классе, а 6уцт использовать правила взаимосвязи
компонентов действий умножения и сложения.

€посо6 реппения:.т + 6:5.3 .т+6- 15 х-15_6 х:9
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[|равило деления суммы па чис.'|о:

на чцсло' лсоясно раз0е-
а2ае]!ое ,! получс'''!ь|е ре-

11 ра вило груп п и ровки м но)кител е й
( сочетательное свойство умнох<ения)

Б основе его Разъяснения лежит конкретный смьтсл действия
{у:^"т11: и правило пеРестановки мнохсителей. Б уте6нике4 класс2' !)!яртзъяснеллия этого свойства используется так'й р'су''ок,

@@@@ {з.:).+:ао

@@@@ 5.(4.2):40
(5 4).2-4о

исления результатов с опорой на
в том' что результат при всех спо-

Форщглируется правило:

!лсноэсшопь ч'/сло на прошзве0;аоце моэ]сно ра3н*мшспосо6алсц:
1 ) 8ьош63щ66 *'шзве0ооаае ш 9лса+оэла,алаъ'!а 

'!е2о 
чшсл() :6'в.4)=6'12=72

2) !лсноэосшпь пшсло на первый.т*ноэю'!'пель ц ре3уль-п'а'п у'.но''сцп'ь оао втпорой .нтзоэюаопель:

6. (3.4) = (6.з) .4 = 1&.4 = 72

1) !лвноэюшопьхшсло на впцлой лс''оэ]с'!'пе],ь цре3уль-
п'ап' !.мноэсц'пь на пцвый лноэсапель:

6. (3. 4) = (6. 4). 3 = 24. 1 = 72
Фактичесхи все.три данные пРавила моцт 6ыть замененьт 6о-лее короткой о6щей форптулировйой:
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|1рошзве0енше 0фх сосейшв лолсоэосцопеэаой лсоэк,ото эа -

''сн'.'',ь 
е2о :л!4чен'!е''.

|4лп:.
.|тпо6ъц найтпц проазое0енше нескольк'|х .''ноэ'с'.'пе -

лей, шх :*олсно пФе'!но'с'|'пь в лоо6олз'поря0ке.

йетодически данное пр:}вило имеет целью подготовить ре6енка
к знакомству со спосо6ами 1т:нолсения в стол6ик чисел' оканчиваю-
щихся ну.'1ями' поэтощ/ с ним знакомятся только в четвеРтом клас-
се. Реально данное свойство ).мноя(ения позвол'|ет рациона,тизи-
ровать устные вычисления как во 2, так и в 3 классе'

Ёапример:

8ь:нисли: (7 . 2',. 5 =...
8 данном слщае намного лег!е вь]чис]!ить вариант
7.(2 5):7.10:70.

8ь:числи: 12 ' (5 ' 7| = ...

8 данном сл)дае намного лег!е вычислить вариант
(12 5).7:60 .7 :420.

приемь' вычислений

1. }лдлоэкегпде и дезпение чпсе-,]!'
3 .20; 60:3;60 :20

нулем: 20 . 3;

8ьтчислительный прием в данном случае сводится к умно)ке-
ни|о и де'[ени|о одно3начнь1х чисе'|' выра]ка]ощих число десятков
в зад;}н|{ь1х числ:!х.

Ёапример:
2о .з =.'. 3 . 20 = ...
2дес..3= 20.3=60
20.3=60 3.20=60

.(ля с.:гулая 80 : 20 мохет 6ьгть использов:|но два спосо6а вычис-
лений: тот, нто использов?ш|ся в предыдущих сл$аях, и спосо6 под-
6ора настного.

Ёалример: 80 : 20 = ...
8 Аес,:2 Аес' = 4 или
80:20= 4

8 первом с.'г]д|ае использова.'|ся прием представления двузнач-
ных десятков в виде ра}рядных единиц' что сводит рассматривае-
мый слу*ай к та6линному (8 : 2). Бо втором слу:ае цифра настного
находится под6ором и провеРяется умнох(ением. 8о втором слунае

ре6енок возможно не ср:ву под6ерет верную шифру частного' это
означает, нто проверка 6удет вь1полнена не один р[в.
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60:3 =...
6дес.:3=2дес.
60:3=20

80: 20 =...
20-4 =80
80:20=4

- !, 1!рпем уллло}(е[|пя ,щр|и!|ного .шсла :в одозшаштое: 23 . 414'23
[1ри умно:кении двузначнопо числа на однозначное акца.|м3|1-

руются сле.щ.ющие знания.и умения:

- 23-4-(20+31..4: 20.4+3.4 - 80+12:92
Разрядный свойствоумножевия сложение

состав числа с5гммы !!а чис'!о дву!начвых
/ \ чисел20'4 + з'.4

умно'(еп!{е та6лица
целых умно'(ения

десятков

8 слщае умноясения вцда 4 . 23 сначтпа приме}ц|ется переста-
новка множителей, а эатем та хе схема умнохени", .''' 

" 
,'''".

3.,, ' одозл:а'длое: 40 : 3; ,ц16 : 2
^- чднозначное акца]1\4з11ру-

ются

: 30:3 + 18:3 -
свойство деле}|1{я
с],ммь| на число

/\30:3 1$:3
деленис та6лизпое
цепых деление

десятков

Б с;гщае 48 : 2 : (40 + 8; . 2, 
" 
.-'1пе ан!!'|огично предь|д/щему

случаю. ра3рядные
слагаемые

4 [|;ием допегп:я д'уз"".'''.' ,"-1 на двузпачное: 6в : 17
1|ри делении двузначного числа на двузначное нео6ходимы сле-

ду1ощие 3н;|ни,! и умения:

48:3: (30 1 18):3
.удоо!!ые'
слагаемьте

10+6- 16
. разряд}.ое)

сложение

68: 17 :

комщ|тативность
умпожепия

3.17:17.3 _51 <68
умно'(ение \
дврначного 

\срав1|ение

наоднозначное дву3пач}!ых
чисел. 4.17 -17.4_68

68:17-4
!1. 163



€лоястость послештего приема состо!!т в том, что рефнок не мох<ег

частноп)' скодько пефирают все плложители подряд' начин?шт с двух.
€ цельто о6летчения вьтчислений моцт 6ьтть использованы два

приема:
1) ориентировка на последн|ою цифру лелимого;

ри
рнанци
цпфру 0елт::пе;оя.

Ёащимер, 3 . 7 : 21. ||ослед:ляя цифра числа 63 - это 8' значит нет

:##:*

3ти приемы позволяют сократить затать] сил и времени при
выполнении вь!числений данного вида, но тре6улот хоРошъго 31!а-

нгля та6лицьт умноже|1ия и уме?1:!!я о1Фуа!япь чшсла.

!!ельэе ншсла, оканч11ва'ощшеся цафролош 0, 1' 2' 3' 4 
'

о'сру2],як)п' 0о 6лшэлсайацеао целоао 0есятпка, отп6расьа-
вая этпш цшфрьо.

Ёапример, нлсла |2, 13, 14 следет округ.,1ять до |0.т{исла 62,
63, 64 округ.лгяпот до 60'

1!елъсе ншсла, оканч..вак)щшеся цшфра:нш 5 
' 
6' 7, 8, 9,

окру2]'я'('|п 0о 6лшоюайццеао челооо 0есятпка в 6олъшлуто
с'порону.

Ёапример, нисла |5,16,!7,18, 19 округлятот до 20.1ттсла45,47,
49 округляют ло 50.

1орядок действцй в вьтрах<ениях,
содерхащих умно'<ение и деление

|!равила порядка выполнения действий зада!от основнь|е пр1'1-

знаки вь:ражений' на которые следует ор1-{е1!тироваться пр!! вь1чис-
лении их значений.
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[1ервьте правила' опРеде.,г1ющие порядок действий в арифме-
т1{ческих вь|р;шкениях' зацава.'1и порялок Аействий в вь|ра-)кениях,
солер>кащих действия сложения и вьг|итания:

1. Б въщаясеншях 6еэ ско6ок, со0ерэюащшх тполъко
0ейстпвця слоэюеншя ш вьо,ш'паншя' 0ейстпвоя вь.полня-

'о?пся 
в 

','ом 
поря0ке, как онш зап.4саны: слева направо'

2. Аейстпвшя в ско6ках выполняк)'п пцвьсмц,
о 0ейсповшя сло-]|с 0а лооэюно залсе-

ншпвь ш* сулслсой (сонетпатпелыо,ое свойстпв о слоясеншя).

Б 3 классе изунаются новь1е правила порядка вь|полнения дей-
ствий в вьтра;кениях' содержащих умно)кение и деление:

4. 8 вьщаэюеншях 6ез еко6ок, со0ерэ;сащшх тполько
уп'!о''сен11е а 0еленше, 0ейсповтцл выпол'!.як',пся в ,по,}'
поря0ке, как он'! 3апцсань!: слева направо.

5. Б выраясеншях 6еэ ско6ок умноэ,сен1!е ш 0еленше
выпол'!я'о'пся рань1!!е' чел1 слоэюен']е ш въ'чш'па''1!е.

[1ри этом установка на выполне1!ше 0ейстпвт:я в ско6ках пчвъьм
сохраняется. 8озмоэкнь:е слун:|и |{аРу1шен]{я этой установки 6ь:ли
оговорены ранее.

||равила порядка вь;полнения действий являтотся о6щими пРа_
в1|лами вычислений значений математических вьтраясений (при-
меров), которьте сохраняются на протяхении всего периода
и3учения математики в 1пколе. Б связи с этим формирование у ре-
6енка четкого понимания алгоритма поРядка выполнения дейст-
вий является ваэкной преемственной задаяей о6утения математ1!ке
в тлачальной :пколе. [1ро6лема заключается в том' что прав].ша по-
рядка выполнения Аействий являются достаточ1!о вариат!,|внь1}|и
]| !{е всегда однозначно заданными.

Ёап!эимер, в вь]Ра)кении 48 _3 +7 + 8 следует по о6щей уста-
::овтсе применя'|'ь правило 1 для вьтракегтия 6ез ско6ок, содеРжа-
щего действия сложения и вь!читан!1я. Б то же время, как вариант
рациона./1ьнь!х вь;яислений, мо]кно использовать прием замень!
суммой насти 7 + 8, посколь|су после вь1читания числа 3 из 48 по-
лунтлтся 45, к нему уло6но при6авить 15.

Фднако подо6тть:й раз6ор такого вь|ршкенил в нача./|ьнь1х клас-
сах не пРедусмотРе!{' поскольч/ есть опасения' что при неадекват-
ном пон}!мани!1 такого подхода ре6енок 6уАет приметтять его
в слунаях вида 72 _ 9 _ 3 * 6' 8 данном случае 3амена вь1р0кен!1я
3 + 6 ёумп:ой невозмо}кна' она пРиведет к неверному ответу.

Больп-тая ваРиативность в примене]1ии всей груг:пьт правттл
и вар!.1антов правил при определении порядка действий тре6ует
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значительной ги6кости мь1|ппления' хоро1пегб понимания смь1сла

вого выр2!]кения с точки зрения тех признаков' на которь|е ориен-

тировано ка.)кдое правило.

,[,анншй алгоритм задает порядок действий достаточно одно_

значно' хотя и с не6оль:пими вариациями'
!{апример:

21. ?1,|!!!
тоо1::1з:100-7:93 оо1э]з-в0+27:87

32 1!!!
31 1 6!1:з ! э) - зо + 6' 4 - 30 + 24 : 54

8 этих выра.:кениях порядок действий опредеден алгор!1тмом

однозначно у1 яъ!1яется едянственно во3мо]кнь1м'

|[риведем лругие примерь!:

з14 25

,.1'1, !,'1!{':, + 18 -72:8+6- 54 + 18-э+6-72 -
'-9+6-63+6-69

т}|еРе

чего

;1т
рядок действий в примере:

3 24 15

,, 1.|, |''1'| 6 - этот путь не пРотиворечит :'1горитму'

рациональных выч|{слении.
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Ёапример, в сщ/чае порядок действий определен алгоритмом
? 1 1 а6солютно однозначно' при этом тре6ует от

ре6енка слояснейтпих вь:яислений в уме
с переходами чере3 разряд: 42 - 7 и з5 + 8.

Рсли же после вьтполнения деления 21 : 3, вьтполнить сложение
42 + 8:50' а 3атем вь|читание 50 _ 7 : 43, что намного лег|е тех_
нинески, ответ 6удет тот же. 3тот путь вьтнислений противоренит
установке данного в уне6нике алгоритма' хотя и является рацио-
нальнь|м.

Б о6щем молсно ска:]ать' что изменять порядок действий, огово--
Ренныи правилом' мо)кно только в тех сщд|:ш1х' когда это позволя-
к)т (сонетательнь:й и распредели-тел ь ре6енка распознавать такиеслу и о6унении математике специ_
альну:о систему фоРм|1роъану1я рацшона]'ънъ!х вь!чшсленшй. Ф дним
из элементов этой системы является знакомство ре6енка с призна-
ками делимости чисел.

приэнаки делимости

|{ризнаки делимости как таковь|е не рассматривак)тся в нача/!ь_
ной :пколе сйециально. Ёдинственнь|м пРизнаком делимости' рас-
сматриваемым в новом 1гне6нике математики мо)кно считать по-
нятие о четности нат)ральнь|х чисел в ще6нике 3 класса:

.|шсла, котпорые 0еэсятпся но 2, на:]ыван)'пся че'п1'ы-
!нц' а ч1/сло, котпцльае не 0е:аяопся на 2, - нечеп'нь'.'''ш.

Фднако целью введени'1 данного определен!б! явл'тется не сто.;1ько
знакомство детей с одним из признаков делимости (яв.гля:опщмися
крайне полезньтми с тонки зрения формирования вьтчислительнь!х
умений и рациона/|ьнь!х вынислений), что видно из формь; по-
строения определения' а знакомство детей с еще одним матема-
тическим термином (понятием), определеннь|м по согла1пени!о
(метолом соо6щения ре6енку термина и его знанения).

9мение применять признаки делимости для рационализации
вьтчислений является в:'кнь|м и полезнь]м умением перспектив-
||ого характера' сохраняющим свою ценность в стар1пих классах.

167



1!ршзнак 0елшлсоопш на 2:'й)а 
после?т'яя цшфра насла 0елштпся на 2 

' 'по 
ц са'

*со ншсло раз0елштпся на 2'

Ёапоимер:
;ы-;;ъ;'''" цифра 9 на 2 не лотится' значит' и все число на2

не ра3делится.'12!45 678 _ послеАняя цифра 8 на 2 делится, значит' и все чис-

ло на 2 оазделится.
12 з45 678 :2 : 6 |72 839

!1ошзнак 0елш;*осп'1! на 3:
йлш сулслса цшфр ч1!сла аел'1'пся но 3 , тпо ш салоо нас-

ло раз0елштпсл на 3 .

Ёапоимер:
з?! 1"уй"' цифр 3 + 7 + 5: |5 Аелится на3, знанит, и само

яисло разделится на 3.

315:3:125.
с7б ].у*"' ц"фр 6 + 7 + 9: 22не делится на 3, значит' и само

число не ра3делится на 3.

остпц на 4:
0нае цшфры ншсла о6разупосп ншсло'

а о ! са']''о ч'!сло раз0елшлпся на 4'

!1ршзнак 0елтллоос'пш на 5:
Ёслш ццсло оконц'!ваеп'ся на 0 шлц на 5' тпо оно 0е-

лцпься на 5.

Ёапример:
з?11э| 

'й''"" "а 
5, 3705 _ делится на 5, а ]703 - не лелится на 5'

[!оттзнак 0елшлсостпц на 9:
йлш султлса цшфр чшсла 0елштпся на 9 

' 
!по ш са'|'о чшс-

ло р аз0елолпося на 9,
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11ршзнак 0елшлсостпа на 10:
Ёслш чшсло оканчшвае'пся цафой 0' тпо оно раз0е-

лшпося на 70.

3то единственньтй признак делимости' рассмотренньтй в ре6-
нике математики д:тя 4 класса в виде: <9то6ь: число разделилось
6ез остатка на 10, достаточно, что6ь: в его записи на конце 6ьтл хо-
тя 6ьт один нуль>.

€леАует отметить' нто данное ре6ование не только достаточное
условие' но и нео6ходимое.

}(ак'следствиё этого пРизнака делимости' мо)кно рассмащивать
пртлзнак 0ела:лаоспш 6ез остпатпка на 100 (1 000): лля лелимости чис-
ла на р:врядную единищ/ щ/хно' что6ьт число имело такое же ко-
личество нулей на конце.

!1ршзнак 0елшлсосопш на 6:
Ёслшчцсло 0елштпся о0новременно на 2 а на 3, поо оно

раз0елшпт.ся на 6'

Аналогичнь:м о6разом мо:кно определить делимость на 8. Фна
следует из одновременной делимости на 2 и на 4.

Бопрос о делимости нац/Ральнь1х чисел предполагает' что речь
идет о делении нацело, т. е. 6ез остатка' 1аким о6разом, он предва-

ряет знакомство детей с понятием <<деление с остатком)>.

3' Аеление с остатком
1ема <{еление с остатком> пРдваряет знакомство с письменнь1м

а./!горитмом деления (в стол6ик). € математической точки зрения де-
ление с остатком явзтяется 6олее о6щим с]т)д!аем' чем деление 6ез ос-
татка. {еление 6ез остатка получается в сщчае равенства остатка ну-
лю. Фднако в связи с тем' что в начальной тпколе действие дотения
рассматривается как действие, о6ратное умно)кени|о' дети снач:!ла
знакомятся с д0'1ением 6ез остатка' а затем с делением с остатком.

1{онкретньтй смь1сл действия деления в общем смысле раскРь!-
вается в процессе вь!полнения операций с предметнь1ми множест-
вами: раз6иеттии множества на равночисленнь!е подмножества. [[ри
таких операциях не всегда возможно пол)цение равночисленнь1х
подмно]кеств. [ля того нто6ь: продемонстрировать это детям'
учитель снова вь|нужден возврацаться к предметнь!м действиям,
манипулируя не6оль1-тлим количеством пРедметов' что6ь: прАемон-
стРировать детям возможность получения неделимого остатка.

Ёапример:
'!7 карандашей разложили в три коро6ки поровну. €колько

карандашей в кот9ой коро6ке?
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новую запись, позволяющую определить роль остав!пихся в про-

цессе распределения предметов:
17 : 3 : 5 (оспапок 2) и лоясняет, нто действие, записанное та-

ким о6разом называют <0е;сенше с ост,1.с!пко][|.>'

8 данной записи: 17 - делимое, 3 - делителъ,5 - неполное час1п-

ное от деления 77 на 3' 2 - остаток.

.(ля проверки правильности вь!полненного деления следует:
1' 9мноясить неполное частное на делитель (5 ' 3).
2. 1{ полщенному произведени|о при6авить остаток ( |5 + 2 : |7)'
8 6уквенном вь!ра;кении даннь|е операции соответствутот о6-

щещ. пРавилу деления с остатком:

о : 0 = ц (ост. р|, тогда а = ц' 6 + р
, Б о6щем виде правило деле|!ия с остатком в начально:! ;цколе

не рассматривается.
Фсновное тре6ование к делению с остатком:

1!рш 0еленшш ос'па?пок всее6а 0олэюен 6ьапэь лоеньше
0елштпеля.

3то основное тре6ование к делени]о с остатком. ||ри вь;полне-
н||!\ деле|1ия с остаткоь{ всегда следует проверять вь]полнимость
этого тре6ования по завеР!пении деления. Рсли остаток получил-
ся деление вь|полнено неверно.

сла на 7 остаток мохсет 6ыть
1, 9.

.{ля закрепления понимания данной закономерности учитель
предлагает детям заАания ъида:

1. (акой остаток может получиться пРи делении натураль-
ного нисла на 2; на 3; на 6?

Фтвет: [1ри делении на2 остаток может 6ь:ть только 1; при

делении на 3 _ остаток может 6ь:ть 2 и 1; при делении на 6
остаток может 6ьгть 1,2,3,4,5'

2. }ченик вь|полнил деление '|44 : '15 = 8 (ост' 24). 8 нем
заключается его оши6ка? [4справьте оши6ку.

@твет: @статок должен 6ь:ть меньше делителя' а в данном
слунае 24 }'15, знанит, деление вь!полнено неверно.
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3. Ёайдите делймое в пРимерах:
о:'12=3(ост.'!) Б:26=7 (ост.4)
Фвет: [1о о6щему правилу деления с остатком
о= 12.з+ 1= 36 + 1 = 37
ь=26.7+4=182+4=,186.
4. Ёайдите делители в пРимерах:- 56:о= 11(ост. 1) 93:0=2(ост.3)
6твет: |1о о6щему правилу деления с остатком
о.11 * 1=56; а. 11= 56 - '1; о. 11 = 55; о= 55: 1'|; о= 5
ё- 2 + 3 = 93: ь.2 =93 - 3; 0.2= 90; 0: 90 2; 0= 45

.(ля нахо>кдения результатов деления с остатком в начальной
!11коле используют 0ва основнътх щшела:

1) |!ри делении втца 27 : 5 основньлм приемом нахохцен1ш резуль-
тата является отюра на по6лштщ умноэсен:::я. 8 качестве неполного
частного под6ирается такое значение мно)!(ите-'|я, тто6ьл при 1плно-

мому). Б датном слунае - это число 5. Фстаток в таком сщцае р:шен
2, нто уАовлетворяет основному тре6ованию к делетпаю с остатком.

Ёапример:

Раздели 34: 9.

|[од6ираем знанение частного так, нто6ьл при умноже1{ии его на
9 полунилось нисло, 6лих<ай:пее к 34. 3то 3. [1роверим 9 - 3:27.
Ё{ат]дей остаток 34 _ 27 :7. €равним его с делителем 7 ( 9.

3панит, 34 : 9 : 3 (ост. 7).

Бсли ре6енок лунтпе помнит та6лицу деления' то можно ориени-
роваться на нее. Б этом сц^|ае рассуждеттия 6ущт несколько инь!ми.

Ёапример:

Раздели 34 : 9.

Бспомним самое 6оль;пое яисло до 34' которе делится на9'это27.
27 :9 : 3. [1роверим остаток: 34 _ 27: 7.7 ( 9, значит, деление

вь1полнено верно'
34:9:3(ост.7)
2) |1ри делении с остатком вида 85 : 15 приметтяется щшел поа-

6ора настпноео с провФкой, поскольку этот сл1гиай не моэкет опи-
раться на знание та6линного умноэ1с ения'[л|1делен11я. 8 этомслрае
примернуло цифрунастн ноя(ением до тех
поР' пока не под6ерется рой на делитель
даст в Результате число'

Ёапример:

Раздели 85 : 15.
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|{ри под6оре цифр частного следует приме1:'тть все рациона']!ь-

3начит деление зако1{1|ено и вь1

8 новом ще6нике математик
слццай вида"3: 4. Рассмотрение таких случаев является нео6ходи-

м6й подготовкой к о6унению делению в стол6ик, поскольку моцт
попадаться сщчаи' когда неполное делимое не делится на ддел[7-

тель' и в этом сл)д|ае в частном в данном ра:)ряде записьтвается 0'

Ёапример:
Раздели 6'12 : 6.

|{ри делении даяного числа имеем 6 сот. : 6 : 1 сот'
1 дес. нельзя разделить на 6 так, что6ы в частном получились

десятки' поэтому в р:шряде десятков запи1|]ем 0, до6авим к 1 дес'
еще 2 ед. и р!ц}делим |2:6:2.

2 единицьт запитпем в ра:}ряд единиц. 1аким о6разом 6 |2:6 : 102'

Быполнить этот слуяай письменного деления невозмох(но с пол-

нь]м осознанием смь1сла процесса, если ре6енок не 3наком со
слг'а'1ми пол)д1ения щглей в неполном частном.

'Аля 
знакомства с зппли стцная:,пт рассмаритй|ют деление втвда3 : 4'

Р|."у*д,.' 
"'"дующим 

о6разом: 3 нельзя Раздел!1ть на 4 так,

нто6ь: полдить целые единиць| в частном, поэтому в частном за-

питпем 0' | 
''ера'д"'е''*''е 'исло 

3 запитшем в остаток:
3 : 4,: 0 (ост. 3)
8 н6вом уяе6нике математики для 3 класса при знакомстве

с делением с остатком вводится новьтй вид записи действия де;ле-

ния - <уголок>: о|,
66
3

3тот вид записи ре6енок 6улет в Аальнейхпем исполь3овать при
письменном делении. 3десь эта запись используется в ознаком!|-

тельном плане'

4. |!риешгьп устнь!х вь!числений умножения
у! Аелену'я трехзначнь|х и многозначнь!х
чисел

[1риёмь: устнь;х вычислеяий с тРехзначными и много3нач|]ь1-

ми числами каса|отся действий умножения |\ делен\4я с числам!1'

оканчива]ощимися нулями.
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прием вь!числений для случаев вида
2оо . 3: 800 : 4; 800 : 2@0

Б этом сщгчае цель:е сотти (и.гпт тьтсяни в примерах видд 4 000 ' 3)

рассматРива]отся как ра:}ряднь!е единиць1' что позво.,1яет свести эти
случаи к та6личному р{ножению и делению:

200 .3 800:4 800:400
2сот..3:6сот. 8сот.:4:2сот. 8сот.:4сот.:2
200.3:600 800: 4: 200 800:400: 2

прие|й вычисления для случаев вида
70.6;32о:8;4 800: 806

Ёапример:
70.6 320:8
7 дес.'6:42 дес. 32 дес. '.8: 4 дес.
70.6:420 320:8:40
|!р:т хоротпем владении Разрядным и десятичнь1м составом

ч!1сел дети 6ез щула осваивают эти приемь1 самостоятельно. ,{ля
подведения ре6енка к осоэнанию смь1сла этих приемов можно ис-
польэовать примерь] - помощники:

[{апример:

8ь:числи: 4.7 40.70 140:2
40.7 14:2 140:20

прием вь!числения для случаев вида
840 : 2; 560 : 4; 303. 2; 180. 4

8 подо6н'ьлх слунаях нео6ходимо использовать как 3нание де-
сятичного состава чисел, так и приемы устного внета6линного ум-
нол(е|{ия и деления в пределах 100.

Ёапример:

2 400:4 160:4
!!0 100 40

4 800 : 800
48сот.:8сот.:6
4 800: 800:6

80 10
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прие|',,1ы у''ножения и деления
на разрядную единицу
(уу'нФкения и деления на 1о' 1оо, 1 оо0)

}множение на Ра:}рядную единицу переводит число в следу|о-

щие разряды. 1ехнически такое умно)кение дооав,ъ|ет нули спра-

ва в запись числа, йто увелинивает количество содеР}кащихся в нем

Разрядов на количество до6авленнь:х нулей.
Ёапример:
65 . 10:650 43 . 100:4 300 75 1 000: 75 000

.(елить на 10' 100, 1 000 в о6ласти нацральных чисел мох{но

только числа' содержащие соответствующее количество млад!]1их

Ра:}рядов' не имеющих значащих цифр. 1ехнинески при этом как
6ьт у6ирают соответствующее количество нулей спРава' начиная
с последнего.

!{апример:
650: 10: 65 8 600 : 100 :86

5 140 : 100 : 51 (ост. 40)

71 000 : 1 000 :71
4 500: 10 - 450 123 000 : 100: 1 230
Бо всех остальнь:х сл)д|а'|х деления на Разрядную единицу в о6-

ласти натура.]1ьньтх яисел 6уАет пощ/чаться деление с остатком'
Ёапример:
642: 10 :64 (ост. 2)

п]1!1|1я |3.

['!исьменное умнохение и деление
1. умнохение в столбик.
2' Аеление в столбик.

1. умножение в столбик

используе!'!1ые математические эакон ь!

и правила

Бь;нисления произведения многозначного числа на однозяачное
или многозначного числа на многозначное тре6ует применения
письменнь]х пРиемов вьтчислений (письменного алгоритма ). 3тот
алгоритм постоен на основе эаконов слоя(ения и умножения на-

црш|ьных чисел.
11равило умножения суммы на число:

714

(а + ь + с). 7 = а' 7 + ь' а + с' а
!!рш умноэкениш су]!''ы на ц'|сло ]|о''сно умно''сшп'ь

на э'',о чшс1.о каэю0ое слоааелсое ш полученнь|е ре3улъ-
,по'пь| сло'юш,пь'

8 канестве суммьт рассматРивается трехзнаяное (многознанное)
число, пРедставляемое в виде суммь| ра:]рядных слагаемьтх. 9м_
ноя(ение таким о6разом представленного многозначного числа на
одно3начное вь|полняется в соответствии с правилом умножения
суммь1 на число.

Ёапример:
125. 3 : (100 + 20 + 5) . 3 : 100 3 + 20 . 3 + 5 . 3 : 300 + 60 + 15 - 375
|[ерводя дшлъй спосй рптохсет*-тя в з::тптсь <,сгол6иком>' пощд1а-

ем тлисьме:*тьй щием (алпорггпи) рптожетлия }*т од]оз}{ачное чис.'|о.

[1равило умно)кения числа на сумму:

а.Ф+с+р)=а.ь+а.с+а.р
|!рол улсноэюеншш ч'!сла на сул!]1у .|'о'юно у'.но''сцп'ь

э'по |!|сло на коэ:с0ое сла?аел,ое ш пол!ненные ре3уль-
,по'пы сло'с'1'пь.

3то правило яв,тяется основой п риема ).множения многозначног0
числа на мно!03нанное. [1ервьтй мно)китель _ это число' умно)каемое
на сум|!ту. Б качестве суммы в атом с.|]учае рассмащивается. вторй

множитель' представ:тяемь:й в виде разрядной суммь;. 9множение
многозначного чио'|а на мнок)значное вь!полняется в соответствии
с правилом умножения числа на сумму'

Ёапример:
123' 212 : |23 . (200 + 10 + 2) : |23 . 200 + !2з - 1о + 123. 2 :

: 24 600 + 1 2з0 + 246 : 26 076
|!ерводд дш*тьлй спосо6 )ддтоэкетптяг в залтись <,стол6иком>, по,цча-

ем письменньй щием (а.ггоритп:) 1ълтожен!,| | на м}1ог0значное чис]1о.

11риелльт вь!числений

[1исьметтное )'пгно'(ение |]а однозна||ное число
3аписать умнолсение стол6иком моясно поАро6но.
Ёапример:

"""ь
56

+ 160
2400
2616

Ёо о6л,тчно используется кратк:}я 3апись' поскольку главны}|
достоинством письменнь1х приемов умножения является краткость
записи вьтчгтслений:

",",
2616

775



€лоэкность состоит в том' что достоинства этого приема на пеР_

му разрящ).' _' 
!_''Ёьйй1 

""""матики 
для 3 класса содер)кит подРо6ное описа_

ние процесса умножения <в стол6ик>, по1пагово оговарива!ощее

ка:кдое умственное действие по вьлполнени1о умножения и сло)ке-

5 дес., которые 6ь:ли-16'дес. ] 5 дес.: 1дес' под

десятками' а 2 сот. за после ум- 
|

нохения сотен.^ .- 

д. уй"'** 
"отни: 

3 сот. '8:24сот.1{24сот' при6авляю 2 сот',

которые 6ь;ли пощчень] пРи умноясении десятков'
54 

'о'. 
+ 2 сот.': 26 со!. - э,о 2 тыс' и 6 сот' [1иплу 6 сот' под

сотнями' 2 тыс. под ть:сянами.
{ита:о ответ: 2 616.

.{ля прояного усвоения письменнь]х пРиемов умножения ре6е-
нок дол)кен:

1. 3апомнить правильную запись: разРяд запись|вается под со_

ум-

них

разряднь!х единиц, получаемь1х при умножении однозначньтх
чисел' в следующий по стар:шинству Разряд.

,[ля о6легнения (на первых уроках) письменного приема умно_
)1сения можно:

1) производить подРо6ную, а не сокращенную 3апись приема'

8 этом слутае выполнять сло}(ение можно по записям неполных

произведений, а не в уме' запоминш| изли1шние Ра]рядные едини-

ц|т (использование этого приема рекомендуется для детей' плохо
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Ёапример:

\25х-
о

тт

5ед..3:15ед.

2дес..3-6дес.
1сот,.3:3сот.

1акая запись часто ка)кется человеку' &ладеющему а]1горитмом

венно| он уже' как говорят педагоги' автоматизиРова]1ся' т. е. взрос_
льтй человек часто не задумь1вается над процессом его примене-
ния. Ре6енку, которь:й только начинает этому учиться намного
труднее' осо6енно, ёсли он при этом не очень тверд в та6лице ум_
ножения и сложении двузначнь1х чисел в уме.

|1исьметплое 1пп:о'(ение на ,ру3[|ачное (и пп:отозтпа'птое) 'плоло
опирается на пр.!вило умно)кения числа на сумму. [1Рием письмен-
ного умножения на двузначное число мо'(но 3:!писать поАро6но:

329.24:329.(20 +4):329 20+329.4:6580 + 1316 - 7896

или кр{тко (в стол6ик):
._329
^2ц

, 1316-658
то6-

9исло 1316 на!}ь1ва]от первь!]с неполнь,м 1Фоц:'оеаен11ем, ч|1сло
6580 назьтвают опоРъ!м 

'1еполнь!м 
тФоцзое0еншелц- [1оследний нуль

(в разряле единиц) в записи числа 6580 при вычислениях в стол-
6ик опуска:от, ли1ць подр[х}умев:]'я его, для скорости записи. [1ри
этом цифру 8 (колинество десятков) запись:ва:от в ра:'Ряде десят-
ков (таким о6разом, второе неполное прои3ведение запись|вается
со сдвигом влево на одну позицию).

Аналогично призводится вы!|исление и э:!пись умнохени'| на
тРехзначное число:

_382..729_зазг
+ 764
2674_27=7вл8

12 2681
177



Б этом слрае имеем тРи неполных произведе!'1ия:

382 . 700 : 267 4$0 _ ре3ультат умно:кения числа 382 на чпсло
единиц;

э82 ' 20 _7 в40 - результат умножения числа 382 на нисло де-
сятков;

382 . 9 :3 438 - ре3ультат умно]кениячисла382 на число сотен'

Результат умно:кения 382 ' 729 дает сумма этих неполнь1х про-

изведепий.
3аписи последних нулей в неполных произведениях при вь|чис-

лениях в стол6ик опускаготся для экономи!|ности записи' однако

они подра:}умеваются' что показано сдвигом влево на од|{н ра:}ряд
кал(дого слешющего неполного произведения.

1ехнинески, несмотря на экономичньтй спосо6 записи, вьтпол-

нение умножения многоэначног0 числа на двузначное- или тре)'-

значное число - процесс сдохный и трудоемкий, тре6ующий не

только знания споёо6ов з^т\|1с|1и порядка выполнения действутй
при письменных вь|числениях' но и прочного знания та6лиць; ум-
ножения (Ао автоматизма), а также умения производить сложение

двузначнь]х и одно3начнь!х чисел в уме.

Фсо6ьте стучаи
Б качестве осо6ь:х слуяаев рассматривают случаи умноже!п1я

цельтх нисел (нисел с нулями) Ёида: 35] 20; 532 ' 300; 2540 ' 400.

8 основе умноэкения в этих сл)д|:| {х лех{ит правило умножения
числа на пр''з,еА",'е (сонетательное свойство умноясения):
а' (6. с) : (а' 6)' с _ (а' с)' Б.

Ёапример:
35.20:35 (2. 10):(35 2). 10:70. 10:700
2540'4о0:2540.(4']00): (2540-4). 100' 10 160' 100: 1016 000

||исьменное умно]кение чисел с нулями рассматривается от-

дельно в связи с тем' что пРи записи т!ких вычисленит! в стол6ик
происходит 1111рушенше о6щеао провшла зс.п11сш чшсел прш пцсъ}}4ен-

ном у1'ноэюенцш.
3-аписывают такие слшаи следующим о6разом:

24з
'20

532
"3оо

1ъ9 6ш

2 54о, 
4оо

1тт6тог
11ри этом уэке тсэ со6лю0аепся усты1овка'' <записываем рд]ряд

под соответствующим разрядом>. 3аписьтвают одну под другой
11апример, в последнем случас
второго множите.|ш! 3апись1вастся
сятков) первого множ::теля',[:шпее
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умно)'(ение производится по принцищ/ <многозначное число ум-
ножаем наодно3начное>' а результат домно}(ается в уме наколиче-
ство десятков и сотен в множителях. 1ехнически это выглядит как
допись|вание к ре3ультату спРава такого )ке количества щглей, как
в о6оих мноэкителях.

€лоясл:ь:е ещд|аи |тисьменнопо у[{но)!€ния
]( сло:кньтм сщдчаям письменнок) умножения относят все ст чаи

выяислений, в которых происходит ли6о нару:пение спосо6а запи-
си ('4пя краткости вынислений), ли6о нарутпение порядка вь|пол-
нения .|]тгоритма.

8 о6щем сл!нае лри записи умножения в стол6ик след/ет запи-
сь!вать разряд под соответствующим разрядом' а вь1числения
начинать с умно)|сения первого мно)кителя на единиць! млад!пего
разряла (разряда едипиш), д:}.'|ее умножа|от первьтй мнояситель на
число десятков второго множите!т1' да]|ее - на число сотен и т. д.
1аким о6разом находят неполнь!е произведения' которь!е затем
складь1ва[от' пол)д|а'| Ре3ультат умно)!{ения.

Б сложных случаях мо'(ет происходить нарутпение формьт
зал|1с|4-

Ёапример:
973*50

48 650

Б первьтх трех с.гцнаях нару:пение формь! записи мо)1{но о6ъяс-
нить наличием нулей (незнанащих цифр) в мноя(ителях' что по-
зволяет на первом вь1числительном этапе мь1сленно опускать их'
домножа]| затем Результат на ну]кное количество десятков.

8 нетвертом с.гцгяае пРоисходит наРу|]]ение поРядка вь|полнен]т1
действий - после умножени'1 пеРвок) мно}(ителя на число единиц
втоРго множите]|'|' сразу переходим к умножению первого мно)ки-
те]б! на число сотен' поскольч| чис''1о десятков второго мно)кителя
о6ознанено цифрй 0. |[ощазрлевается' что }т!1ножение первок) мно-
жителя на 0 десятков дает щллевой результат во втором неполном
произвелеттии. |1оэтощ| д.,!'{ экономи.{ности эаписи его опуска]от' под-

Ра:}),ъ,1ева'{ его <по ;,тло.гп:ани:о>. Б связи с эт}1м пРи умно)|(ении пеРвого
мт'ож!{те,'ш! на число сотен второе (факгинески - тртье) неполное
произведение з:|пись]ва|от со сдвигом влево на два р:шряда' посколь-
!$/ перва'| спР:1ва 3нанащая цттфра этоп) неполного произведения 6у-
лет цифрй сотен' поэтощ/ ее сле.щ/ет з;!писать в Р2вряд сотен.

.(ля того нто6ы ре6енок по::ял смьтсл всех этих мнок)численньтх
действий <поуплолчанию>' при зн21комстве с этим}{ труд{ь!ми сщд{:|ями
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след/ет снача]1а призвод.{ть полные з:!писи и выпол1ш|ть все' прщ-
писаннь1е ш1гоРитт\дом действия' а не просто указывать Ре6енц, что
ц,{а ф[е,щ/ет <сдвип!ть). затем' сравнив!1я два вида записи (по.'п{ый
и сощаще1п'ь!й) щ.]|шо помочь ре6енку по1|ять, какие элементы и
эт:|пы по.,1ного а.'|горггма и полной за]п.|си мо'(но ощ.стить' и что при
этом призойдет с формой записи. 8 этом слщае р6енок 6уАет вь:-
полтлягь трнсфрмащи фрмы записи и поря!ка выпо:пле*пля дей-
ствий при письменном умножении осознанно' нто спосо6сгвуег по-
ниманию вычислительного приема и формирванию осознанной
вь:чис.тпттетьной деятельности 1пкольника

2. [еление в стол6ик
8ычисления рЁ,у'.""''' деления многозначного числа на од-

нозначпое или многозначного числа на многозначное ре6ует при-
менения письменнь1х приемов вь!числений (письменного :|лгорит-
ма деления). 3тот алгоритм построен на основе правил деления
суммы на число' деления чиф1а на произведение и пРиемов н21хо)к-

дения результатов деленця с остатком.

испольэуемь!е математические 3аконь!
и правила

[1равило деления суммь! на число:

(а+ ь + с) : 4 = а : 11 + 6 : ё + с : ё
11рш 0елеовшо су},!]'.ь! но чцсло л.о''сно ра:'0елшпь оса

э'''о ч'4сло калс0ое слаааелсое 1. получе'''!ь!е ре3ульпа-
,пь' слоэ'с'.'пь.

Б качестве с),тдмь: рассматривается рехзнанное (многознанл:ое)
число' представляемое в виде суммы ра:}ряднь]х или удо6нь1х с.,1а-

гаемых' .{еление таким о6разом представленного многозначного
числа на одно3начное выполняется в соответствии с пр21ви./|ом де-
ления суммь! на число.

}|апример:
396 : з : (300 + 90 + 6) : 3 - 300 : 3 + 90 : 3 + 6 : 3 : 100 + 30 + 2 : 132
365: 5 : (350 + 15) : 5 : 350 : 5 + 15 : 5 :70 + 3 : 73
[1ереводд даннь:й спосо6 делепия в запись <стол6иком>, полу-

чаем письменный прием (алгоритм) деления на однозначное число.
11равило деления числа на произведение:

а:ф.с)=(а:6):с
!!рш 0еленоаш ч1сла на прошэве0енше моэкно раз0е-

л|'пь э']'о ч'сло сяачаэва на о0шв л.но'с'|'пель' а 3а'''е'!
полуменный резульпааоп раз0елштпъ на впворой 'мноэлсш-

''ель'
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}1спользов

ление' которо
!ела+ше с о

довательно вь|полняемым при письменном делении.
€войства и спосо6ы деленлая с остатком см. с. 169-172.

1риегаьл вь!числений

[1исьмегплое де'[ение на однозначное чнспо

находят р;шниц
ведением. Бсли
вы6рана верно,
цесс со втоРым

|!исьменное деление молсет 6ьтть с с|статком и 6ез остатка.

]!шсълселлцое 0еленше всее0а начшнаю'п с въ!с'1!|!1с Р6'-
ря0ов, в отплшншо о'п пцсъ'1е'1'!о2о !л4ноэ|сен'|я.

2-й этатт'. рассматрива]отся случаи вида 376 : 4; 198 : 6 - пФвое
неполное 0елшлое 0вуэтванное;

3-й этап: рассмарцваются случаи с щ']!я]|ц в |ц'спнол (на конце
или в середине);

4-й этатл: рассмащнвается ёе';тстчше чцсе,]1' ока'в|1!!]ающцхся ну]'ямц.

т подро6ное описа-
говаривающее каж-
1':а :т проверки шифр

]1ахо)кдения остатка. 
Разрядных единиц'
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Ёапример:
Рассморим как выполнено дел9ние с о6ъяснением:

Фдв! :
' _9--'37А

\4
!4

8-8
т

1' ,(елю соттли: 7 сот' деп:о на 2, можно взять по 3 сот. 8 частном
6улет 3 сот.' 

11роверяю, сколько сотен разделилось: 3 сот. ' 2 : 6 сот. Ёахоя<у
остаток от деленля сотен:7 сот. - 6 сот. : 1 сот.

2. Аел:о десятки: 1 сот. : 10 дес. и еще 4 дес. - это |4 дес' 74 дес'
делю на 2 - мол(но взять по 7. 3аписывато в частном 7 в Разряде
десятков' 7 дес..2: 74 дес. Ёахо:ку остаток: |4 дес. - 14 дес. : 0.

[1ри делении многозначнь|х чисел д.,'|я самопроверки полез}|о-
заранее определить, сколько цифр должно пощ/читься в записи час-
тного. 8ьцеление пеРвого неполного делимого и опРеделение его

десяти!1ного состава как Ра:} и является приемом' позволяющим оп-

ределитъ количество цифр настного.

сяпкш ш ейншцы).
Бо втором сл)д1ае деления 456 : 8 первое

45 лесятков, следовательно первой значацей
дет цифра десятков' тогда в настном 6удет
ш ейншцы).

Ф6утение ре6енка этому приещ. самопроверки является ва)к-
ным спосо6ом фоРмирова]{ия осознаваемой вйнислительной дея-
тельности. Фсо6енно валсен этот прием при вь1полнении деления'
приводящего к с]учаям по.[тучения нулей в настном.
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|1ервое неполное делимое 56 сотен (поскольщ 5 тысяч нельзя
разделить на 8,так, нто6ы пол1гнить в частном ты6яни), знанит,
первой цифрой настного 6удет цифра сотен. €ледовательно' в част_
ном 6удет щи цифры (сотни, десятки и единиць:). .[,анное рассуя{-
децие полезно отметить постановкой соответству|ощего количества
точек в частном. 3то предупрелит распростРаненцую'в таких сщ/-
таях огпи6ку - потерю шифрьт настного.

.{алее Аеление вь1полняется по о$щему алгоритму:
5648 | 8-56 т06

4-0
Б-48

0
[1ри о6ъяснении получен!!я нуля в частном след.ет в речевом

сот!ровоя(дении компенсировать условность сокращенной записи
деления в стол6ик: 4 десятка нельэя разделить на 8 так, нто6ьт
в частном пол)д|илисъ целъи 0еся|'ки' поэтощ/ в р;вРяде десятков
частного ставим 0. 4 десятка - это 40 единиц' да еще 8 единиц -

Ёапример:

делим 48 на 8...
|[ри делении чисел' ока!'[{ива|ощихся нулями' следует посто-

янно приме|1ять прием <прикидки> цифр частного' это помоя{ет
ре6енку не терять нули в конце деления.

Ёапример:
|(в)ьоБ- -1в50му ! '}!*'* |5 | 37о+..|( 35сотни -а

0
|[рием <прикидки> цифр настного помоясет ре6енку пРи вь|пол-

нении деления вида:

(4о06о18о 4о16о1 8о\--,/ г;;- _4о0 ы1г!! 16сотв!| _-ц

160
160---о
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.{елетпле на двузна|{пое и щехзначное чнсло
8 основе устног<| дотения на двуэначное и трехзначное число

лежит свойство дёления числа на произведение:

а:ф'с)=(о:6):с
щй ае/еншт)ншс}а ота щоазвйетаае :поясно раз0елшпоь

апо чшс]'о с'!!ц&па на ойн лст+оэюатпель, а 3а'пел' полу-
нааьой рецльтпа'п р!Ё'ае]|ш'пь на в,,'орой ]*ноъ]с'лпель'

Бапример:
240 : 3о : 240 : (3. 1о) : (240 : 1[) : 3 : 24 : 3 -- 8
2700 :900:2700 : (9' 100)- 2700: 100:9: 27 :9 :3
@днако в основе письменного деления на разряднь1е числа ле-

жит не даннь:й устнь1й прием, а о6щий алг9ритм деления на одно-

значное число.
Ёапример:

@о!дц
|у-

десятки

|!ри ознакомлеттии с делением на двузначное число снача']!а рас-
сматРивают сщ/чаи' когда в частно}'{ получается оАна шифра'

Ё'апример: 
" 

-492@-49?^'6
(.,

3ц цифру "^""*''- 
т1аходят прцемом по06ора с послещгтощей

проверкой.' [рй этом моэкно исполь3овать два приема, о6легнающих ре6ен-

как2 .6: 12.
11роверка этой цифрьт настного при умно:кении 82 ' 6 дает дели-

мое 492.
[1риведем еще одия пример:
384:96

ь4даетвре-
.4:24.|1ро-
дает делимое:
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3тот прием помогает_6ьтстро найти цифры частного' если речь
идет о делении 6ез остатка.

2) |{рием замень1 делите.1|я 6лилсйтпим разряднь|м числом.
Б этом сл1птае депитат|ь 3аменяется на 6литсайлшее разрядное чис-

ло (в данном сщгчае вместо 96 моэкно раз_
рядного числа легче найти про6ную ном
слуае деление 38 дес. на 9 дес. дает п - 4.

3атем ее проверяют' умножая на нее де.]1итель. {ифра мо:кет по-
дойти, а мо:кет и не подойти, пс}скольку 6лихсйтпее рд}рядное чис-
ло 6ерут не по пРавилу округления' а по принципу от6расьтвания
единиц' Б этом случае проводится коррекция и уточненная цифра
частного записывается в ответ.

[1роцесс деления многозначнь1х чисел на двузначное и трех-
3начное технически очень сло)т(нь1й и трудоемкий. 8 стар1цих клас-
сах на )роках физики и химии' где 6ывают щг:кнь: многозначнь]е
вычисления детям рекомендуют пользоваться кальку.'151торами.

3ти же приемы о6летчения поиска про6ной цифрьт настного
можно использовать при делении на трехзначное число.

Ёапример:
738:246
3аменим чттсло 246 6лижайц:им разряднЁ:м нисл6м - это 200.

200 это 2 сот. Разделим 7 сот. на 2 сот. Б частном можно про6овать
цифру 3. [1роверим эц про6ную цифру:умноясим 246 на3, пощ.нип:
738. 3начит 738 : 246 : 3

Ёапример: 1456Р
8 частном 6удет о0на цшфра, лоскольку 745 дес' нельзя ра:}де-

лить на 364 так, нто6ы в частном пол)ди.]|ись десятки. 8 та6лице

умно)кения числа 4 только множители 4 и 9 дают в результате чис-
ла, оканчивающиеся числом 6. 3 сот., умноженнь1е на 9, дадут
27 сот' _ это число 6ольтпе делимого. [1роверим про6ную цифру
частного 4: 3в4 . 4 : 1456. 3начит | 456 :364 : 4.

[!рием замены дел\4те]я на 6лиэкайтлее р:шРядное число часто
пр|{водит к тому' что перва'{ подо6ранная таким тцтем цифра тас-
тного не подходит и ее нужно изменять. 3то происходит потому,
что замена происходит не по правилам округления' а пРостым от-
6расьтванием ед1411|1ц де ]л1т е ля.-'Б;;й;р, 

2в2@-й_
3аменим 47 на 6ли:кай:пее разрядное число - это 40,т. е.40 -

это 4 дес' Разделим 28 дес. на 4 дес., пол1гним 7 - это про6ная циф-
ра частного.

11роверяем, подходит ли цифра 7 : 47 .7 :329 - это 6ольтпе, яем
282, энанит, в настном дол:кно 6ыть меньтпе, нем 7.
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ности'' в да
ру[лятъ 47
6:50.6-
а результат

8 частном одна цифра. [1рием ощугления' как и прием замень]

Ёапоимео:"_'^'""'-ЁБа!за1 _8|84в41
\_../ Б-г- 682 | 24

-7364
1з64-_-г

[1ервое неполное делимое - 818 десятков' значит' в настном 6у-

2
делимое 1364, первая цифра 1, но она на 3 тле

р делим 13 яа 3. йожно взять по 4' [1роверясь:

; фру частного 341 ' 4: 1364. 3начит, 4 подхо'

дит' .(еление закончено.
Фтвет 24.
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|[ро6ная цифра настного провеРяется устно' и в этом основн:1я
трудность деления на дву3начное и трехзначное нисло. Бсли ре-
6енок не владеет приемами, о6легчатощими поиск и первичную
проверку про6ных цифр настного, то он каэкдый ра:} умножает на
про6ную цифру настного весь делитель, что является сло)кнь!м
и трудоемким пРоцессом, которь:й невозможно вь1полнить 6ез при-
менения письменных ;|лгоритмов умножения.

|{исьменньте :)лгоритмы умнох(ения и деления на двузначное
и трехзначное число дети изучают в конце 4 класса' поэтому
учитель не всегда успевает уделить им достаточно много времени.
Больп'тие затрать| времени при непродуктивном поиске про6ных
цифр настного приводят к тому' что Ёа одном уроке дети успева!от
ре:пить 2-3 примера. Боль:пее количество примеров может 6ь:ст-

ро пРивести к утомлению детей , соответственно 6ольтпому ко-
линеству о:пи6ок при вь1числени'!х. }}'1спользование про.ц/ктивных
вь1числительных приемов при вь|полнении письменнь|х вь|числе-
ний поможет ре6енку в овладении осознанной вычислительной
деятельностью.

Ае.:ц:а{дя /4.

0риемь: рациональнь!х вь!числений
в начальнь!х классах

|1риемьт рациональнь1х вь;числений имеют в основе хоро1пес
знание свойств арифметинеских действий, знание порядка выпол-
неттия действтцй и умение изменять этот порядок в тех случш1х'
когда это позволя1от законы сложения ,| умно.)кения. }{ приемапл

рациональ}|ь1х вьтчислений моя(но так)се отнести приемьт, о6-
легчающие устное сложение и умно]кение: понимание законо-
меРности изменения Результатов действий в 3ависимости от и3-
менения одного из компонентов' а так}ке пРиемь] умножения на
10' 100' 1 000' 5' 15' 25' 50 и т' п.

[ель применения приемов рацион;!льнь1х вьг1ислений - упро-
1цение числовь1х вьтрахсений, приведение их к наи6олее простой
для вьтнислений форме.

11ервыми приемами Рацион:!_,'тьных вьтчислений моясно считать
все свойства сложенр;я' умно]кения иделения' с котоРь!ми дети зна-
т(оь1ятся в процессе освоения вьтчислительной деятельности

Ёапример:
34+ 1\8 + 16: (34 + 16) + 118:50 + 118: 168 - примени.пи

переместительное и сочетательное свойство сложения: слагаемь]е
переставили местами для удо6ства вь:числений, а затем заменили
сумму двух соседних слагаемь|х ее значением.
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156 + 44 + 97 : 156 + (4 + 40) + 97- (156'+ 4) + 40 + 97 : 160 + 40 +

+ 9т:200 + 97 :297 _'лриме!{'1[п{ разряд{ое Разложение числа 44

и груп|1иРв19 Ф|агаемьп(.

497 + 228 - 497 + (3 + 225) : (497 + 3) + 225 : 500 + 225 - 7 25 -
приме}тили 3амещ. слагаемого суммой уло6ных слагаемьтх и щуп-
пировку слагаемых.

3наменитый пример |аусса: надо найти сумму первьтх 100 тта-

тут)а-'!ьных чисел."\+ 2+3+4 +... + 97 +98+99 + 100: ?

[1рименим парную ФуппиРовку слагаемых:1 + 99 - 100' 2+98:100
3+97-100...

т',** 
"у*" 

ф. 49. Фстается числ" * 
" ";;й31Б#1 '* 

-
+ 50:5 050.

й моэкно отнести приемь1'
ностью изменения Резуль_
ия одного и3 компонентов.

Ёапример:
||ри6авление к умень1паемому и вьт(!итаемому одного и того же

или нескольких слагаемь[х>:
6лагаемьте заменято{ 6лихсайулими к ним <круглыми> числа-

ми' затем и3 суммы <круглых> чисел вь1чита1от или при6авлятот

только в средних классах !пколь!' но и в нач:}льных классах'
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Распределительное свойство деления относительно слох(ения
и вьг{итания дает возмо){шость рационали3ировать вь!числения в
такой же мере:

(320 - 64) : 8 + 16 : 320 : 8 _ й : 8 + 16 : 40 _ 8 + 16 : 32 + 16 : 48
Б данном слщае, фактинески 6ь:л нару:пен канонический по-

рядок действий (лействия в ско6ках выполняется первым), но это
нару1шение позволялось правилом деления суммь1 (разности) на
число. Ёа последнем 1паге практически можно 6ыло действовать
проще' поскольщ. при6авление 16 - это при6авление двух вось-
мерок, и с учетом вь|читания одной восьмерки' ре:}льно остается
только одна восьмерка, т. е. сразу 40 + 8 : 48. Фднако подо6'{ые
перестановки у{енику начальной !пколь| не позволяет самое пер-
вое, выученное им правило: действия сло)кения и вь1читания в вы-
раэкениях 6ез ско6ок вьтполняют по порядч/ слева направо.

Б канестве рационализирующего приема можно рассматривать
очевидную возмо){(ность не вь|полнять некоторые аРифметияеские
действия в исходном вь]ра]кении.

например: (101 010_ 37 564) + 37 564 : 101 010
1( раэности лри6авляется вычитаемое' очевидно' что произво-

дить действия в ско6ках нет смь1сла. 11ри этом не пре0полаеаетпся

рассуждение вида <<сумма чисел противоположнь1х знаков' равных
по модул|о' Равна нулю> * млад!пие !пкольники не знакомь| с этим
свойством и этими числами

137 .(53812 _ з4 946).0 - 0
Анализ вь;раясения показь|вает' что это произведение' в кото-

Ром один из мЁолс*:телей равен нулю' следовательно все произве-
дение равно нулю.

Более подро6но рассмотрим приемы так н!шьтваемого <6ыстро-
го умножения>.

|{риемьт умноэкения на 10, 100, 1000 и другие Ра:]Ряднь]е еди!]и-
ць| рассматривались в п. 11.

11ршело улоноэюеншя на 5:
||тпо6ьа уланолсштпь хшсло ола 5, ну''с'!о ул1н(ххсш'пь е2о

но 10, а затпелз рецлътпатп раз0елц'пь попола.]}'.
Ёапример:
38'5: ?; 38.10:380; 380 : 2: 190, значит,38 .5: 190.

11ршела улсноэкена:я четпньлх чцсел на 5:
\тпо6ы улоноэюштпъ ншсло на 5, лооэкно раз0елштпъ еао

на 2 ш реэульопатп улсноэюаопь на 70 '

Ёапример:
84. 5 : 84 :2. 10 : 42. 10 : 420
62 482' 5 : 62 482 : 2. \0 : 3! 241' 70 : 312 410
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1!ршом улслсояоенцл на 15:
\по6ьс у лст+оэмтапь ншсло о+а 1 5, псу яаво у т'''!о'сш,пь е2о

на !0, заттъелс умно'!с'опь еоо на 5, ш ре3уль'папы сло'

''сш'пь.
Ёапоимео:
65 |5:, 65.10:650 65.5:65 \0 2-650:2:325
650 + 325:975

ота25, нуэлаво уланоэ'с|'пь е2о

на ъп'о'п ра:'аелшп'ь на 4'

Ёапоимео:
12.'5:1 12'10о: |200 1200:4:300
Б данном примере моэкно 6ьтло действовать и другим спосо6ом:
72'25:25:12:25.4 3:100'3:300 |

(начала приме1{яется перестановка мноясителей, 3атем второй
множитель замен'|ется проиэведением двух чисел и применяется
сочетательное свойство умножени'|.

725, лсоэюно уэьсноясштпь
е2 шп'ь но 8.

29в'1:25:296'1000:8 - 296 000:8:37 000

75 
' 
лооясяо раз0елштпъ еао

но а рецль'па'п !]1'но''сц'пь
на 100.

268'75: 268 4' 3 100 :67'3 100: 20 100

;

л.о'юно ра:'-
а 100 ш.на 10'
а 3 оп е м ъ 6 а. р е ц лъп'а'п а с ло'|сц'пь.

398. 55:398 : 2. (100 + 10) : 199. (100 + 10) : 19 900 + 1 990 - 21 890

[1ршелс умноясеншя 0вух офнаковьзх хнонсштпелей,
ншс1о е0шншц в копоорых равтао 5:

!опо6ы выполнцтпъ улсно''сен|1е' л'о''сно кол'.1'ес'пво
0есяпков умлтоэюшопь на послефоощее чцсло ш 1с полу-
ченнолсу рецль'паопу пршпшсаопь 25 '

35.35:1225
3-4= 12
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75 .75 : 5625
7.8:56

45.45:2025
4.5:20

' 11ршелс улсодолсеосця на 9 (9'99):
!опо6ьс узпноясштпъ чшсло на 9 (99, 999) ' '.о'!с'!о 

у]*-
но'!сш'пь еао на 10 (100' 1000) 1| 113 получе'о!02о ре3!лъ-
,'|а'па вычесп'ъ са'!'о чшсло'

24' 9 : 24. 10 - 9' - 24о - 9 : 231'
52. 99 : 52 100 - 52 : 5200 - 52 : 5748

|1рше;в улсноэосеншя 0вузнанноао н'|с],а 
'!а 

99 :

к
вз'99:6237 79 -99 : 7821

|1ршелс улсноэлсеная ?вузна+ноао ццсла на 7 7 :

9опо6ьс улсноясшпъ 0вузна,аное ццсло на 71, лсоэюяо

:'ж--
0есяоп-

кш прш6ввэаяоотпся к первой цшфре'

43.[\-473 73. 11:803
!!ршелз улонолсенц' аву3ночно2о чшсла на 101:
\тпо6ьс улсноэюштпъ 0вузнанное +шсло на 101, лсололо

справа к не'.у пр,|пшса'пь с(']}1о чшсло.

57 .70\:5757 98 . 101 :9898 '
(8, 16)
шсло на 4 (8, 16), лцоэюно раз0е-лш (тпршлс0ьс, ветпьореэю0ы).

84:4:84:2:2:42:2-21
|[роелс 0еленшя на 5:
|!по6ы раз0елшопь ншсло на 5, ттсолсно у''ноэ'сшпь е2о

на2, а рец[]ъ'папо рй0елштпъ на 10.

175 :5 : 175. 2 : 10 : 350 : 10 : 35

!1ршелс 0еленшл на 25:
1тпо6ьс раз0елаопь чшсло на 25' л'о''сно ч1!оло у]п|о-

экшпаь на 4, а Рецль'па'п ра:'0елштпь на 10'

315 :25:315 . 4:10 : 1260 : 10 : 126

17ршем ?еленшя на 125:
\тпо6ьс раз0елатпъ 4цс],о на 125, лсоэк'тоо ншсло улсно-

лёштпь но 8, а Рецль'па'п ра:'0елшупь на 1000'

405 000: 125:405 000 8: 1000:3 240 000: 1000:3240
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14спользование этих приемов позволяет производить устно дос-
таточно сло].(ные вычисления' тре6уюшие о6ытно применения

спРав]1яться со многими щудными сщдпями устного счета'

,. -]!,*. .

,:

[лава4

,/12!111/,4'я |5.

@сновнь:е величинь!, изучаемь!е
в начальной школе
1. понятие величины.
2- м'ина.
з. масса и емкость.
4. плоц.|адь.
5. время.
6. скорость.
7. Аействия с именованными числами.

1 . поняти6 величинь!

8 математике лод велшчшной понимают такие свойства предме-
тов' которь1е подда|отся колцчестпвенной оценкэ' 1{олияественная
оценка величины ъ\а3ь:,вается цз.^!ереншем. |\рошесс измерения пРед-
полап!ет сРавнение данной величиньт с некоторой мцой, прптля-
тоЁт за еёшншщ при измерении величин этого рода.( величинам относятдлину' массу, время, емкость (йъем), пло-
щадь и дР.

8се эти величинь: и единиць| их измерения изучаются в нача./!ь-
ной школе. Результатом процесса измерения величинь1 яв!!яется
определенное 4исленное 3,!11ченше 

' 
пок&}ь!вающее _ сколько Р:в вь!-

6ранная мёра <уложилась> в измеряёмую велинину.
8 начальной |]]коле рассматриваются только такие величи|!ь|,

Результат измерения которь1х вь|ра]каегся цель|м поло)китель}|ь!п1
нислом (натуральяым нислом). 8 связи с этим' процесс знакомст-
ва ре6енка с величинами и их меРами РассматРивается в методике
как спосо6 рас1пирения представлений ре6енка о роли и возмо)к-
ностях натуральнь|х чисел. 8 процессе измерения ра:]личнь!х ве-
линин ре6енок упр2|]княется не только в действиях измерения' но
и пощ/чает новое представление о неизвестной ему ранее роли на-
тур;!льного числа' .]шсло 

- э7по лчо велшчшны' и с:|ма идея числа

! з-26!| 193



6ыла в 6оль:пой мере порождена нео6ходимостью количественно}!

оценки процесса и3мерения величин.
|1ри зйакомстве_с величинами можно вь1делить некоторь:е о6-

щие этапьт, характеризующиеся о6щностьто предметньтх действий

ре6енка, направленных на освоение понятия <величина>'' |{а 1 -ом этпопе вь1деляются и распозна:отся свойства и качества

предметов' поддающихся
€равнивать 6ез измере н

ем и на.:тох<ением), массь; р
площади (на глаз и налоэкением)' о

тивное оп{ущение длительности или какие_то вне!пние признаки

этого процесса: временагода ра3личаются по сезоннь1м признакам

в природе, время суток - по дви)кению солнт{а и т' п')'
имани!о того' что

е сладкое) или о6ъ-

е Фценку (оттет:ки

цвета), а есть качества' которые позволя1от пРовести точну|о оцен_

*у рй,'ш., (на сколько 6ольше меньше)'
Ёа 2-ом эпопе для сравнения величин используется промежу-

точна'1 мерка' .(анньлй этап очень важен для формирования пред_

с',,'е,"' о самой ш0ее ш3мерен11я посре0стпвом про11!'еэюутпоц1ь!х

лер. йера может 6ыть произвольно вьт6рана ре6енком из окружа|о-

щей действительности для емкости - стакан, для длины - кусоче|(

||]нуРка' для площади - тетрадь и т. п' (}дава можно измерять

и в йартьлшках, и в 11опугаях.)

Ао йзо6ретения йщепРинятой системь1 мер человечество ак-
ладонь' локоть
дто:!м, фут, ар-
ка прот?ти этот

этап истории Р1эвцтия измерений, используя естестве}!ньте п{еРь1

своего тела как промея(}точные.
1олько после этого можно пе )еходить к знакомству с о6ше:т1т:а_

нятыми стандартнь!ми меРами и измерительн_ь!ми при6орам:г (лтт-

нейка, весь:, палетка и т' д.). 3то 6улет уже 1-й эпап работы над

знакомством с величинами'
3накомство со стандартнь1ми мерами величин в 1пколе связыва-

!от с этапами и3)д{ения нумерации' поскольку 0оль1пинство стан-

дартнь1х мер ориентировано на ле1|и'1:

1м:100см, 1кг:1000гит. ьность
;;.р";;;;;й онень 6ьтстр; --- прео6_

разоБания нисленных знанений результатов измеРения' 111кольнттк

практически не занимается ,'"посрёдственйо измерениями и ра6о-

'ой ' 
,ел"'ина"!|' он вь1полняет арифметинеские действия с за-

данными ему условиями задат|ия |1ли задач!т численнь1ми значе-
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ниями величин (складьтвает, вычитает' умноя(ает, делит), а так:ке
занимается так нд}ываемым переводом значений величинь|' выра-
,кенной в одних наименованиях' в другие (переводит метрь] в с:|н-
тиметры' тонны в центнеры и т. п.). 1акая деятельность фактинески
формализует процесс ра6отьт с ведичин:}ми на уровне численньтх
прео6разований. .{ля успе:шности этой деятельности нужно хоро-
1по знать наизусть все та6лицы соотнотшений величин и хоро|по
владеть приемами вычислений. [:тя многих тпкольников эта тема
, .'",,
6

Аан-
на'| ве,'1}т|ина сопровождается наи6оль||]им кол1длеством чисто услов-
нь!х стандартнь1х мер' которь|е не только надо запомнить
(нас, мищта, день' сутки' недел'|' месяц и т. п'), но и вщнить их соот-
но!пени'{' которые задань! не в привыкной десятинной системе счис-
ления (суки - 24 часа, час - 60 мпщт, неде:ля - 7 дней и т. п.).

Б результате изуяения величин учащиеся долх{нь1 овладеть сле-
дующими знаниями' умениями и навь|ками:

1) познакомиться с единицами ка;кдой велининь;, пол)длить на-
глядное представлецие о ка:кдой единице' а также усвоить соотно_
!|]ения между всеми иэ)д|еннь|ми единицами каждой из величин'
т. з. знать та6лицы единиц и уметь их пРименять пр!| ре1пении прак-
тических и уве6ттьтх залат;

2) знать, с помощь|о каких инструментов и при6оров измеряют
к:'кду|о величину' иметь четкое пРедставление о процессе измеРе-
в|{я длинь|' массь|' времени' на)д|иться измеРять и строить отрез-
кгт с помощьто линейки.

2. длу1на

,(лина - это характеристика линейнь1х ра:}меров предмета (про-
тя:кенности).

€ длиной и с единицами ее измерения дети знакомятся на про-
тяжении всех лет о61гяения в начальной тпколе.

[{ервьте представления о длине дети получают в до1]]кольном
возрасте, они выделяют линейную протя)кенность предмета: дли-
ну' !пиРину' расстояние ме)кду предметами. 1{ наналу о6унения
в 1|]коле дети до.'0кнь| пр2|вильно устанав'/1ивать отно!пения <!1тире -
у)ке>' <даль1пе - 6лиэке>, <<длиннее - коРоче>.

Б 1 классе с первых уроков математик!| дети выполняют за,1а_
ния по уточнению пространственнь1х представлений: вто тоньтпе,
книга или тетрадь; какой каРанда1п длиннее; кто вь|1ше, кто ни)ке.
8 1 тотассе дети знакомятся с перв ой едлницей цлинь1 - это санти_
метр.

!3+ 195



€анпшлаетщ - метрическая мера дли}'ы. €антиметр равен од-
т:ой сотой доле меща, десятой доле децимета. 3апись:вается так:
1 см (6ез тонки).

Б 1 к:лассе дети по.'п,ча1от наглядное представление о сантимет-

ре. Фни вьтполттяют след/ющие зада11ия:
1) измеряют длину полосок с помо1|{ью модФ|и сантимеща;
2) измеряют длину полосок с помощь:о линейки.
9то6ы измерить длищ/ полоски' надо пРиложить к ней'линей-

ку тац, нто6ы начало полоски соответствова.']о шифре 0 на линей-
ке. 9исло соответствующее концу полоски и есть ее длина.

,{! ети вьгполняют сле,щ/ющие виды заданий:
1) сравнет*те &шан полосок с помо|цью мерк призвольной длитът:

€равни длинь: отРезков:

11ри вь:полнении задания ре6енок ссы.'1ается на счет мерок:6оль-
!ше мерок уло)килось по длине отрезка' з|{ачит отрезок длиннее_

2) нахолсдени9 равнь|х и неравнь!х отрезков; опРеделение, на
сколько один отрезок 6ольпте или мень1пе другого;

3) измерение отрезков и их сравнение с помощь}о линейки (из-
мерить длину отРезка; ср2|внить длины отрезков' начеРтить отРе-
зок заланной длины).

8о 2 классе дети знакомятся с такими единицами измере1{ия

длинь! как дециметр и метр.
!ецт:л+епр - метрическ2ш1 мера одной

десятой доле метра. 3апись:вается
[ети полунают наглядное предс о6 от-

резке равном 10 см и вьтполняют задания следу!ощего характера:_ 
1) йзмерение предметов с помощью модели деци!|етра (аль6ом,

книта, парта);
2) вьтнернивание в тетради отрезка длиноЁ: 1 дпт;

3) сравнение изученнь|х величин:
€равни1:

А 1дм* 1см
1-, .14см*4дм
\7

4) прео6разование величин:
3аполни пропускн:
2 дм = ...'см
50 см : ... дм

Б основе выполнёния заданий на сравнение и прео6разование
величин лея(ит знание соотно1пения: 1 дм : 10 см

]|{епФ - основнш! мера длины. \4етр введен в употре6ление
в конце [!11] в. во Франции.

Бо 2 классе дети получа|от наглядное представление о метре
и 3накомятся с основнь1ми метрическими соотно[пениями:

10дм-]м; 100см:1м
.(ети унатся о6означать новую единицу длинь|: м (6ез тотки),

измерять предметы с помощью новой единицыдлиньт (:пнур, доска,
класс). Б каяестве инстРумента используется метро ъая линейка или
поРтковск21я лента.

9нащиеся вь1полняют сле/щ/ющие з^д^|!у1я'.
1) сравнение:

[1оставь знак сравнения
'1 м*99см
'|м*9дм

2) прео6разование величин:

8ь:рази един|ць: величин одного наименования через дРугие:
5м='''дм
3м2дм=...дм

3ь;полняя прео6разования, дети используют та6лицьт соотно_
|пе1]и!'| единиц длиньл: 1 м : 10 дм, 3 м - это в 3 раза 6оль:пе, знанит,
з м : 30 дм, да еще 2 дм - всего пол1,эается 32 дм'

3аполни пропуски:
56 дм = ... м ... дм

Росщэю0от*т,:е: 56 дм - стольк6 метрв' сколько в числе 56 десятков.
Б прежних уне6никах системь| 1-4 с километром дети энако-

}1ились в 3 кпассе, в новом издании этого уле6г:ика (2001) кило_
метр иэунагот в 4 классе.

|{т'а'помепр * это мерическая мера д11иньт. (ттломещ равен 1000 м.
3апись:вается так 1 км (6ез товки). [етей мох<но познакомить
с тем, что <кило> в переводе на Русский о6означает <ть!сяча>' <<к!1-

ло-метР> - ть1сяча метров. .(овольно труАно дать нагл51дное пред-ставление 6оль:пая мера
длиньт. }ч мотаем кату|]]-
куниток'а кац,|пек ниток
и вь!тянуто в длину - это и есть километр (стандартная кац1].1ка
содер]кит 100 м). |[олезно проделать такой опьтт хотя 6ьт с одной
кату:шкой, поскольку ре6енц трудно представить се6е дая<е дли_
ну кац!пк1,1 н!|ток' не говоря у'ке о километре:

1км- 1000м
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€равви: 3аполни пропуски:
1км * 1000 м 1000см=...м
2м 50см*2 м 5см 5000м=... км

Б 4 классе в задания для прео6разования и ср?1вненр1я ъел:,|4цн
вводится новая еди}]ица:

7т1тътлт;лоетпр - мещическая мера длины. йиллимещ равен од-
ной ть;сячной доле метра' т. е. десятой доле сантиметра. 3аписыва-
ется так: 1 мм (6ез тояки).

1см-10мм
111кольники вь|полняют задания вида:
1) измерение предметов (гвозль, шуруп)' выР:шкение результа-

тов в миллиметр:ж;
2) вьтнернивание ощезков разной ллины: (9 мм, 6 мм, 2 см 3 мм);
3) про6разование ве]1ичин:

3аполни пропуски: 620 мм = ... см

Расщэк0енше: в 620 мм столько сантиметРов' сколько в чис.'|е
62! лесятков.

3аполни пропуски:72 км 276 м = ... м

Расщэтс0аоше: вна'ла:те перевод{},| ккломегры в мегры: 1 лол : 1000 м,
72 улл : 72 000 ьл да еце 276 м: 72 276 м

4) сравнение:

€равни:
1км*'100м
7200 мм* 72км

Б 4 классе состав':тяется сводная та6лица:
1 км = 1000 м 1м = 100 см 1см = 10 ппл

1м=10дм 1дм= 10см
|[осле составления даняой та6лццы детям предлага1от задат!ия

на под6ор подходящих единиц измерения:

3аполни пропуски:
1 ... : 10...
1 ... = 100...
1 ... = 1000...

з. масса и еп'кость
|у[осса - это физинеское свойство предмета, поддающееся [{з-

мере1|ию. [1роцесс измерения массь] - взве!пивание. с./_]е,цет Р:в-
личать массу и вес прелмета. € понятием вес предмета дети знако_
мятся в 7 классе в курсе физики, поскольку вес - это произведение
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массь! на ускорение сво6одного падения. 1ерминологинеская не-
корРектность' котору!о позволяют се6е взросльте Ё о6иходе, насто
путает ре6енка, поскольку мь] иногда' не за;$.мываясь' говорим:
<,Бес предмета 4 кг>. 6амо слово <<взве|пива1!ие> подталкивает
к употре6;:ению в речи слова <вес>. Фднако в физике эти величинь|
ра:3лич;!]отся: масса предмета всегда постоян||а _ это свойство само-
го предмета' а вес его мен'|ется в сщ.чае иэменен}1я силь! притяже-
н;:я (ускорения сво6одного падения).

,{ля того нто6ы ре6енок не усваив!}л неправильщ.|о терминоло-
ги|о' котор:ш1 6удет путать его в дальнейлпей на уроках физики,в ' дмета.

-' литр (л)'
ом.

1{шлоерамм - мстрическ:ш мера массь1' о6означается так: 1 кг
(6е_з тонки).

{етт пощляа:от конкретное представлеттие о массе в 1 кгчеРеэ пред-
метнь:е действтая: взве1пив:1ние и отве1ливание. Ретпаот простьле за-
дачи' в котоРьш( ука:}ан пРоцесс взве|!]ив:1н|д|' задачи на нахождение
массь! предмета пРи вь!по.'1нении арифметгтиеских действий.

Ёаприп:ер:

[4асса цся 5 кг, масс1 куриць! на 3 кг меньше. 9ему равна
масса куриць:?

}[шпэр - метрическа'! мера о6ъема, о6оз:лачается так: 1 л (6ез
тонки).

]{ети вьтполг:яют заданйя следутощ}1х видов:
1) определение емкости предметов:

€колько стаканов водь: в литровой 6анке?

2) опредотение емкости при вь!полнении арифметтгяеских дей-
ствттй:

8 ведре помещается 10 л водь:. €колько литРов водь| мож-
но долить в ведро, если ввем6л,4л,7 л?

Б 3 классе дети знакомятся с гр:}ммом.
|ралла - мещ:тяеска'! мера массы' о6означается так: 1 г (6ез тонки)'
{ети пол5лналот натляц1{ое представ]1ение о щаптпле ( ттзпгеряют мас-

су птонет), знакомятся с на6орм гирь в 500 г, 200 г, 100 г, 50 Ё. пугем
11одсчета уста1{авливаегся ос}|ов}1ое мещичес1(ое соотно|пение:

1кг:1000г
Б дальней:шем понят!.!е Рам[1а 1|спользуется пр11 ре!|]ении со-

ставнь1х 3адач' а таю!(е в зада}1иях т:а прео6разование велич!1н.
Б 4 классе дети знакомятся с топно*] и центцероп'' |1,ентпнер -

метрическа'[ мера массы' о6означается так: 1 ц (6ез тонки).
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1ц:100кг
[отл+о _ мерттзес}с1я меРа массы' о6означается так: 1 т (6ез тонки).
1т:10ц
1т-1000кг

Быполняются зад:|ния следующих видов:
1) прео6разование единиц одногонаименования в единиць| дру-

гого наименования:
3аполни пропуски:
з0 т =... ц
500 кг = ... ц

2) сравнение единиц величин:
8о сколько раз '! т 6ольше, нем 1 ц ?
8о сколько раз '1 т 6ольше, чем '1 кг ?
8о сколько раз 1 ц 6ольше, нем 1 кг ?
(акую насть тоннь! составляют 1 ц (1 кг' 1 г) ?

Расщэк0а;о:о:9тс6ь1 установить, какую часть тоняь1 состав;шет 1 г,

надо знать, сколько даннь|х единиц содержится в тонне \1 т :
: 1000 кг : 1 000 000 г), знанит, щатгпл 

_ одна ми]1лионн:ш1 часть тоннь1'

3) выполнение арифметинеских действий с именованнь1ми чис-
лами:

8ь:числи:
8т-200кг=...
8т204кг-3т657кг=...

4) ретпение прость]х и составнь!х задач:

Рь:6оловецкий колхоз по плану должен 6ь:л наловить за год
30 000 т рь:6ь:. Рь:6аки наловили 30 290 т рь:6ь:. Ёа сколько
тонн они перевь:полнили план?

йз 1 ц муки полунается '150 кг хле6а. €колько хле6а полунат- 
из '1 т муки?

Рассуэю0енше: 1 т 6оль:ше 1 ц в 10 раз, значит, и хле6а 6удет
в 10 раз 6оль:ше (150' |0 : 1500 кг).

йтогюм изуяения данной темы является составле1!ие та6лицьт

1кг=1000г
1т=1000кт

1ц=100кг
1т=10ц

3ти соотно:пения величин дет}1 заучива]от наизусть.
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4. площадь
[1лощадь геометрияеской фицрь: - это свойство фицрь] зани-

мать !|3меРясмое место на плоскости. ||лощадь фицры изйерятот
с помощью единиц площади (м2, дм2, см2, мм2).

8 дотпкольном воэрасте дети сравнива1от площади предметов'
не назь!ва]! этот термин' путем н2|ло]{(ения пРедметов' путем сопос-
тавления предметов по занимаемому месц на столе' зем./!е.

Б 1-3 классах уточн51ются пРедставления о площади фицр как
о свойстве плоских геометических фицр (вьтрезать квадРат и Раа-
делить на 2 треугольника, вь1резать 2 треугольника и составить
один). |1ри вь1полнении ан:)логичнь1х заданий дети знакомятся
с некоторь1ми свойствами площади:

1) площадь фицрьт не изменяется при изменении ее поло)ке-
ния на плоскости;

2) насть предмета всегда мень1пе целого;
3) из одних и тех лсе заданных фицр мо)|(но составить ра3личнь!е

геометрические фицры.
€амо понятие <плоцадь фицрь:> в новом и3дании уне6ника

вводится в 3 классе. .{ети выполняют задания следующих видов:
1) сравнение площадей фицр методом наложения:

€равни площади кРуга и тРеугольника:

(1лощо0ь |пРец2ольнцка !|1еньсле площа0ш кРц2а' а пло-
щоёь крцеа 6ольсде площа0ц гпрецаольнако')

2) сравнение площади фицр по количеству равнь1х квадратов
(илтт лто6ьтх других мерок):

€равни площади

(1лощоёш 8сес фоецр ра8Ёьц |п' к' фцецРь! сос[поя!п ц3
4 ра6ньтз к8а0ротпо& )

3) вь:тернивание фицр' состоящих из заданного количества
квадРатов.

.3ти задания формирулот у Аетей понятие о площади как о числе
квадратнь1х единиц' содержащихся в геометринеской фицре.
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1{вафатпньсй сан7пцмепр _ метри(|еская мера площади. 0дин
квадратнь|й сантиметр - это площадь квадРата, сторона которого
равна 1 см. 3апись: 1 смР.

Бьтполттяются 3адания следующих видов:
1) определение площади геомефическо1_| фицрь1 путем подсче-

та квадратных сантиметров содеР)кащихся в дштной фицре;
2) сопоставление длиньт отезка тг площади фигуры:

Ёанерти квадрат, сторона которого 4 см. Ёайди его площадь
и пеРиметР.

3) измерение и опкде]]ение площади фицрь: с исполь3овани-
ем формуль; 5:о'6

€ама формула в 3 классе не Рассмащивается' дается ли1|]ь сло_
весная формулировка:

||тпо6ы въвчшслц'''ъ п],оцааь |ря.!1оуаолън'1ка, ш3'!е -
ряк'п' е2о 0лшну ш .!.'.Р1!ну (в оа1!наковых е0аншцох)
ц нахоая'п''ро'А'веаенше пол!Р|еннь!х ч1!се],.

йспользуя правило, ре1пают задачи вида:

8ь:нисли площадь прямоугольника' длинь! сторон котоРо_
го9сми2см.

1{во0ропньсй 0ецшметпр - метРическая п:ера площади. Фдин
квадратньтй дециметр - это площадь квадрата, сторона котоРого
равна 1 дм. 3апись: 1 дм2.

йещинеское соотно|пение: 1 дм2 : 100 см2.
8ь:полняются задания след/!ощих видов:
1) вьтнернивание в тетади квадрата со стоРот|о}'! 1 дм' делс:пге

его на квадратнь!е сантиметры (лети у6ехслаются в правильност|1
соотно!пения: 1 дм2 : 100 см'?);

2) определение площади фицр в дм2:

8ь:сота зеркала прямоугольной формь: 12 дм, а ширина
5 дм. 9ему равна площадь зеркала?

(вйратпъ:л' метпр _ мегР|{!{ес!с)я меРа гглощади. Фдин квадратньй
мегр _ ут0 ти|ощадь |вад[вт4 сторна которт0 равна 1 }{. за]1ись: 1 м2.

йетринеское соотно|пение: 1 м2 : 100 дм'? 1 м'? : 10 000 см2.
1) 111кольники рп:ают задач!1 на определеттие площадт фицр в ьл2.

фина комнать: 5 м, а ширина 4 м. }знай плош1адь комнать: в м2.

8 новом издании уче6ника дети ср!|зу знакомятся со всеми ос-
тальными един}!цами площади: квалратньтй миллиметР' квадрат-
ньтй километр, ар 1| гектар.
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ов вь!реэ:ии из 6умаги полоски пря-
и!а полоски 8 мм, длина 360 мм. 9з-

1$афопный к1|ло]''е1пр - метРическ|[я мера площади. Фдин
квадраттльтй километ _ это квадрат, сторона которого равна 1 км.
3апись: 1 км2'

!.:ля формирования предст;!вления й этой мере площади пРи-
во]ш|т численнь]е примерь|' поскольку дать ее н:глядное изо6ра-
)кение невозможно: Россия занимает ттлощадь 6олее 17 000 000 к;?,
а площадь Франции _ 551 000 км?.

.;{р - это квадрат со стороной 10 м.
3апись: 1 а.
йетринеское соотно1пение: 1 а : 100 м2
8 щ:осторении 1 ар часто называ|от соткой.

[ектттар - это квадрат со стороной 100 м.
3апись: 1 га.
йетринеское соотно|шение: 1 га : 100 а 1 га : 10 000 м,
.(ети выпол::ягот зад:}ния в}1да:

[!лощадь участка прямоугольной формь: 6 соток. €колько
это квадратньпх метров?

}знай р:инуэтого участка' если его ширина 20 м. (акая пло.
щадь эт-ого участка сво6одна, если на нем постРоен дом лло-
щадью 56 м2?

фя данньпх растков вь!де'!или у{асток земли площадью 56 га
40 а. €колько получится участков, если площадь ка+цого 6у-
дет 10 соток?

14тогом из1,нения данной темь[ является составление та6лиць:

1 см' = 100 п,п:2

1 дм2 = 100 см2
1 м2 = 100 дм2
1а=100м
1та=100а

1 дм' = 10 000 }п!,
1 м2 = 10 000 см2
1 лсм2 = 1 000 000 м,
1 км2 = 100 га
1 км'?= 10 000 а
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|{осле составления данной та6лицы детям предлатают вь!пол-
нить аадан\4я следующих видов:

1) на пщо6разов}ние единиц одного наименован!!я в единицы
Аругих наименований:

3аполни пропуски:
2 см2 = ... мм?
18 см2 = ... мм2

Расщэтс0а+ше: 1 см2 равен 100 мм2, знанит 18 см2 в 18 раз 6ольгпе,
значит 18 . 100 : 1800 мм'?

3аполни пропуски:
800 дм2 = ... м2

5000 дм2 = ... м2

Рассулс0еттше: 100 дм2 это 1 м2, а 800 6ольлпе 100 в 8 ра}' значит
800дм2:8м2.

2) ре:пение прость]х 3адач на определе1{ие площади (иэвестньл
длина и 1пирина и ладо найти площадь фицры, ли6о известна пло.
щадь и одна из сторон и тре6уется найти втору:о сторощ).

3) регшение составнь1х задач.

3ал и коридор имеют одинаковую длину. ['!лощадь зала
300 м'?, а площадь коРидоРа 120 м'?. [!.!ирина зала 10 м. 9ему
Равна шиРина коридора?

Ра6ота над задачей:
[]олезно сделать Рисунок к задаче:

3ал | 1{оридор
300 м2 ! 720 м2?
10пя ! ?

Анализ рис;птка пок&}ь]вает' что моэлшо найти длину зала:
300 : 10 : 30 (м)

- ,(лина коридора _ така'1 же, значит его !']ирина: 120 : 30 : 4 (п:).

5. 8ремя
Бремя - это ддитепьность протека}{ия про:1ессов. 8ре}1 ! иь{еет как

физинеский, так тт фттлосфский смысл' |!рирода времени яв]Б1ется
темой дисцссии великих умов человечества на щ)отл!(ении веков
и тысячелетай. Ё о'ъсе-так|4 Фемя - это о6ъективная р:1льность' д21н-
на'! н:|м в о|1опцениях. [1рйлема в том, что опц.щение времени су6ъ-
ектив}1о' поэтощ/ полап!ться на чрства в ек) оценка( 11 срав!{ени}!'
как это можно сделать в какой-то мере с щ}т]1ми величит]а.!|'!', !{ево3-
моястло. 1{акдьтй знает, нто в одних йстоятельствах час |!л!{ да)ке де11ь
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может <промель|стуть как миг>, а микугь| могр тящться 6есконечно.
8 связи с этим пр:1кт|т{ески сра3у дети начина]от знакомиться с при-
6орами, измеряющими время о6ъективно, т. е. независимо от оц!/-
щений чегловека.

|!ри зптакомсгве с по1{ятием время' на первьп{ пор:!х намнок) по-
лезт1ее испольэовать песочные чась!' чем чась1 со сще,|к:!ми или элект-
ронные' поскольку фенок видтт, как сь]|1лется песок и может 3а-

фиксирвать какой-то о6раэ прцесса (пусть и косвенный)' [1есонг:ьте
вась1 уло6но такясе исполк}овать в качестве пРомещпочной меры при
и прлтд:маньт).

6ольтпим ко-
л 11ть.наизусть
и на)д]итьФ{ применять' что достигается щдем многощатных повто-
рений до полного запоминанття. 1{рме того' Фе.!'|я - это прцесс' ко-
торый не восприттимается сенсорикой ре6енка непосрелственно:в от-
личие от массь1 1,л|1 дл|1нь1его нельзя потроп1ть :тли рттлеть. 3тот
процесс воспринимается человеком опосредованно' по сравненик)
с длительностью др)лгих прцессов' оце[!иваемь1х и воспринимаемьп(
сенсорико:?. |1ри этом привьт!|ные стереотипь| сравнений: ход со.плца
по не6у, движение стрелок в часа( и т. п. как пр21вило чересчур д.'ги-
тельньт' нтбы р6енок этого возраста действительно мог }'( оцени!(!ть.

|1оэтому <8ремя> - одна из самь1х труднь1х тем в начально!|
1ш1(оле.

|[ервь:е временнь1е представления формируются в до1школьном
возрасте: смена време}! года' смена дня и ночи.

Б 1 классе у Аетет! форм;тру|отся временные пРедставления
в результате пр2!ктинеской деятельности, связанной с )д{етом дл'1-
тельности процессов: вь]полнение рФ!(имнь1х моментов дт]'|' веде-
ние календаря погодь]' энакомство с д}!ями недели| их последова-
тельностью' дети знакомятся с часами и ориентированием по ним
в связи с посещением !пколы.

Бо 2 классе дети знакомятся с такими единицами времени как
час| мшнуп1!', учътся определ'1ть врем.я[ по цифер6лату насов.

}{а этом уроке речь идет не столько о времени как таковом'
сколько о6 устройстве часов' о функциях стрелок. 1!1аленькая
стре.]|ка часов - часовая. Фна проходит от одной 6ольшой черточки
до другоЁт за 1 час. Боль;пая стрелка - ми}1утн:}я. Фна проходи1 от
одной маленькот] черточки до другой за 1 минуц.

8 1 насе - 60 минут.
,{ети вьтполгтя:от задания следу1о!|'.их видов:

1. €колько вРемени показь|вают чась:?
2. (ак 6удг Расположень! сРелки, когда пройдет 1 нас?
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3' Фт школь: до 6улочной Фля шла 5 минщ, а от 6улонной до
дома на 2 минрь:6ольше. €колько минщ шла @ля от школь!

до дома?
4. 3кскурсия в городской парк продолжалась 50 мину, из

них 15 минщ пошло на дорот до парка и о6ратно. €колько
времени дети провели в парке?

5. ,[омашнее задание по математике заняло у (оли 15 ми-
нут' по Русскому язь!ку _ 10 минут, по чтению _ 20 мину.
€колько времени потРатил !(оля на вь:полнение всех домаш_ '

них заданий?

?ип данньтх задач и спосо6 их ре|пения детям у'ке известнь1'
новь1ми яв./[яются только нац.}1|'енован11л велшчшн' с которыми при:
ходится ра6отать. Более подро6но и полно эта тема изучается
в 3 :олассе.

8о 2 классе предлагается для ре1пения задача| в которой идет

Речь о неизученной единице вРемени - неделе. [1редполагается,
что дети знакомы с этой единицей пр:}ктически.

Ёа каникулах 8аня 6ь:л в лагере 7 недель' а остальное вРе-
мя _ у 6а6ушки в деревне. 8 деревне он 6ь:л на 2 недели мень_.
ше, чем в лагеРе. €колько недель длились каникуль:?

|!редлагаемая задача 3накомого типа' новыми являются только
наименования величин.

в 3 классе дети зн:|комятся с такими единицами времени как
ао0 , месящ не0еля, су1пкш' уцочня1от представление о 3 асе у! м11ну7пе '

11ри знакомстве с |1оЁ1ят11ям|1год' месяц' неделя дети ведут ак-
тивную ра6оту с ка/1ендарем. Фни определягот' сколько месяцев
в году' с какого месяца начинается год; н:):}ь1вают все месяцьт по

' 
" 

,{*'й
п сегодня!'

завща, пбсле8автра. Фни продолжают ра6оц с к:|.'1ендарем: опре-
деля1от, сколько суток в одной неделе' повторяют дни недел!'!' |'х
последовательность; знакомятся с соотно!пением: ! сутки : 24 наса.

8ыполняются задания следуюпщх видов:

'|. €колько часов в двух сщках?
2. €колько срок в двух неделях?
3. @дно рь:6ацкоё судно 6ь:ло в море четвеРо суток, а дру_

гое _ трое слок. ^

Ёа сколько часов 6ольше 6ь:ло в море первое судно' чем
второе?
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4 €равни

/]\ 1нед. *8сщ. 14сщ. * 2 нед.
\--] 25н*1сщ. 1мес.*35сщ.

|[редставление о насе и мищте формируются чеРе3 восприятие
привьг|нь|х длительностей: оди!] час - это перемена и )рок' одна
минута - что мо)кно успеть сделать за одну мищц.

- ч'{ети знакомятся с пр-
долэкаютр56оц с циф вре-
мя (сначала целое - 5 насов уща, 6 насов вечера' затем - 6 я 45 мин).

|1редлагаются 3адачи на определение продолхительности вре-
мени со6ь:тия:

1. [1ервь:й урок продолжается 45 мин, а перемена _ 10 мин.
€колько минут проходит от нач:|'ла пеРвого уРока и до нача1ла
второго?

2. 8 году 3 месяца летние: июнь' в котоРом 30 дней, июль
и авцст' в которЁ:х по 3'| дню. €колько летних дней в году?
[4спользуя календарь' составь и Реши похожие 3адачи пРо
осень' зиму и весну.

14эунетплые ед'{ниць1 вРемени включа!отся в условие задач' тип
которь!х ухе известен детям:

€пектакль пРодолжался 80 мин, а кинофильм 1 ч 10 мин.
Ёа сколько минг спектакль шел дольше' яем кинофильм?

.{ля ретпения данной задачи нео6ходимо внач;!ле прео6разовать
единиць1 (1 н 10 мин : 70 мин), а затем выполнять арифметине-
ские действия.

[{а старом станке токаРь изготовил за 6 ч 96 деталей, а на
новом станке он ту же норму сдела'] за 4 н. Ёа сколько деталей
6ольше стал изготавливать токарь за 1 нас?

.{ля ре:пентгя данной задачи нео6ходимо вьтясн|{ть производи-
тельность труда (количество деталей, сделаннь:х за 1 н) на старом
станке' 3атем на новом' полученные ч!!сла сравнить.

|1ред.тгагатотся задания на н:|хо)кдение доли от числа' в которых
роль числа играют единиць1 времени:

(оторь:й 
"^ё "'-'у,,', 

если от нач;1ла суток прошла третья
насть суток?

9то6ьт ответить на этот вопрос нужно вспомнить' сколько часов
в одних сутках' как ттайти одну третью часть от целого (от 24 э)'
а затем при6авить получе|]ное количество часов к нача.'1у суток.

€колько минут составляеттРетья частьнаса? 9етвертая?.{е-
сятая?

207



2ч* 120мин
3ч*200ми1;

.{ля выполнения задани'| надо вспомнить' сколько мищ[т в од-
ном часе: 1 ч:60 йин, 2ч: \20 мтцн (в два раза 6оль:ше).

14зщенньте еди*тиць] времени вкл!оча]отся и в эадачи на смекалщ/:

.{ва мальника игр;ии в шахмать! '1 ч 20 мин. €колько време-_
ни [1грал в ш;1хмать! кал<дь:й?

Расщ э;с0снше : [!оскольку действие присход,!ло од{овременно, то
врем'1 не делится на 

'щоих! 3начит' кащцьгй из гтих ирал 1 ч 20 мин.

Б 4 классе дети знакомятся с новой единицей времени - сскун-
0ой. 3алисъ:1 с (6ез тонки).

.{ля того нтйьт дать представление о длительности этого про-
цесса' пРедлагается задание: что моясно успеть сдо':ать за 1 с?

Рассматрйвается соотно|пение: 1 мин : 60 с
14спользуя это соотно1пение, дети выполняют задания на пре-

о6разование и сРавнение единиц времени:

3аполни пропуски:
2мнн=,.'с
1 мин 30 с =..' с- 3ч40мин=...мин

€равни:
2ч30мин*50мин
2сщ*50н
5сщ17н*6сут' Ёще одна единица времени - оек. 1 век: 100 лет.

.{ети знакомятся с по}#1тием <ленпа Феменш>' учатся пок:вь1-
вать опреде./|еннь]е со6ытия. <,.|[ента времени> - это верптк21льн;|'я
полоса с нанесенными на нее отметками' котоРь1м соответству!от
временнь!е пРомежутки. 8 новом издани|1ще6ника лехлта времё_
ни соотносится с числовь|м ]цчом' на котором века изо6ратсет:ь:
единичными отрезками.

||4тогом изунения темь1 становится составление та6лиць1 еАц-
ниц времени' которую дети 3аучивают наизусть:

1в. = 100 г. 8 году 365 лътп 366 суток.
1т.= 12 мес. 8 йеслде 30 п;п:31 сут:сп.
1 еу = 24 ' 8 феврале 23 тптпл 29 сщок.
1ч=60мин
1лд:п=60с
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Бидь: вь:полняемь]х заданий:
1) эадачи на определение конца со6ь|тий.

'!. [!кольники пошли на экскуРсию в [т4узей космонавтики
в 1'! н. ,{,орога до музея и о6ратно заняла '1 ч. @смотр музея
пРодолжа1ся 1 ч 10 мин. |!ользуясь цифер6латом, определи'
когда школьники возвРатились с экскуРсии'

2. (огда законнилось занятие кРркка <}4еханинеская игруш-
ка}' если оно началось в 17 ч и длилось 1 ч 45 мин?

2) э^дач\4 на определение нач:у1а со6ытий.

1. 27 сен!я6ря этого гьда оле исполнилось 6 месяцев. Ёа-
зови дату Флиного Ро)|{дения.

2. ,!,орога в школу занимает у 8ерь: 12 мин. (огдд она до:и<на
вь!ходить из дома в школу, если в школе нужно 6ь!ть в 8 ч '!5 мин?

3) задачи на определение продолхительности со6ьттий.

'|. [|ервая нетверть уне6ного года начинается 1 сентя6ря и
заканчивается 4 ноя6ря. €колько дней цлптся пеРвая четвеРть

уне6ного года?
2. €колько врмени продо.0'а'|ось занятие в круо<е <16нь:й ког*.

стРуктоР), ес/!и оно нача'!ось в 17 ч и закончилось в 18 ч 45 мин?

4) задания на сравнение единиц времени.

€равни:
3600с*6мин
49н*2сут

5) задания :га прео6разование единиц одного наименования
в другие.

3аполни пропуски:
6мин5с=..'с
3 ч '!5 мин =... мин
75 мин = ... ч ... мин

Рассуэю0еншя: 11адо вспомнить' сколько мин)/т составляют 1 час
(60 мин : 1 н), в 75 миц укладь|ваются 60 мин один ра:}' значит
ъ75 млн _ 1чи 15мин.

6) выполнение арифметинеских действий с именованнь|ми
числами.

11оскольку система исчисления едиг!иц врсмепи не 0есятпе-

рш|!?!!!& т о пР\4 ъь|полнении арифметинеских действий с единицами
времен}г }|е используется спосо6 перевода всех единйц в наимень-
:п;те. .{ейств:тя производят с каждь|м }!аименованием' с последу|о-
щ|{ми переводам}| в нужные сдиниць| времени.

| А-768!
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Ёапример:
2 мин 30 с - 1 йин : 1 мин 30 с (минуты отнимаются от минут)
42 мин 40 с - 17 йин 30 с : 25 мин 10 с.
€тюсо6 вьопо;ьт:етдшя: от ми}гуг отнима1отся минуть|' а от сецпц _

сецтць|. 3апись имеет следгюттллй виА:

42 митл 40 с
-17мин30с

25 мин 10 с

' 6. скорость
€короапь - это путь, пройденный телом за единицу времени.
€корость велинина физинеская, ее наименования содеРжат две

величинь| - единиць! длинь! и единиць! времени: 3 к м/н; 45 м/мин;
20 см/с;8м/сит.п'

9нащимся начальной школь| очень трудно о6ъяснить саму за-
пись наименован;гй, поскольчг с записью дро6ных чисел в новом
варианте уне6никаони не 3наком'1тся. трудно дать наглядное пРед_
ставление о скорости' поскольку это ли!пь условное отно||]ение ту-
ти ко времени' и ни изо6разить его' ни увидеть невозмо)!{но.

[1ри знакомстве со скоРостью о6ь!яно о6ращаются к сравнению
времени передвилсения о6ъектов или расстояний, профеннь:х ими
за единицу времени.

Ёапример:

[!ешеход проходит 4 км в нас, а велосипедист за это время
проезжает в 3 раза 6ольше. Ёа сколько километров в час 6оль-
ше пРоезжает велосипедист, чем пРоходит пешеход?

€ре0няя скщостпъ - это сРед|тее арифметическое 1|еско.7!ь!{'1х
значений скоРости.

Ёапример:

}м!отоциклист ёхал 3 н со средней скоростью 60 км/я и 2 з
со средней скоростью 70 км/н. }(акое расстояние он проехал
за это время? }знай среднюю скоРость его движения.

Ра6ота над заданей:
.{ля ретпения 3адачи используется зависимость: расс7поянше -

э!по скорос.,пь' у-||7|оэ|сен1|!1я на вре.'1я.
€ледовате':ьно: 60 .3 + 70 .2:320 (км) - :трйдеттное расстояние.
9то6ьт найти среднюю скорость' .найдем время движен!{я:

3ч+2ч:5ч.
(редняя скорость: 320 : 5 : 64 (км/я).
|{ри решении задач на движение использу1стся пот1'!тт1я: ско-

ростпъ с6лшэкеншя тл снщоопъ у0алент;я'

2\0

€кчёстпъ с6лшэ:сен11я _ это сумма скоРостей д;ух о6ъектов |!ри
одновременном движении н:}встречу друг друц.

€кщоопь у0ален1!я - это сумма скоростей двух о6ъектов при
одновременном дви}(ении в пРотивополо)кнь!е стоРоны.

Ёапример:

Расстояние мФкду гоРодом и зимовкой 150 км. [,1з города
к зимовке вь!еха'1и а)Росани со средней скоростью 60 км/н'
8 это >ке время навстРечу им из зимовки по той >ке дороге вьг
шел ль)кник со сРедней скоростью '!5 км/н. Ёа каком расстоя-
нии от зимовки он встретил аэросани?

Ра6отпа гтл0 эа0ачй:
}( задаче поле3но сделатъ рисунок:

'|5 км/ч

?

6о км7ч

---_---___-__-_- 
15окм----'---=-

Аттализ задани удо6но провести <от даннь|х> (см. глава 8):
_ {то мох<но узнать' знш|' что лы;кник и аэРосани двигались

навстречу дРуг дРуц со скорость:о 15 км/н и 60 км/з? (€коросттъ
с6лшэюеншя.)

15 + 60 _ 75 (км/к) - Рюст0яние' на которое они с6.п{)ка.]1ись за 1 час'
_ 1{ак найти врем'1' через которое они встретятся? (Расопояташе

Р аз а ел1'.7пъ на схц о стпъ. )
150:75:2 (н) - нерез 2 наса они встретятся.
_ (акое расстояние пройдет за это время ль:жник?
15 . 2 : 30 (км) - на таком Расстоянии от 3имовки они встетятся.

|{риведеп: пример задачи' в которой фицрирует <.скорость уда-
./1ения>:

@т одной пристани одновременно отошли две моторнь!е
лодки в противополо)кнь!х направлениях. одна шласо средней
скоРостью 250 м/мин, а другая _ 200 м/мин. Ёа каком рас_
стоянии друг от друга 6удут лодки нерез 40 мин?

Ра6отпа на0 за0ачей:

4о мин
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Аналиэ задани уло6но провести <от даннь1х>:

- 9то мо:кно узнать' 3н:}я' что лодки двига.'|ись в противопо-
ложнь1х паправлени}х со скоростью 200 м/мини 250 м/млтт? (€ко-
росттть т;х у0аленшя 0руа отп 0руеа.)

200 + 250 : 450 (м/мин) - на столько м лодки удалялись друг
от друга за 1 мин.

._ |(ак найти, на сколько они удалились друг от др)та зъ 40 мин?
(€короопь у0аленшя у114ноэ!с,,!пь т;л целя.)

450 . 40: 18 000 (м) : 18 км - расстояние ме)!{ду лодк!!ми через
4| млн'

|,1спользуя зависимость между скоростьто, времёнем и Расстоя-
нием' ре1|]2|]отся все видь! задач на движение.

Ёапример:

[4з двух городов, Расстояние между котоРь!ми 1200 км, вьг
шли одновременно навстречу дРуг друц два поезда. Фдин из
них проходит это расстояние за 20 н, другой _ за 30 н. 9ерез
сколько часов поезда встретятся?

Ра6 отттл т тл0 з а0 всэт] :

8 методике рекоменд/ется делать рисунки ко всем задачам на
движение. Б данной задаяе рисунок мо)!(ет сь1грать отрицательну|о
роль' поскольку два времени, о6означенньте справа и слева отрез-
ка <путь>' моцт подтолкнуть ре6енка к сло)!{ению этих данншх
(типинная о:пи6ка - первьтпл действием дети находят сум}1у:
20 + 30:50 ч, а затем пыта]отся делить все расстояние наэц суплп:у).

[елесоо6разнее провести раз6ор текста <отданнь|х>, сразу ф:тк-
сируя кая<дьтй :паг записью действия:

,_ 9то мохно узнать' 3ная' нто первый поезд проходит 1200 км
за 20 з? (Ёао скороспъ: расФпоян11е 0елшл т;о щелся')

1200 :20 : 60 (км/н) _ скорость 1 поезда
' - 9то можно узнать' знш{ что второй поезд проходит 1200 кпт эа

30 н? (Ёео схоростпь: расстпоянше 0ела;ла т:л щелся')
1200 : 30 : 40 (км/н) - скорость 2 поезда.

- 9то надо знать, нто6ьл ответить на вопрос задани? (€коростпъ
с6л'т;эюа;тэя ш расстпоянше. )

- 9то :гз этих величин мы знаем? (Расстпоянт;е: 1200 кло')

- 1(ак найти скор ость с6лнжения? (€лоэалтпь скороспш поеэ0ов ')
60 + 40 : 100 (км/н) - скорость с6л:т:кения.

- }&к на{!ти время всцели? (Расстпояние раз0елштпънас1сороо].ъ
с6лшясеншя')

- 1200 : 100 : 12 (я) - яерез 12 н поезда встретятся.
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.€коростть с6лт;лсеншя \таход|1м как Раз|{ость скоростей в задачах
<на дви)ке|{ие вдогонку>. 3адан такого вида в рассматриваемом
уне6нике нет. [1риведем пример такой задани из 1гн е6никаА.А. Ар-
гинской:

€о6ака погналась за лисицей, которая 6ь:ла от нее на Рас-
стоянии 30 м. €качок со6аки 2 м, сканок лисиць: 1 м. 8 то вре-
мя как лисица делает 3 сканка, со6ака делает только 2 сканка.
,!,огонит ли со6ака лисицу? €колько скачков она дол)кна

' срРлать н1я этого? (акое Расстояние про6ежит со6ака?

Ра6отпо '::а0 зйацей:
Рисунок в этой задаче только со3дает <.каРтинч[,> ситуации:

2ск.=4м зск.=зм
-------------+

---'---_____--__ 
зом -Ё

Расщэю0еншя:
€корсть со6аки - 2 скаяка : 4 м' скорсть лисиць| - 3 скачка :

: 3 м' €корость со6алса 6оль:пе скорсти лисиць|' поэтощ/ со6ака 6улет
догонять лисищ.

€корость с6лижения:4 м_ 3 м: 1м на ка:кдьте два скачка со6а-
ки, т. е. на ка]кдь]е 4 м луту' со6ахи. 1огда 30 м со6ака сократит за
30 раз по 2 сканка, т. е. за 60 скачков. Расстояние, которое про6е-
я<тлт при этоп: со6ака: 2 . 60 : 120 (м).

7, !ействэзя с именованнь!ми числа]ии

1менованньсмш чшслс1мш в нача|льнь!х класс:1х н:вь!вак)т числа
с }|аименованиями единиц и3мерения величин. [|ри ре:пении за-
дач с ними пРиходится вь]полнять арифметические действття.

|1риведем примерьт вь1полнения аРифметияеских действий над
именов:1нными числами с постепенным нарастанием сложност}1:

4км700м_400м=..-
8дм-4см=...
7см-5мм:...
6см2мм*9мм=...

8ьтполнить дапньле действия мо)кно двумя спосо6ами.
€посо6 1:
1) прео6разовать составнь|е именовант|ь|е числа в прость!е:

6см2мм:62мм;
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2) выполнить арифметинеское дёйствие: 62 мм + 9 мпл : 71 мм;
3) снова преобразовать пРостое именованное число в составное:

71 мм:7см 1мм.

€тлосо6 2:
1) снанала сложпть 6олее мелкие единицы: 2 мм + 9 мм _ 11 мм;
2) прейразовать по]0д'е[{ное пРостое именов:|яное число в со-

ставпое:
11ьтм - 1см 1мм;
3) сш:тимеры сло)|мть с сат|тиметалли и до6авить миллиметры:
6см+1см+1мм_7см1мм.

3ти спосо6ы использук)тся пРи выполнении арифметинеских
действий с числами лто6ых наименований.

[лава 5

п3!+,л 16.

: п.: !:.: 3лементы геометрии
:!1{: ;|' в начальной школе

'1' краткая харакгеристика геометрического содержа-
ния курса математики в начальной щколе.

2. [еометринеские понятия в начальной школе.
3. 3адания на измерение и вычисление.
4' за.1а\1!4я на построение.

1 . краткая характеристика гео|'етрического
содержания ц[рса математики
начальной :дколь:

Фдной из основнь]х 3щач из}чения геометрического содержа-

задачей является формирвание у ре6енка практияеских умений
измерения и пострения геометрических фицр с помощь:о цир-
цл'|' угольника и линейки. 3адания на въп|исления разл!т!ных па-

раметров геометРинеских фицр (.4лин отРезков, периметра и пло-
щади прямоугольника и квадрата) позволяют показать реоенку
взаимосвязь количественнь1х и пространственнь|х характеристик
о6ъектов материального мира' а так'(е показать еще одно прило-
х(ение понятия <нацр:|льное число} -так ре3ультата измерения
величин.

8 соответствии с после!ней редакцией 06язательного мини-
мума содер)кания о6разования по математике для нач:|.'!ь}'ь|х
классов список из)наемых геометрических по::ятий значительно

расширился по отно|пению к предь!д.щим вариаттталл ста6ильной
прраммы. Ф6щая тенденция геометри3ации курса |пкольной ма-
тематики косщ/лась и нач:1льньтх классов. 8 соответствии с этой
тенденцией нась!щение курса математики начальной :пколы
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геометрическим содеР}€нием яв.|| |ется перспективн ой лАниейРаэ-
вития математического о6р:шования нача./|ьного 3вена.

Ф6язательный мини}у1| содержания о6разования по математике
содер)кит сле.ц/юший пещнень пот:ятий геомещттнеског0 хар:1ктера:

[онка' 1шншш: щялаъ|'' 1Фцвъ'е. Фтпрезок' !еол' ![ря*аой уеол' Ас[но-
2оу ?ольнцкш : п.рщ 2олън11к' щямоу 2ольо+шк' квафатп. 8ч1!1шнъ[ ц с7по -

Ронъ! .|,!.но2оу2ольншка. 0цуаст:юстпь ш крце. ф6. [ар
||злщенше 0лшн.
!4злаченше талоща0ш. 8ычшс;оенше тшошщй пря.мщ2олъ,!11ка'
|{о отногпенито к этому пеРечн1о' опРеделя!ощему минимум

содер)кания' сегод1{я1пний традиционный ще6ник математики со-
держит намного 6оль1пе геометрических понятий. йо'{но отметить'
что сегодня ста6ильнь:й уне6ник математики содеря(ит да:ке 6оль-
!пе геометрических поттятий, нем многие альтернативньте уне6ники
р:ввивающих систем'

2. [еойе1ринеские понятия
в начальной ц,коле

Б 1 классе р)злинные геометри[:еские фицрьт использу!отся как
матеРиа'! для построения заданий на распознавание' сравнение'
обо6щение и классификацию. {ель этих зада\1ий - формирова-
ние и развитие на6людательности ре6енка; формирование и раз-
витие умения вьце.'1ять существенные (валснь:е) пРизнаки пред-
мета' умения сравнить два или несколько предметов' отмечш! пр'[
этом сходные и раэличнь!е признаки и свойства; умения сделать
несложное о6о6щение на основе выделенньтх о6щих свойств пред-
метов; умения распределять пРедметьт на щуппь: (классификация)
в соответствии с вьцеленнь1м признаком. ]акие зада\1ия явля\отся
основньтми для фоРмирвания и ра:} вития мь\слительньтх операцит1:
(анализ, синтез, сравнение'.классификация и др.), а так:ке уптепия
строить о6основанные (логинеские) рассулсдения. Ёео6ходимость
о61гнать детей всем этим умениям оговорена в Ф6язательноп: плд-

нимуме содер'кания о6разования для начальной школь| в разде]!е
<.1р6ования к уровню подготовки вь|пускников начальных клас-
сов> (1\{'' 2001).

|еомеринеские понятия' с которь|ми дет[| 3наком51тся в 1 ;отассе:
7о"эко. ![шнт:я - щшв()я ш пря]|ая. 9тпРезок. }!омоноя''3венья,ло-

маной' 3цшшна лоланой. 3алото;упая ц ф3а.}'114ц7пая ломаная. А4тоо-

2оу 2олыл1кш. |р еуаолъншкш ш че?пьщеху 2олъншкш.
[онка - небпредел'|емое понят|.!е геометрии. € точкойт о6ычно

3накомят методом показа - р!{суют или прокаль|вают стер]](нем

ручки в листочке 6упгаглт. €нитается' что точка не имеет 1[[| дл!11|ь1'
ни !пиРинь!' ни площади.
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!!шнт:я - неопределяемое понятие геомещии. € линией знако-
мят методом пока3а _ моделируют из |пнура' или Рисуют на доске
:лли на листе 6умаги.

[1рсшсую лшт+шю уло6но моделировать, сги6ая лю6ой лист 6ума-
ги - ли|!'7я сги6а всегда прямая. Фсновное свойство прямой ли-
нии: прямая лшншя 6есконечна'

[(ршщю лшншю удо6но моделировать и3 :пнура. 1(ривая линия
таклсе 6есконечна (если она не замкнутая).

"\олощю лшншю удо6но моделировать' используя счетнь1е па-
лочки или складной метал"тический метр. .|[оманая линия содеР-
)кит конечное число 3венъев. 3вено ломаной - отрезок. 1очки со-
единения концов звеньев на:]ыва!от - верц1цн(ип1ломаной' 3венъя
ломаной долхсны 6ь:ть соединень: последовательно.

ломаная
1

не ломаная
2

ломаная

8 прщамме 1 класса лигпти рассматрив:!]от только на плоскости.
Фсновнь:е взаимойнотшения точки и прямой или кривой ли-

ни!|, с котоРь1ми знакомятся дети в 1 классе:

1. \цеэ о0ну ппонку ]'о'сно провеспш 
'|ноэ'сес'пвопря.|'ъ'х.

2' \ерез о0ну тпонку мо'сно ц'овес'пш л1ноэ!сес'пво
кршвъ'х.

3-. ||ереэ ?ве тпочхш мо'сно провес|пш тполъко о0ну
прям!х).

4' \ерез 0ве тпочкш л,о'|сно провес'п1. л,ноэ!сес'пво
кршвьис.

Фпрезок - яасть прямой, зак.]|юченная мф!цу двумя точками.
@резок имеет определенную 0лшну, которую мохно измерить.
!!шнейка - инструмент для измерения длин отрезков.

. !оманая и кР:4ьа5 линии моцт 6ыть залатснутпьсмш |4 не3амк-
ну7пь!.]|ш' Ёа рисунке ломаная 1 - незамкнутая, ломаная 3 - замк-
нута'1.

3аьткнутая ломан:1я на плоскости ощаничивает лно2оу2олъншк.
А4ноащаюлъаа;к - готоская ф:гур4 оца.гптнегп:ая заллот5гтой ломаг*от!.
|реуаольншк - ограничен ломаной (!3 трех звеньев. €оответст-

венно имеет три сторонь1 !1 три вер1п[1нь!.
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|!епъщехуеоль'лвпк - офаничен ломаной из нетырх звеньев. €о-
ответственно имеет четыре стоРонь| и четыре вер|пинь1.

|еомеринеские пон'1т1.| |' с которыми дети знаком'|тся во 2 к;лассе'.

,['лштаа ломаной' [[рялсой уаол' ||епрямой уеол. [|рялсоуаольншк.
|Фа0ратп.

!лштуа лол;дной - сумма длин звеньев ломаной. .(ля нахоэкде-
н||я длины ломаной следует измерить длину ка]кдого эвена и ре-
зультать1 слохить.

[рялсой уаол - это угол' который по определению содержит
90". ||оскольку в начальной школе пРи о6унении по ста6ильноЁ
программе дети не знакомятся с ралусной мерой углов, поттятие
прямого угла дается методом по1(ва:

эго - угол это - не прямой гол

,(ля полувения модели прямого угла дети используют лист 6у-
маги, сги6ая его соответствующим о6раэой:

прямой угол

йетодом пр6 дети г{атся находить прямой угол сред|.т рису11-
ков других углов }! на различных геометрических фицрах: при-
кладь|вают к ним сво1о модель' выделяя угль!' с ней совпадагощие.
йолель прямого угла сщ/жит средством проверк}1 тацого в:л6ора'
8 дальнет]гпем 6умалсная модель прямого у[ла з^ме||яется у2олъ-
нштсом, которьтй является основнь1м инструменто]|| д]1я распоз}|а-
вания и построения прямых углов.

[|рялсоуаольншк - четырехугольнцк, у которого все углы |тря-
мые. Фсновное свойство прямоугольника'' про?пшволеэ!сащше с|по-

роны 1'ря.'|щ2ольнцка ш-|1'ею1п равнъсе 0лцнът'.

3то свойство дети определ'|ют опь]тным путем: переги6агот 6у-
ма:кные модели прямоугольников' совмеща'{ противол01(ащие сто-
роны.

||ри невозмо*сности применить этот метод' его заменяют изме-
рением длиЁ противоле)кащих сторон.

14спользуя это свойство, дети дол)кнь1 уметь чеРтить 1|ря|}|о-

угольник по |.!звест|{ь1м длинам двух его сторн' понимая' что две
другие сторонь| имеют такие же длинь|' а уг]{ьт его - прямь1е.
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[__
прямой

Ёвафап _ прямоугольник' у которого все стороны равнь1.
1,1спользуя это определение, дети дол)кны у_т\,|еть чертить квад-

рат по известной длине одной стороны' понимш{' что все осталь-
ные стороны квадрата име|от тац/ю же &11и|ту' а углы его _ пРямые.

[еометринеские по11''т\4я' с которыми 3к!комятся в 3 классе:
[!ера+метпр лсгтлеоу2олы!цка. [1лотцй пря}|щ2олы!ц'с!1' фуа. Фк-

руэ!с}!ос]пъ. Ра0щс. !ша.лаетпр. [рщаольншта: ровноспороннше, рав-
но6е 0реннъсе ш р11:п1ос1?юроннце.

8 3 классе дети знакомятся с о6ознане::ием фицР заглавными
латипскими 6уквами.

т{то6ы т:лзватпъ о7пре3ок' о6означа:от точки' которые явля!отся
его концами.

Ёапример: отрезок й,;{. м
т{то6ы т:азватпь лз:оаоуто.]|ъ1алс, о6озна|'^,от 6у:вами его вер:шитъ'т.
Ёапример: кьадрат АБ € |.

!{то6ы т.:лзватпъ :тлмлл+цло, так:ке о6ознанатот 6уквами ее вер:пиньт.
Ёапример: ломытая Р1(Ё|'

г!-
[!врт;метпр пноаоцао].ьншка _ сумма дли}] всех его стороп. .(лл

нахожден}{я периметра многоугольника измеряют длины его сто-
ро!1 и складь1вают пол}ченные результать1.

!1цт:л,сэтпр квофатпл Ёаходят умножен пем нь 4 длины его сто-
роны' поскольку стоРоны квадрата име1от равные длины.

[1 цшлаетпр прялсоу 2ольн11ка 11ахо!8т' ск.'|адь|ва'! с),ммь| длин двух
его непротиволех(ащих сторон' и умножая результат на 2.

||лощадь плоской фицры измеряется количеством стандарт-
нь1х мер площади' укладывающихся вттущь фицры' €тандартные
п{ерь| площади: мм2; !м2; дм2; м2; км2.

8 3 классе дети знакомятся с см2.
1:1нструмент для опРеделения площади всех фицр - /!!1].еп1ц].

[[алетптсд _ лулст кштьки (или прзр6яного тшластика), на к'оторый
нанесена сетка квадратов ра:'мером 1 см х 1 см..(,тя измеРения пло-
щади фицрь] с помощьк) п:|'|етки' ее накладывак)т на фицру

ш
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11 подсчитывают примерное число полных квадРатнь1х сантимет-
ров в измеряемой фицре' .(ля полунения при6лиженного значения
площади фицры' число неполных квадратньтх сантиметров о6ьтнно
рекомен'щ/ется разделить на 2.

6посо6 нахохдения площади прямоугольника'' 1тпо6ы вычшс-
зэшпь тыоощайтцялаоу2ольншка' элэряютпее6 0;ошщ шшщшщ (в о0ш-
наковьтз е0шншщх) ш т.слхо0яп щот;зве0сл+ше тюлуиеннь|х чшсел.

Ёапример:

Фт прямоугольного лйсга со сторонами 5 см и 3 см отреза-
ли полоску со сторонами 3 см и 1 см. Ёайди площадь остав-
шейся части.

Реш-аенше:

1. Ёайдем площадь данного листа: 5 см.3 см _ 15 см2.
2. Ёайдем площадь полоски: 3 см . 1 см : 3 см2.

- 3. Байдем разницу площадей: 15 см2 - 3 см2 : 72 см2'
!!4спользуя чертеж' данную 3адач/ мохно ре!!]ить другим спо-

со6ом:

4см | ': с"_-----5см
Анализ рисунка ср:ву пока:}ь|вает' что остав|!]аяся часть ип{еет

площадъ: 3 см ' 4 см : 12 см2'
Фкружность и круг о6разованы замкщгтой крттвой линией.

' Фуа - часть плоскости' ограниченна'| окру]кностью. |раница
кРуга - ощуэ|сноФ?'ъ.

||оскольку в нач:1льных класс!!х не 3накомят детей с класс!|че-
ским опредепением окру)кности (мнолсестпво пюнек, равнщ0алетг
ньсх отп щнпра), знакомство с окруя(ностью проводят методом по-
каза' связывая его с непосредственной практияеской деятельность|о
по вычерчиванию окру)|(ностц при помощи циркуля. 3амктлутая
кРиваялиния' которую рисует щифель ширкуля - это окру]кность.

Фкрул<ность (круг) имеет ценпр'. тояка Ф -
центр окру]кности (круга).

Ро0шус ощуаснос1пц - отРезок' соединяющий
центр окружности с какой-ни6удь ее точкой.

Ёапример: Ф74 - ралиус окруэклтости (круга).
Фсновное свойство радиусов одной окруэкносттл:

Райусьс о0ной ощуэ!снос7пц (щуеа) ровны.

зсм зсм

,\шалаепр о'Ф!'сносп11 (щуаа) - отезок' пр-
ходящий нерез ценщ окруэкности (круга) и соеди-
няющии две люоь1е ее точки.

Ёапример: диамещ :4Р.
Фсновное свойство диаметров одной окружно-

сти (кругъ): ,[о:алтстпрьс оёной ощуэсностпш (щуао)
равны-

Фтттоптения ме)кду радиусом и диаметром од-
ной окру)кности (круга): ,[т;ллаепр ровен 0щм ра-
0шуса*с'

1реугольники, имек)щие сторонь: разной дли-
ны' на:!ыва|от раэнос",пщо111!11м1.'

1реугольники, у которых равнь] две стороны' нъзь1вают рав1Ф-
6е0ра+ньсмш'

€рли равно6елренных треук)льников есть такие' у которых рав-
нь] все три стороны. 3ти треугольники нъзыва1от рооноспоронн?1!чш'

|еомещинеские по}#{т!б!' с которь|ми дети знаком'!тся ъ & классе:
,[шааоттазш щялсщаолы+шй. €войс,тпва ёцлеотулзтсй щя']4щюль11ш'сд.
)1цн. {{шааовой щ+
!эол. 3леменпьс' цъпа. !!рялоой, остпръьй ш тпцпюй уао'с' [рецаолътлл'

1а! оспроу2ольнъ[е' щямоу2олъ11ые ш 1пцпоу 2ольнь!е.

,[шаеоналъ мноаоу2о'].ьншко - ощезок' соеди1{ятощий противоле-
х{ацие вер1]1ины многоугольника.

€ диагона::ями прямоугольника детей знакомят методом пок:ц]а:
Ёапример:

Фщезки .А3 и €| - Аиатона;гхт лрямоутолъника АБ|€'
1очка Ё - точка пересечения диагоналей'
Фсновньле свойства диагоналей прямоугольника:
,[шаеоттллш А| ш 8€ шллетотп равтсьсе 0лшньс.

Фтпрезкш, полцчаелъ!е щш пересеча|шц 0цааот+алей щ'1]4щ2оль-
||шка' равнъ[-

.{аннь:е свойства опрсде.,|'||отся эмпиРичес|шп{ (опь:тным) пу-
те],1 : измерением /(]шн соответствующих отре3ков.

||оско.::ьку квадрат является пря^1оугольником' то его диагона-
л:т о6ладают теми же свойствамтт. (роме тог9, &аэот;ллш квафапл
пересек(1юпся по0 прялсътло у алолс
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Ёапример:
Ёепосредственное измеРние )длов с помо-

щь|о )7тольника пок:вывает' что углы' пол)д{аю_

щиеся при пересечении диагона:пей квадрата,
прямь|е.

}[щ _ засть прямой, ощаниненная с одной
стороны.

.||ун имеет нанало' но не имеет конца.
14зо6раясение лра:

А

ается двумя 6уквами' напри-
м что./г)д! имеет началом точку
А 6уквой 6

9шсловой щн - луч' на котором точками о6означены натра.]1ь_

1|ые числа. Ра!стояпие между точкам!| равно 1 единице измерения
(единичны:_а отрезок), которш| задается условно' 9аще всего это 1

лли 2 клетки'
|(а:кдой тонке ставится в соответствис число' начиная с числа 1.

Ёачац .тгуча ставится в соответствие число 0.

А^|!л

012з45
9исловой лщ ищает 6оль|!т}'!о роль при и]'|]!юстраци|1ло\1'п|1я

натуральйьтй ряд чисел' позво]т'1ет сРавнивать |1атр:1льные числа'
оРиентиРуясь на их располо)кение начисловомщд|е' по3вол'тет вь|-

полнять приемы присчитывания и отсчить]ван1!я по частям с опо-

рой на чиёловой луч. 8 свяэи с этим некоторь]е а.'|ьтернативнь]е

уне6ники (Ё.Б. йстомина) 3накомят детей с этим по}|ятием еще

в 1 классе.
это
ко-
11с-

Ёапример:

@6ъясни с помощью числового лучф в какую стоРону от
точки' соответствующей тонке 8, надо двигаться, нто6ь: найти

""" "й-,", 
к6тоРь!е меньше числа 8, и те нисла, которь:е 6оль-

ше, чем 8.

999

Фпзетп:т{то6ьт ттайти все нисла, которь]е мень1пе; чем 8' щ.)!шо
двигаться влево от числа 8. 9то6ь: найти нптсла, которые 6оль:пе,
нем нисло 8, ну]кно двигаться от него вправо.

!аол - этб фпцра, о6разованная двумя л]д!ами' имеющими о6-
щее нача.'1о.

€тпороны уътл - это лучи' о6разующис угол.
8цшина уатл _ это о6щее начало лунейт, о6разующих угол.
06означег:ие угла: угол моясет 6ь:ть н:вван по его вер1пине -

угол й; угол может 6ьтть н:шван тремя 6уквами - утол }т1АР, лрп
этом 6уква, стоящ:ш1 в вер11]ине угла, долясна 6ьтть средней.

Ёапример:

Фопроуаолъный преу2олън1]к - треугольник' все угль| которого
острые.

|1р:лмоуеолънъой тпрч2олъншк имеет один прямой угол.
7упоуаолънъсй тпрч2олъншк ||меет один цпой щол.
Ёапример:

остроугольный
треугольник

прямоугольнь!й
треугольник

тупоугольнь!й
треугольник

Б щеугольнике не может 6ьтть 6олее одного прямого угла'
Б реугольнике не может 6ыть 6олее одного цпого угла.
Равносторонний треугольник может 6ьтть только остро-

угольнь|м.
[1рямоугольный и тупоугольный треугольники моцт 6ьтть рав-

но6едренными'
Разносторонними моцт 6ыть и остроугольный, и прямоуголь-

ный, и тупоугольньлй треугольники.

. з. 3адания на из]иерение и вь|числение

3адания на измере11ие и вычисление являются основнь|м!{ в!|-
дами заданий, построеннь1х |1а геометр1{ческо}{ содержании. {ель
эттгх задаг:ий - формирование у ре6енка 1'змерит&'1ьнь|х умени1"[
и навь1ков' применение имеющихся вьг|ислительных умений к за-
дан1!я]\{ практического характера.

22з



Рассмощим видьт зада:лий на измерение и вь]числет{ие по годам
о6унения.

1класс
1. €равни длину полосок с помощьпо одинаковь!х меРок.

- 
--*-----..-ч

г_-г-_г-:
8ьсполненше:
3аданную мерч ре6енок укладывает по длине кркдого отез_

ка' считая их. Ёсли още3ок содержит 6оль;пее количество мерок'
значит он длиннее.

2. Аайдн равнь!е и неравнь!е отРезки.

8ьсполненше:
|4спользуя данну|о мерную полоску' ре6етток прикладь]вает ее

к ка]кдому отре3ку' отмеч?| ! количество уло]кив!пихся мерок. Рав-
ные отезки содеРжат равное количество мерок.

3. €ашананертил отрезокдлиной 6 см. Аня продол>кила этот
отрезок на 1 см. (акой длинь: полщился отрезок? Ёанерти его.

Бъспо;т:;днше: Ре6енок нертит по линейке отрезок длиной 6 см.
3атем продолжает его на 1 см и измеряет весь полшив:пийся отрс-
зок (7 см).

4. }знай длину этих отРезков в сантиметРах. Ёанерти в тет-

ради отРезки такой же длинь:.

Быполт:энше:
1$:кдый орезок и3меРяется с помощью линейкгт. в тетради ре-

6енок нертит отрезки такой хсе длинь: (столько же сатлтиплещов).

5. {ему равна длина каяцой стоРонь! тРеугольника и как-
дой сторонь: квадрата?
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Быполгтенше:
3ная свойство квалрата, ре6енок и3меряет длищ. только одной

стоРоны. Фстальньте стороны имеют тац1о х(е длину.
€тороны реугольника можно снач:шта сравнить с помощью цир-

куля - они равньт (щеугольник р:!вносторонний), знанит, мол<но
измерить только одну сторону - ост!.'71ьнь1е сторонь! имеют так).ю
]ке длину.

6. Ёа сколько сантиметров д'!ина одного отрезка 6ольше
длинь: другого?

Бьсполненце:
8озмо:кны два спосо6а выполнения:
1' !,лина ка'(дого отрезка и3меряется и вычисляетёя разница

длин в сантиметр|1х.
2. € помощьло циРцля мень1пий отезок откладь1вается на 6оль_

|пем' а затем ра:}ница !'1ин измеряется.

7. [4змерь р!11,1ну !,1 шу]Р\'!ну о6ложки уве6ника в сантимет-
рах. €колько'это дециметРов и сантиметров?

Бъсполненше:
,т1инейнь:е размеры 1гяе6ника измеряются линейкой в сантимет-

рах, а эатем сантийещы вйршкаются в дециметрах и сантиметрах'
напРимер:

21см:2дм1.см
8. Ёанерти в тетРади такую ломаную. }знай длину ка)цого

звена ломаной и найди сумму длин всех ее звеньев.

8ьополненше:
Рисуноклом Ас-

11ольэуя подсче адь.
3атем измеряет

2 класс

1. Ёанерти отрезок длиной 10 см. [|оставь на нем точку так'
нто6ь: полунился отрезок длиной 4 см. }знай дпину второго
отрезка. €равни длинь! полученнь!х отРезков.



3ыполненше:

2. Ёанерти прямоугольник ёо сторонами '1 см и 6 см. [1рове-

ди в нем один отРезок, нто6ь: полунился квадрат.

8ъополтзенше:

з сто-

ро квщ|-

рата все сторонь1 имеют
со стороной 6 см нельзя.

роной 1 см. Фткладьтвае
кальнь:й отезок' следя
угольника под прямь1м углом.

3. Ёанерти несколько ломань!х из двух звеньев так, нто6ь:

длина качой ломаной 6ь:ла равна 1 '| см.

Бъсполнеэале:
т{исло 11 представляется в виде суммы двух слагаемь1х' напр|'|-

меР: 4+ 7. Ре6енок вьтнертивает ломаные, име1ощие соответству|о_

щие длинь1 звеньев.

4. Ёанерти ломаную из четь!Рех звеньев, длинь! котоРь!х
2 см, 3 см, 4 см, 2 см. Ёайди длину этой ломаной. Ёанерти от-

Резок' длина котоРого равна длине ломаной.

' 8ъпаолнет+ше:
./{оманая с вычеРчиваетс5!

прои3вольно. сггосо6ап::а:- 1.8ьтчисли м + 2 спл: 11 спт.

3атем нанертить этот отрфок.
2. Ёа прямой отложить последовательно все ощезк[|' полу(|ить

суммарньй отрезок и измерить его длпну.3то и6улет отрезок' дл}[_

на которого равна длине ломаной.

3 класс

1. йзмерь сторонь т треугольника @й|( (в миллиметрах) и уз-
най, на сколько миллиметров сумма рл'!н отрезков @( ьа @['1

6ольше длинь: отрезка !(|4.
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8ъсполгуенше:
1ре1тольтп;к ФА4|{ дыл на рисуъке в ре6тплке. Ре6енок измеряег

д'|ины сторон в ми./г|имер?!х. Бьтчис.гляет срлму д,ттн орезков @1(
и @й. 3атем вьтчисляет р:внищ этой с5гммьт и дтлины отрезка 1{1{

2. Ёанерти отрезок А8 нлиной 60 мм. @тметь на нем тонку 6
так, нто6ь: длина отрезка .,46 6ь:ла равна 15 мм. }знай длину
отрезка 68, не измеРяя его.

8ьополтаонше:
Ре6енок нертлгл отрезок,43 по ,:панейке. Фтмеряел от тонкга;4 15 ппл,

пол)д1ает ощезок А€. [,литч отузка 63 находит вьтнислением:
60мм-15мм:45мм

3. 8ь:числи пеРиметрь! многоугольников

8ьсполненше:
.(линьт сторон фицр ре6енок измеряет линейкой и вьг1исляет

периметр (сумму длин сторон). 9 четь]рехугольника противоле-
}кащие сторонь1 равны' поэтому мо)!шо' выяснив это с помош[ь1о
циркуля| вь|числять его пеРиметр рациональньтм спосо6ом: т:а!!т:т
сумму дв}т рядом лФкащих сторн' а затем ),мно)кить это число на 2.
9 пятиугольника все сторонь| равной длины. 8ьтяснив это с поп:о-
щью циркуля' мо}(но измеРить одщ. стороц/' а затем умно)к1{ть ее
длину на 5.

4. 9ему равна сторона квадРата, если его пеРиметр равен
периметру прямоугольника со сторонами 5 см и 3 см?

8ьсполненце:
8ьтнисляется перимещ прямоугольнйка: (5 см + 3 см) . 2 : 16 см.
9тот перимещ равен периметру квщрата [1оско.тьц у квщрата

все сторнь1 равны' з1{ачит' сторна квадРата р:шна 16 см : 4 см - 4 спг.

5. Ёанерти два отрезка так' нто6ь: длина одного 6ь:ла 4 см,
а длина другого _ в 2 раза 6ольше' @6означь отрезки 6ук_
вами и узнай, на сколько сантиметРов один из них меньше
дРугого.

Бъсполненше:
Бынернивается отрзок длинот? 4 см: {лина другого 4 см . 2 : 8 см.

Разнхлцу длин тгаходят вь1числением 8 см - 4 см - 4 см.
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6' 8ь:числи плоц|'адь прямоугольника, длинь! стоРон кото-

рого9сми2см_.
Бьополнет+це:
[лощадь пРямоугольника находится как произведение длин

сторон. 3нанит 9 см ' 2 см: 78 см2.

7. Ёайди длину сторонь; квадрата ;486@ периметр которо-
го 8 см. Ёанерти его и вь!числи площадь.

8ьсполнетаце:
[1ериметр квадрата _ это сумма длин всех его сторон' значит

одна сторона квадрата 8 см : 4 : 2 см (поскольц стороны квадрата
имеютРавные длины). ||лошаль квадрата - это произведение длин
его сторон: 2 см'2 см: 4 см'.

8. [4змерь радиус данной окру;<ности и на-
черти окрРкность такого )ке радуса.

8ьсполнснше:
[1роводим радиус окружности' соедин'|я центр

с лю6ой тонкой окрухсности. !1змеряем ее цирку-
лем и вь]!1ерчиваем окружность такого же радиуса.

9. Ёаяерти три отРезка: длина пеРвого отРезка 8 см, длина
второго составляет одну четвертую длинь! первого' а длина
третьего на 6 см 6ольше длинь! второго.

Бьплолненше:
по заданноЁт ]иине. Алина вто-
- 2 спл. .[лина третьего отрезка
6см:8см.

10. Ёанерти квадрат' площадь которого Равна площади пря-

моугольника со сторонами 2 см и 8 см. Ёайди периметр этого
квадрата.

8ьополненце:
1. 8ьтчислим площадь прямоугольника: 2 см ' 8 см : 16 сп*'

та рав-
ч!|сло'
.(.п:п:а

11. !-|ериметр равностоРоннего тРеугольника 24 см. |'{ему

равна длина кФ!(дой его сторонь:?

8ъсполненше:
Равностороннйй треугольник и1\[еет стоРонь1 рав:тот1 длины,

значит 24 см: 3 : 8 см _ д!уина сторонь| теугольника.
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12. Аз трех одинаковь!х квадратов состав[1ли прямоуголь-

' ник. }знай периметр этого прямоугольника, если стоРона кФк-
дого квадРата равна 16 мм.

}знай сторону квадРата' пеРиметр которого равен перимет-
Ру этого прямоугольника.

Бъсполненше:

.(ля ре:пения этой задани удо6но вьтполнить ра6оний рисунок
(примерньтй):

16 мм 16 мм 16 мм

16 мм 16 мм

16 мм '16 мм 16 мм

Анализ рисунка пок.шывает' что д.г!'{ нахождения перимета пря-
моугольника нужно 16 мм . 8 : 128 мм.

Бсли считать это число периметром квадрата' мо)!{но опреде-
лить длину его стороньт: 128 мм : 4 : 32 мм.

4 класс
'|. Ёанерти луч с началом в точке |( 6тложи на нем от его

начала один за другим несколько отРезков длиной по 15 мм.
@тметь на луне тояки А, 8, (, соответствующие нислам 4, 6, 8.
Ёайди длинь: отРезков кА' кв' Ас' вс.

8ъсполненше:
Быполнять задание след/ет по чертежу:

Авс
к 468

|!о рисунху опРеделяем длинь| отРеэков:
!{А - 4 единицьт по 15 мм,
1(4:15мм.4:60мм.
.1{8 _ 6 едт:ниц по 15 мм, 1(3 : 15 мм . 6 : 90 мм.
А€ - 4 едпницьу ло 15 мм, А€ - 15 мм . 4 : 60 мм.
3€ - 2 единицьу, по 15 мм, 86 : 15 мм . 2 : 30 мм.

2. Ёанерти отрезок ртиной 60 мм. Раздели его на 6 равньпх
частей. €колько миллиметров в пяти шесть!х долях этого от-
резка?

Бъсполтсенше:
Ёаходим длину одной гпестой доли отрезка: 60 мм : 6 : 10 мм

'Ёаходим 

дли:ту пят!! |]]естых долей отрезка: 10 мм . 5 : 50 мм
99о



3. Рассмотри чеРтеж и о6ъясни, как найти площадь тРе-

утольника А€9.

Бъополт;енце:
1реугольник .46) состоит и3 двух р еугольников: А|[{ и А€[{'
1реугольник 

'4!1( 
составляет половину квац:ъта |!т1А1(, значит,

его площадь равна половине этого квадрата.
1ррольник :{6/( состав.'1яет половину прямо1'гольника .;436|{,

значит' его 1тлощадь равна половине площади этого прямо)п0льника'
\,{ожно заметит{' что квадрат |!+;{АЁ ут прямоугольник А861(

состазляют вместе прямо)тольнпк |]у|0€, значит' площадь иско-
мого треугольника А€| составляет половищ[ площади прямоуголь-
нлка |]у|8€'

||4змеряем длины сторон прямоуго льника |!\1Б€, н:|(одим его

площадь как произведение длин сторон' и делим пол)'ченное чис-

до пополам.

4. Ёанерти два отРезка. фина первого 8 см. 3то в 2 раза
6ольше длинь: втоРого отРезка. Ёа сколько сантиметров дли_
на пеРвого отрезка 6ольше длинь: второго?

8ълполненше:
задание тРе-
ь|пе' чеп'1 вто-
, непт лтервьтй.

5. 8ь:ре>ки квадРат со стороной 8 см. Раздели его переги-

6анием на 4 равнь:х тРеугольника и найди площадь ка)кдого
из них.

8ъпзолненше:
треугольника нужно
: 64 см2, а затем разде-
вньте 64 см2 : 4 = 16 см2.

6. фина прямоугольника 8 см, его периметр 24 см. Ранерти
такой прямоугольник' Раздели его на два равнь!х тРеугольни-
ка. (акие полунились треугольники: остРоугольнь!е' цпоуголь_

",,е 
ил,; .р"йоу.ольнь:е? Ёайди площадь какдого тРеуголь-

ника.
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8см

Бъополт;энце:

.{;тя того нто6ьт нанертить такой прямоугольник' нухно знать
длину его второй стороны.

8см

€умма длттн двух сторон 8 см + 8 см : 16 см, знанит сумма двух
других сторон 24 см _ 16 см : 8 см. €торонь: равной длины, значит,
8 см : 2 : 4 см - длина другой стороны (лпирина). [еперь прямо-
угольник мо)кно построить.

Разделив его надва равных треугольника диагональю' пол)д|аем

щямоу2оль1|ь[е треугольники. 9то6ь: найти плоцадь одного из них'
разделим площадь прямоугольника поп01|:|м:

8 ' 4 : 32 см'?:32 см2 '' 2 : 76 см2

7,\4айди диаметр 6ольшего круга, если ра-
диус меньшего Равен 1 см.

8ьсполненше:
Бс.:ли радиус мень!пего круп} равен 1 см, то его

диамещ 6удет равен 2 см, поскольку диаметр круга
равен двум радиусам.

Анатиз рисунка пока:]ь1вает' что диаметр мень|шего круга равен
ралиусу 6ольтпего круга.' 3нанит' радиус 6ольптего круга раве}|
2 спг, тогда его диаметр равен 4 см.

8. Ёанерти л:о6ую окрухность. [|роведи в ней два лю6ь:х
диаметРа' соедини их конць! отРезками и найди площадь по-
лученного пРямоугольника.

3ыполненше:
|1олуяенньлй таким о6разом четь!рехугольник 6удет прямо-

угольником. 3то нео6ходимо проверить' иэмерив его угль| уголь-
:тиком.'3атем измеРяк)тся длины дв),т рядом лежащих стоРон и на-
ходится площадь по формуле: плоцадь прямоугольника равна про-
изведению длин его сторон'

4. 3адания на построение
3аданття на построение составляют ва.)кну!о часть системь: фор-

п'иРования геометрических 3наний и умений ре6енка в начальной
:пколе. 3ти задания создатот 6азу для ра3вития просщанственного
воо6раясения у ре6енка, умения на6людать, сравнивать' о6о6щать,
анализировать и а6страгировать. Ёео6ходимость формирования
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у ре6енка практических ).мений построения геометрических фи-
гур с помощьк) циркуля' угольника у1 линейк11 и подготовки
к о6)нени1о рассу)!{дениям и дока!}ательству яв.]1яется ваяшей!шей
задачей куРса нач:1льной математики с точки зрения да'|ьней1пего
математического о6разова:тия ре6енка. 1(ак доказано психологами'
возраст ученика нанально$ школы является наи6олее 6лагопри-
ятнь]м в жизни человека возрастом для р:ввития о6разного (а зна-

чальной :пколе.
Рассмотрим видьт заданий'на постРоение по годам о6уяения

и пока)кем во3мо)|(ности их использования для развития укац}ан-
ных компонентов мы!шления.

1класс
1. Ёанерти в тетради ломаную, состоящую из четь!рех звень-

ев. €колько вершин у этой ломаной?

Бъптолненше:
[1о определению' конць] ка]кдого звена - это вер|!тинь| лома_

ной' 1аким о6разом, ломана'| из 4 звеньев 6удет иметь 5 вертпиг;,
если она не3амкнутая, и 4 вер[пины' если о|!а 3амкнутш1:

2. 8ь:режи из пРиложения. нуя(нь:е фицрь: и составь из них

домик, кора6лик, рь:6ку (по рисунку' данному в уне6нике).

3ыполненце:
:

3адания такого вида предст:}вляют со6ой конструкт]'1в}1ь!е за-
дачи на развитие операции синтеза (консщуирование целого из
настей). Б ре6нике эт:,\3адан:,1я встеча|отся вплоть до 4 класса'
но осо6енно вшкны они в 1 классе. Ёсли у ре6енка возникают за-
труднен!{я' следует сделать для не:ю 5гвелиненный ваРиант Рисунка'
что6ь: моэкно 6ьтло складывать эаданную фигру, наклаАывая ес
части прямо на рисунок.
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3ти заданпя являются подготовительными д.ти заданий вида:
сколько на чеРтеже треугольников' четь]рецгольников и т. п.

Б их основе ле)кит операция анализа (умение мысленно <р|ц}о-

6рать> о6ъект на составные части и вь1делить кая(ду1о иэ них).
|!рактик| показывает' тто при хоротпей подготовке посредством
выполнения заданий на конструиров;|]]ие (синтез), зад:}ния дан-
ного вида даются ре6енку намного легне.

3. Ёанерти один четь!рехугольник. [1роведи 1 отрезок, нто-
6ь: полунилось 2 треугольника.

Бъсполненце:
|1ри вь:полнении данного задания полезно рассмотеть ра:]нь!е

варианть1 его вь1полнения - это раэвивает ги6кость мь1|пления
и пространственное воо6ражение. |[олезно сравнить пощд{еннь|е

результать1' сделав о6о6щение: для того что6ы полщилось 2 тре-
угольника, ну'сно проводить в четь!рехугольнике диагон2|ль.

4. (ак мокно провести в треугольнике 1 отрезок тац нто6ь:
получилось 3 треугольника?

Бьсполненше:

.[1 остатонно провести 1 ощезок так, нто6ы разделить данный ще-
угольник на 2 треугольника. Б качестве тРетьего рассматриваем
исходньлй треугольник (содерхсащий два мень:пих).

5. €оставь из 7 палочек 2 одинаковь:х квадрата, а из 10 па-
лочек '1 6ольшой квадРат и 1 маленький.

Бьсполненше:
3адание на консщуирование из палотек (см. характеристиц эа-

дания 2)'

гп
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6. Ёанерти одну ломаную' у которой 4 звена и 5 вершин,
а дРугур _ у которой 4 звена и 4 вершинь:.

8ьополт+енше:
€м. характеристику задания 1_

7. Ёанерти лю6ой неть:рехугольник и проведи в нем 2 от-
резка так, нто6ь: полщилось 8 треугольников.

Бьлполтченше:
||ри выполнении данного задания полезно рассмотреть Р:х}нь]е

ваРианты его вь1полнения - это развивает ги6кость мь!!шления
и просщанственное воо6ракение' 1]олезно сравнить полученнь!е
результаты' сделав о6о6щение: д'пя того, что6ь: пощ,нилось 8 тре-

угольников' щ/жно пРоводить в четь1рехугольнике две диагона-]|и.

1(аждьтй четь|рехугольник содержит 4 маленьких треугольни-
ка, а так:ке 4 треугольника' составленных и3 двух расположеннь1х
рядом м:ш1еньких треугольников.

2 клаос

1. [1роведи прямую, отметь на ней 3 точки. €колько всего
отрезков полунилось?

3ьсполненше:
3адание аналнтического характера: всего отрезков тр[': два мень-

тпих, о6ознаненнь'х точками, и в качестве тетьего рассматриваем
отрезок' содер)кащий о6а мень|пих отрезка (фактитески: два от-

резка являк)тся частями тетьего)

3адание развивает воссозда]ощее воо6ралсение, тре6ует в6ссоз-
дани'! целого по его частям. |1оскольку в 1гне6нике эпл задания дань!
на клетчатой основе' их вь|полнение не ще6ует применения инст-
Рументов пРи досщоении' достаточно проиэводить ориентировку
на количество к.']1еточек, восстанавливая фор:шу заданной фицрьг.

2з4

3. (ак провести в ка{цом из этих четь!Рехугольников 1 от-

резок, ято6ь: получился квадрат?

Бьопо:иченше:
3адание о6ратное по типу заданию 2. 1ре6ует анализа и выде-

ления части из целого. Фно такх<е дано в уне6нике на клетчатой
основе| поэтому не тре6ует применения инсщументов. д.||я его вь1-

полнения достаточно ориентировки по клеточкам *л со6людеАия
равенства сторон квадрата.

4. €ло>ки из треугольников наРисованнь!е фицрь: (по ри-
сунку в уне6нике).

Быполненше:
€м. вытпе характеРистику задания 2 из | класса.

3 класс

!. Ёанерти два отРфка так' нто6ьп длина одного 6ь:ла в два
раза6ольше длинь! данного отРезка, адлинадругого _ в 2 раза
меньше длинь! данного.

' 8ьсполт;онше:
9то6ьт нанертить ощезок в 2 раза 6оль|пе данного' мо)кно и3ме-

рить его цирч/лем' и отло)кить на прямой последовательно два та-
!({х отрезка:

[1олщенный таким о6разом бщезок 6удет в два раза 6оль:ше дшп-
|{ого.

9то6ьт натертить отрезок в два раза мень1пе данного' 1ту]кно Раз-
делить данньтй отРезок пополат|1' и постРоить отрезок, равнь:т!
половине данного. [1оскольку техника деления отеэка пополам
с помощью циркуля предлагается детям д./!я знакомства только на
последней странице улебника 4 класса' очевидно' предпол:|гается'
(]то длл вь[полнения этого задания следует использовать измере-
ние и вычисление длины искомого още3ка' а потом его постое-

2з5
ние по известнои длине.



йожцо познакомить ре6енка с техникой делештя отрезка попо-
лам с помощью циРку.,тя:

а<
!

!Ё----Ё---1
!

]

>к
2. Ёанерти на клетчатой 6умаге и вь:режи

и два тРеугольника, как на чеРтФ|{е.
€оставь из этих фигуР: четь!Рехугольник,

€равни плошдди составленнь:х фицр.

прямоугольник

пятиугольник.

3. Ёанерти три таких четь!рехугольника. Б кокдом из них

проведи один отРезок так, нто6ь: он Разделил четь!Рехугольник:
1) на два треугольника;
2) на треугольник и прямоугольник;
3) на квадрат и четь!Рехугольник.

8ьсполтвенше:
€м. характеристиф задания 3 из 2 клас9а'/\ /т1 /11

2з6 2з7

4. Ёанерти в тетради пятиугольник и покаки на чеРтеже; как
можно д8умя взмахами ножниц Разрезать этот пятиугольник
так, нто6ь: получилось 2 яеть:рехугольника и '1 щеугольник.

8ыполт;рнше:
[1олезно рассмотреть ра:}ные варианты выполнения эадания:

. 5. Ёанерти в тетРади лю6ую фицру, кроме прямоугольни-
ка, так, нто6ь: ее площадь 6ь:ла 12 см2.

'8ълполт+энше:

[1о условию фицра не может
и квадратом). [лощади фицр
уме1от находить только спосо6о
ров. 3яанит, следгет рисовать фицру произвольной формы, состав-
лент!ую из квадратиков по 1 см2.

.(ругой, 6олее сложньтй вариант: глачертить прямоугольник пло-
цадьто 24 см2. Разделить его пополам - получится треуголь1тик
п.::ощадь:о 12 см2.

4 класс
. 1. Ёанерти в тетРади прямой, острь:й и тупой угль: с о6щей

вершиной в тонке 8 разнь:ми цветнь!ми каРандашами.
3ыпол'лоенце:
[1олезно о6ратить внимштие ре6енка на то' что получается2 ц-

пых угла:

2. Ёанерти в тетради неть:рцгольник:4864 как на рцсунке.
[1роведи в нем отрезок 8|4 так, нто6ь: угол &!,|€ 6ьгл лрямьгм.



3ъопол'ттенце:

,{ля вьтполнентгя задания фактипестси ще6уется умение опус-
кать перпендикуляр и3 точки на пря!уую' однако здесь предпола-
гается, ято ре6енок' используя уголь!{ик' ищет позици|о совмеще-
]1ия его сторон с отРезком со |ц точкой в'

3. Ёанерти отрезки' как пок-х|ано на чёрте'

' )ке. €оедини точки так, нто6ь: по'тучился четьг

Рехугольник. [!роверь, квадРат ли это.

8ъсполненше:
Рисунок в уле6нике д:!н на к./1етчатой основе, по-

этому его копирование ще6ует только подсчета кле-
ток. ||олунивтпаяся фицра 6улет квадратом' 3адание иллюстри_

рует свойство диагоналей квадрата: диагон:|ли квадРата при пере-
сенении о6разутот прямой угол и делятся в точке пересечения по-

4. Рассмотри чеРтеж и начеРти в тетРа-
' ди квадрат, диагональ которого равна 4 см.

[!роведи окрркностьтак, нто6ь: она прошла
через все веРшинь! квадРата.

Бъсполтенше:
3адание, ана.]1огичное задани!о 3 с до6авле_

нием заданной длинь| диагонали. 8ьтпол:аяе:'ся
на основе подсчета клеток и свойств диаготлалеЁт

квадрата. 1онка перес€нент+я диатоналей квцрата яв.'тяется це1|-
тром описанной (и вписанной) окру)к!|ости.

5. Ёанерти окРужнос]ь' проведи в ней

диаметр и соедини конць! диаметРа с лю-
6ой точкой окру)кности. (акого вида тре-
угольник лолуился?

8ьсполтсенше:
[1олрится прямоугольнь;й реугольник. 3а-

дание и]ш|юстрирует свойство вписанного угла' опира1оцегося на

диаметр.
6. Ёанерти прямой угол с вершиной в тон-

ке @. @тложи от то':ки @ на стоРонах угла
равнь!е отрезки @А и @8 длиной по 3 см.
€оедини отрезком точкьц Ау 8 (акого вида
тРеугольник полщился? .{ай два ответа

. 8ъсполненше:
[1ощгнится рав:то6едренпьтй треуголь1!ик' ко-

торый такл<е является прямоуголь11ь|]!1'

7. Ёанерти раэносторонний прямоугольнь:й тРеугольник;
равно69дреннь:й цпоугольнь:й тРеугольник.

Быполненшо:
3адание проверяет умение ре6енка со6лтодать два заданнь|х при-

знака при вь]полнении чертея{а:

€леАует о6ратить внимацие на то' что построение равно6едрен-
ного тпоугольного тРеугольника тре6ует так:ке знания спосо6а по-
строения равно6едреннь:х треугольников.

8. Ёанерти лю6ой прямоугольник, проведи в нем диагона-
ли. [1острой окружность с центром в точке их пеРесечения, ко-
торая проходит через все его вершинь!. (Ёа полях дан полнь:й
нертеж.)

8ъсполненше:
|!оскольку в уне6нике дан на полях полньлй нертелс задания' оно

тре6ует ли:пь копирования о6разца.
3адание иллюстрируе! следутощее свойство прямоугольника:

точка пересечения дматоналей прямоугольника является центром
описанной окру)сности.

9. Ёанерти в тетРади пРямоугольник А8€Б со сторонами
3 см и 4 см. [роведи в нем 2 отрезка так, нто6ь: получилось
8 треугольников.

8ьаполненше: (м' хаРактеристику заАанття 7 из 1 :оласса.

|0. [|остроить равносторонний тРеугольник.

Бъсполненше:
Б уне6нике приведен полньлй нерте:к, тре6уется ли1]]ь копиро-

вание о6разца. -

11. ['1остроить равно6едреннь:й тРеугольник.

Бьсполненце:
€м. характеристику задания 10.

'!2. [1остроить треугольник по тРем заданнь!м стоРонам.

Бъуполтсенше:
€м. характерист;тку задания 10.
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|3. Раздели отрезок пополам с помощью циркуля.

8ьсполнетл:е:
€м. характеристику задан:тя 10.

€равнег:ие количества и качества заданий на построение и за_
д^тт\1й \1а измерение и вычисление пока{}ывает' что заданиям на
измерение и вь|числение уделено в 1гяе6никах намного 6ольгпе вни_
мания. с качественной (а такхсе перспективной) точки 3рения'
в дапьней:пем ре6енц 6удут нео6ходимы в 6оль:пей меРе умения
по построеник) и доказательству правильности построения' по-
скольку они ле}(ат в основе умения ре1пать задач1\ !1 дока3ь1вать
теоремь| в курсе геомерии и вь|пол1''|ть черте)ки в цтсе черчения.

[лава6

/'е].1{я |?.

3лементь: алгебрь! в начашьной школе

1 . Роль алге6раического материала в курсе матема-
тики нач€шьных классов.

2. математическое вь!рахение и его значение.
з. Решение задач на основе составления уравнения.

1 . Роль алгебраического материала
в курсе мате[1'атики начальнь!х классов

оттерацшй и РассматРивает не конкретнь1е результать| этих опеРа_

Ёа сегодня на6ллода]отся две кардинально щотивоположные тен-

математики для нача'1ьной школь1 1{а ег0 завер!!]ак)щем эт:!пе' в конце

Ё.Б. |4стомтгну.
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}яе6ник традит{ионной :пколы мох(но считать представителем
<сеРединнь|х> взглядов - он содер}(ит достаточно много алге6_
раи!1еского матери:|,ла' поскольку ориентиров:}н на использов;!ние
уне6ника математики Ё'9. Б4ленкина в 5-6 классах средней :пко-
ль1' но знакомит детей с алге6раическими по11'|тиям'1 начиная со2 на три года' и за последние 20 летп ок алге6раинеских понятий.

ер'сания о6разования по матема_
тике д.'1я начальных классов (посл едттяяредакцтля2001 г.) т+э со0ц-
эюап а;пе6рашнеасо?о ла|пФца.].а' [!е упоминалот умений вь:тлуск-
ников начальной тпкольт ра6отать с алге6раивескими понятиями
и тре6ования к уровню их подготовки по -завер!пении о6учения
в нач;у1ьнь|х класс:|х.

Рассмощим щалиционньтй список изучаемьтх в начальной хпко-
ле алге6раинеских понятий.

2. математическое выра'(ение
и его значение

|1оследовательность 6укв и чисел, соединеннь|х знаками дейст-
вий, назьтвают л а?7!ема7пшчесю1]!\|, въ|раэ!сенше'' -

€ледует отлинать математическое вь]ра]кение от рав€}1€[БА [ 1{€:

Р:)вецства' которьте используют в 3аписи знаки равенства и нера-
венства.

Ёапример:
3 + 2 - математическое вь!ра.)кение;
7 _ 5;5 '6 -20;64:8 { 2 - математические выР:'кения;
а+ 6]7 _ с;23 _ а'4- математические вь!р;!.)кения.
3апись вида 3 ! 4 : 7 не является математическим вь|р;ркен|,-

ем' это равенспво.
3апись вттда 5 ( 6 илу3 ! а>7 - не являются матемап'(ческ|1}!1!

вь!рш(ениями' это нФавенспво'

числовь!е выра'<ения

йатематические вьршкения' содеР)кащие только числа и знаки
действий Ё!тэыьают чшсловъ!'11| выраэ!сен11ямш.

8 1 классе рассматриваемьтй уне6ник не используст да1{нь1е 1то-
т:ятия. € числовь:м вь1ра.)кением в явном виде (с назван:лем) дет:т
знакомятся во 2 классе.

|1ростейллие нисловые вь1Ршке}1ия содер}(ат только знак]| сло-
жения и вь1читания' например: 30 _ 5 + 7 ; 45 + 3; 8 _ 2 _ 1 тт т' п.

8ыполнив указанньте действ14я' лолу1им 3наче1!ше выр(Ёусе1'шя., Ёатлример; 30 _5+7:32,где32 - з||аче1'ие вь]Р:]]кет]ия.

919
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Ёекоторьте вырая<ени'!' с которыми дети знако1\{ятся в црсе ма-

теп!ат||ки 1тач?у|ьньтх классов' имеют со6ственнь1е названия:
4+5-сумма;
6_5_разность;
7.6-произведение;
63:7-частное.
3ти вьтра:кения имеют на}в;!ния д'|я кая(дого компонента: компо-

ненть] суммы - сл?1гаемь]е; компоненты ра:}!|ости - умень1шаемое
и вьтчитаемое компоненть1 призведен!4я - множители; компоненть]

де-]1е,тия - де.1||1мое и де.'']итель. Ёазвштия значетп'тй згих вьща;кенгй
совпад'!ют с на:}в€!нием вьтРа]кения' н:|примеР: значение ср{мьт на-

связано пр:|вило порядка выполнен|4я действ|1й в вьра]кениях со
ско6ками: 0ейстпвтэя в с1со61са1с вь'пол11яюпся 7?ервь&!ш'

.{алее следулот нисловь1е выРа]кен!1я' содерж:ццие действия двух
сцпеней 6ез ско6ок (слоясение, вь1читание' умножение и деление).
€ этим видом выра]кений св'!3ано пР
действий в вь!ршкениях' содержащиц
вг:я 6ез ско6ок: 3ейспвця умноэ|сеншя ш

ш2' чем с']'оэюенце ш вычц77111н'1е.

[1оследний вид числовь1х вь:ралсений - выра)кения' содер]ка-

щие действия дву( сцпеней со ско6ками. с этим видом выралсений
в вь1ракениях' со-
и: 0ейспвт;я в схо6-
0йспвшя умт:оэсе-

ншя ш аелен11я, 3атпелс 0ейстпвшя сло'!сеншя ш оъ|чш77?1'н11я.

[ох<де'ств е н ные п ре о6 ра3ова н ия
числоьых выра)кений

1охАестветптые прео6разования вьтра)кени}"1 - это замена д:|нно_

.

ся на сво}_1ства арифметитеских действ[{й (при6авление суммт'т

к ч1|слу' вь1ч1!т:!11ия суммь1 !{з числа и т. п.). € уетом этих свойств

16+
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мо){(но изме}| !ть *орядок действий в выражениях по отно1пению
к о6щему правилу и при этом 3начение вьтр!ркения це изменяется.

Ёапример:
(54 + 30) - \4 : (54 - 14) + 30 - 40 +30 : 70.
1ождественные прео6разования моцт выпол}| 1ться на основе

конкРетного смьтсла действий.
Ёапример:

€равни вь:рах<ения:
35.6+з5*35.7.
з5'. 6 + 35 = 35 . 7 

' 3начит' эти вь!рая(ения имеют равнь!е
значения.

Буквенньое вырФкения

- Буквеннь:е вътрахе}{и'1 наряду с !|ислами содер)|(ат переменвь1е'
о6означенные 6уквами.

Бырая<ения моцт содер)кать одну 6укву.
Ёапример:

Ёайди знанение вь!Ракения а*3 при а=7, о= 12, а=65.
1(аждое знаненис :теременной ' дает другое значение суммь1.

Анализ полщаемых з||ачений суммы подводит.ре6енка к вь]вод/:
чем ооль!пе значение одного из слагаемых пРи посто'|н1го11
значении другого' тем 6оль!|]е значепие суммы.

Ёапример:

Ёайди знанения вь:рах<ений: 24'. с и с.7, если с= 1, с= 3,
с= 6, с= 8.

Анализ полунаемь:х настных (24' 8, 4, 3) подводит ре6енка к вьт-
воду: увеличение 3начения дел\4теля при постоян||ом делип|ом
умень!пает значение част1{ого.

. *тазтттз полшаемых лроизведений (7 
' 
2'|' 42, 56) подводит ре-

оенка к чывод/: увеличение од1'ого мно)!с|(теля пр}1 неизменно}|1
другом множителе' увеличивает значение произведения.

Быра:кения моцт содерхать две (и 6олее) 6уквь:.
Ёапример:

8ь:числи значения вь:ракений а! Би 6- ё, если о=23,
ё= 100: о= .100, 

6 = 450.

.{ля вынисленття значений вьтражений эаданные 3начен}1я пе-
ременных поочередно подставляются в вь|р?ркения. 3адание имеет
целью подвести ре6енка к пониманию возмо'шост1'| переменнь!х
значений компоне1{тов дейстълй.

Буквы мочт принимать лю6ые значен]|я' !{о след.ет о6рашать
внт;манйе на о6ласть допустимых значентдй ттеизвестных' зада1|}!у|о

244

|

! неявно тем, что все вь1числения дети в начш1ьных классах вь1пол-
няют на о6ласти нацральных чисел. [ак, в выра:кенил ь - а ,т1еРе-
ме}|ная & может принимать лю6ые значения' а перемённ:ш! 4 мо)кет
пРинимать значения только мень1шие йли равнь1е ь.

)!{а]ощего мира и о свойствах арифметинеских действий.
]4спользо}ание 6уквенной символики представляет со6ой а6ст-

рагирование от конкрет1{ьтх количественнь]х характеристик' кото-

рьле ре6енок достаточно легко мо)кет представить се6е мь1сленно.
Ёапример:

8 клетке 2 зайчика 6ель:х и 3 зайника серь:х. €колько зай-
чиков всего?

(онкретное количество зайчиков можно представить на моде-
ли (палояки, кру:кки) и получить конкретный ответ в резу.;1ьтате
вь1полнения действия:' 5 зайчиков всего.

1а ясе ситуация в 6уквенном виде:

8 клетке озайчиков 6ель:х и 6зайчиков серь:х. €колько зай-
чиков всего?

но посредством действия с_по)ке}пп{'| ), и в этом ег0 главная рль.
1акая о6о6щаюцая роль буквенной символики делает ее очень

сильным аппаратом формирования о6о6щенньтх представле}ги1"1

и спосо6ов действий с математическим содер){€нием. ]4менно в свя-
эи с этим раннее и активное прио6шение к алге6раияеским пот:я_

тиям является вш|(ной составляющей курсов математики для
нача.]1ьнь1х классов в системах ,11.8. 3аякова и 8.Б. ./!,авыдова, по-
скольку одной из ведущих идей этих к]Фсов является идея -форми-
рования и ра:]вития теоРетического стил'т мь1птления у ре6енка.

Равенство и неравенство

,[ва яисловых математических вь1ракения' соединенные знаком
< 
: > |!а3ъ|ва|от р ов сн с?пв ом.

Ёапример: 3 + 7 _ 10 - равенство.
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Равенство мо:кет 6ьтть вертсъам и т+эвернълм.

€мьтсл ртпен:ля люйго примера состо;тг в том, нто6ы нйти та-
кое значение вьра]кения' которое преврад{ает епо в верное р;!венство.

.{ля формирования представлений о верных и неверных р.1вен-
ствах в ре6т:ике 1 к.гласса используются примерь| с око||]ком.

Ёапример:

8ставь в окошки подходящие числа:
5_ 1=п в+п=4 !-!=п 5-п=4.

йетодом под6ора фенок находит подходящие числа и прове-

ряет верность равенства вьг|ислением.
[1роцесс сравпения чисел и о6озяачение отно|пе!{ий межд: ни_

ми с помощью знаков ср:!внения приводит к по]цче',\4ю неравенс7пв .

Ёапример:5 <7;6> 4 - числовые неравенства
Ёеравенства так >ке моцт 6ьтть вчнъ!мш |1 невФнь!]1'ш.
!|апример:

[!од6ери висла так, нто6ь: записи 6ь:ли вернь:ми:
п>п;!<!.

йетодом под66ра ре6енок находит подходящие числа и прове-

ряет веРность неравенства.
9исловьте неравенства пол)д!а]отся при сравнении числовьтх вь1-

рал<ений и нисла
Ёапример:

[']оставь знаки Ф,
5+ 1* 7;6-3 *3; 7*3*9;10-2*7.

[1р:п вы6оре зн!!ка сравнения ре6енок вь:нисляет значение вь1-

ракения и сравнивает его с задан|!ь1м числом' что отр:!]кается в вь'|-

6оре соответствующего знака:
.70-2>7 5+!<7 7+3>9 6-3:3
8озмо:кен другой спосо6 вы6ора знака ср;|в}|е}|ия _ 6ез ссыл;с*г

на вычисления значения вь1рахения.
1{апример:

[оставь знаки Ф,
7*2*7;10-з*10.

'{ля 
постановки знаков сравнения мо)сно провести такие рас-

сухдения:
€умма_нисел 7 и 2 6улет завеломо 6оль:пе, нем нисло 7' значит,

7 +2>7.
Разность чисел 10 л 3 6удет з:}ведомо мень1пе, чем нисло 10,

эначит, 10_3 < 10.
9исловые неравенства пощда]отся при ср;!внении двух число-

вьтх выражений.
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6равншспь 0в-а въщсусеншя - з|1^ч|1т сравнить их значения.
Ёапример:

0оставь знаки ф :

з5. '1 * з5.0 + 35 48:4*52:.4

||ри вы6оре 3нака сравнения ре6енок 'вьтнис"тяет значения вь|-

раясений и сравнивает их' что отр:!кается в вь;6оре соответствую-

48:4

\2

52:4

13

35

8озмоясен другой спосо6 вь:6ора знака сравнения - 6ез ссьтлки
на вь|числения 3начения выра)кеяия.

Ёапример:

[]оставь знаки Ф,6+4*6+3 7 -5*7-3
,(ля постановки знаков сравнения мо'(но провести такие рас-

су){{дения:
€умма нисел 6 и 4 6оль:ше суммьт нисел 6 и 3, поскольку 4 > 3'

значит,6+4>6+3.
Разность чисел 7 и 5 меньп:е, нем разность чисел 7 и 3, посколь-

ку5 > 3,знанит, 7 _ 5 <7 - 3.
9астное чисел 90 и 5 6ольпле, чем частное чисел 90 и 10, посколь-

ку при делении одного и того же числа на число 6оль1шее' частное
получается мень1пее' значит, 90 : 5 > 90 : 10'

,{ля формировани5! пРедставлений о верных и невернь1х равен-
ствах и неравенствах в новой редакции уне6ника (2001) использу-
1отся задания вида:

[1роверь, веРнь! ли неравенства:
45 - 18 < 42:50 -8 < 58 - 10; 2? + 15 > 32; 64 - 7 > 64- 9

8ь;пиши вернь:е Равенства и неРавенства:
9 дес. 9 ед. >'!00; 5 см 6 мм : 65 мм; 69 * 8 = 77; 90 - 7 < 89

,{лл проверки используется метод вь:ч11сления значения выра-
жений и сравнения пощд|енных ч!|сел'

Ёцавенопва с перемснто,ой практически не используются в по-
следних редакци'1х ста6ильного ще6ника математики, хотя в 6олее

ранних изданиях они присутствовали. Ёеравенства с переменнь1ми
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щего знака:

з!.:-зз.о+зз
уу|.ч50!!

90:5*90:10



:!ктивно использук)тся в альтернативных ще6ник!* математики.
3то неравепства видц:

!+ 7 < 10;5 -!> 2;.> 0;!>!.
|1осле введения 6уквы для о6оэначения неизвестного числа та-

кие неравенства прио6ретают привьтиный вид неравенства с пере-
менной:

а+7 > |0; |2- а<7.
3начения не|ц}вестных чисел в таких неравенствах находятся

методом под6ора' а затем подстановкой проверяется калсдое подо6_ '

Ранное число. Фсо6енность данных неравенств состоит в том' что
моцт 6ыть подо6раньт несколько чисел' подходящих к ним (даю-
щих верное неравенство).

например: а +'7 > |0; а : 4, а : 5, а : 6 и т. д' - количество
знатений для 6уквь: а 6есконенно, для д:|пного неравенства под(о.
дит лло6ое нисло а > 3; 12 _ ё < 7 ; ё - 6, а : 7' а : 8, [ : 9, а : |0'
а : 77' а : 72 - количество значений для 6уквьт / конечно, все
значения моцт 6ыть пеРечислены. Ре6енок подстав)тяет ка_:кдое
найенное значение переменной в выр:::кение' вьт!|исляет значение

выРа)кения и сРавнивает его с зад:|ннь1м нислом. Бы6ираются те
значения переменной, при которых неравенство является веРнь|м.
, 8 слу:ае 6есконечного множества щ:пений гтли 6оль!пого кол!{че-

ства р:пегптй нщавенства фенох ораниниваегся под6ором несколь-
кгл< зна.лений перметлной, при которьп( нераэенство яв./1яется вер!!ь1м;

уравнение

Равенство с неизвестньтм чи9лом на:}ь|ва|от уравнале'!.
Ёапример: * + 23 : 45; 65 - х :. |3; |2 . х : 48; 45 : х : 3'
Решшпъ уроыаенше - значит найти такое значение неизвестного

числа' при котором равенство 6улет верным.
3то число назь|вают корнем урав!1ен|1я.
[|апример:
х + 23: 45; х:22'таккак22 + 23 - 45.
1актлм о6разом, данное определение задает такэке спосо6 про-

вФ'сш уРав,!а11'я: подстановка найденного значе}|ия неизвестного
числа в выра'кение' вьтт!исление его значения и сравнение пол)д|ен-
ного результата с 3аданным числом (ответом).

Бсли значение неизвестного числа нйдено верно, то получает-
ся вФноо равенс|'пво.

8 начальной лпколе рассм1щиваются два спосо6а ре1пенияурав-
нения.

€посо6 под6ора
11од6прается полходящее значение неизвест1того чутсль лут6о уцз

заданнь1х знанений' ли6о из произвольного множества чисел.
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8ь:6ранное число должно при подстановке в вьр1!кение цревра-
щать его в верное Равенотво.

Ёапример: 
- 1

йз чисел 7, 1о,5, 4, 1, 3 под6еРи для к.!кдого уравнения
такое значение .т' при котором полРится верное равенство:

9+а:14 7-а=2 з_1=9 .т*5=6
|{алсдое из пРедло:кеннь1х чисел прверяется подстановкой в вы-

р2|)кение и сравнением полученного 3начения с ответом.

9+7-х 7-7-х 7+5)<
9+ 10:х г1-:4 10+5)(

р]5=14'1 7-4:х 5+5)(
9+4:ж 7 _|:х {+5-{
9+1-х 7_3)( 1-1_-х пБт]
9+3:х 3_1,к 3+5)(
|!ри 6оль:пом количестве пРедло]кенных значений этот спосо6

отнимает много времени и сил: |1ри самостоятельном под6оре
знанений выраясений !е6енок молсет не нйти самостоятельно воз-
можное значение неизвестного.

€посо6 испо:ьаования взаимосвязи компоце|{гов действ|й
14сттользуются правила взаимосвязи компонентов действий.
Ёапример:

Реши уравнение:
9 + .т= 14

Ёеизвесттто с,тагаемое. 9тйьт нйти неизвестное слап}емое' щж-
но из суммы вь1честь извесйое слагаемое. 3нанит, .т : |4 - 9; х: 5.

Реши уравнение:
7 _ з=2

Ёеизвестно вычитаемое. что6ь| найти неизвестное вьглитаемое
нужно из умень|шаемого вычесть разность. 3нанит, з : 7 - 2; х : 5.

Реши уравнение:
.т- '| 

-_ 9

Ёеизвестно)гменьтпаемое' 9то6ьл:тйт!|неизвестное).мень|паемое'
1цжно к ра:]ности при6авить вьтнитаемое. 3начит,.т - 9 + 1;, - '10.

,.{;гя ре:шешля уравнений с действплями умножения и де-'|ен|б! }!с=

полк|уются правила зависимосп{ ко[|б_|онентов умножен}|я и де/|е.! !}{я.
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7_1:х
пг- 1=т
5-1;(
4- 1,(



Ёапример:

Реши уравнение:
96:.з=24

Ёеизвестен делитель' 9то6ы найти неизвестный делитель' ну'к-
но делимое разделить на частное. 3нанит, * : 96 : 24; х:' 4'

|[рверим ретшентле: 24' 4 : 96.

Реши уравнение:
а:23=4

Ёеизвесттло делимое. 9то6ьт найти неи3вестное делимое' ну'к-
но делитепь умножить на частное ' 3нънит, х : 23 . 4; х : 92'

[1роверим реппенце:92 : 23 : 4.

Реши уравнение:
с.14=84

}{еизвестен мно]китель. 9то6ьт найти неизвестный мно]китель'
щжно произведение ра}делить на известный множитель.

3начит,.я-84: |4; х: 6.
[1роверим реш:енпе.6 . |4: 84'

],1спользование даннь!х прави.'| дает 6олее 6ь:стрь:й спосо6 ре-
|пения уравнений. 1рулность закд!очается в том' что многие дети
путают правила взаимосвязи компоцентов действиЁг ,! названия
компонентов (нео6ходимо хоро1по знать 6 правил и на3ва1т1|я
10 компонентов).

[ля 6олее трулных уравнений используется метод под6ора, на-
пРимеР:

35 + х + х + х : 35 _ очевидно, что неизвестное может прини-
мать только нулевое значение;

78-_х_х:76- очевидно' что ': 1,поскольц78- \_ |: т6.

[,ля уравнений со ск96ками вида (6 + я) _ 5 - 38 используетс.гт
прав!1ло взаимосвя3и компонентов действий. .||евую часть урав1]е-
ния Рассматрива]от снача.'|а как р[шность' считая вь]Ра.)кение в ско6-
ках ейт+ьслц нешзоест!ным ко'!поне1$пом. 3тот единый неизвестньлй
компонент - умень1]]аемое. 9то6ьт найти неи3вестное умень!пас-
мое, нухно к ра:'ности при6авить вычип]емое:

(6 +*) * 38 + 5; 6 + х- 43.
1аким о6разом уравнение прио6ретает привычный втц.
Б этом 1равнении ре6уется найти неизвестное сл{гаемое:
х:43_6;х:37.
[1рврим ртпение (подставим нафенное 3начение неизвестного

в первонач:ш1ьное вьтражение): (6 + 37) - 5 : (6 - 5) + 37 : 1 + э7 : 38.
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Ряд альтерчативных уне6ников математики для нач:|_пьнь|х
классов практикует знакомство детей с 6олее слох(ными ур?}вне-
ниями (А'А. Арглнская, .[{.|. |{етерсон), &тя ре:пения которых пРа-
вила взаимосвязи компонентов действий рекомендгется применять
многокРатно.

Ёапример:

Реши уравнение:
(у-3} .5-875=210

Решенце:
Рассмотрим левур часть уР:}внения и определим порядок дей-

ствий'
123!|!

613;1 51375:216
8ид вь:ра:кения в левой части опреде.'1яем по последнещ[ дей-

ств1,!ю: последнее действие - вьтчитание' значит' начинаем Рассмат-
ривать вь]ра)кение как разность.

9меньтпаемое (9 _ 3) ' 5, выкитаемое 875, знанегп'те разносту270'
Ёеизвестное содержится в умень:паемом. }!айем умень!паемое

(рассматриваем все это выра]кение как единое уменьгшаемое): нто-
6ы нйтт| неизвестное умень1паемое' нуж}!о к ра:}ности при6авить
выч}1таемое.

(у_3).5:210+875;
(у _ 3).5: 1085. 

1 1
€нова опреАелим порялок Аействий: (у : з1 т 5 : 19*'.
|[о последнему лействито считаем выра:|сение в левой насти про_

изведением. [1ервый множитель (у _ 3), второй мнохитель 5,

значение произведения 1085. Ёеизвестное содер)кится в пед|вом
множителе. Ёайдем его (сяитаем все выра.)кение ! - 3 не'13ъест-
ным). 9то6ь: найти неизвестньтй мноя(!{тель, нухно призведен|'е
ра:]делить на известный мно)|ситель.

и_3:1085:5;
у-3-275'
|1олунили уравнение' в котоРом неизвестно умень1шаемое. нй-

дем его:

у:215+3;
у:2|8.
|1роверим ре:пение, подставив найденное значение неизвестного

в первонача.'|ьное уравнение:
(218_3).5_875:21о.
8ьтчислив з:лачетттте левой насти, у6е'ждаемся в том, что пощд!е}{о

веРное равенство. 3начит, уравнение Ре|пе'{о верно'
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Анализ приведенного способарепления пок!шывает' что это дли-
тольнь;й трулоемкий пРоцесс, тре6упоций от ре6енка неткого зна_
ния всех правил' вь|сокого уровня анализа и умения воспРинимать
комплексщ/ю структ}ру переменного' по'гучаещ/ю при по!паговом
ре1]]ении' как единое целое (высокий уровень синтеза ц а6страп4-
рования).

8зросль;й, знакомый с универсальнь1м методом ре!ше ния лодо6-
ных уравнений' приме}'яемым в стар1]]их |0тассах (раскрь:тие ско-
6ок' перенос компонентов уРавнения слева направо) хоро:по видит
несовер|ппенство и изли1пнюю тРудоемкость этоп) метода. 8 связи
с этим Рядом методистов спРаведливо вь!ск2ц}ь|ваются сомнения
в целесоо6разности активного внедрения уравнений такой слол(-
ной струлстурь: в курс математики начальной :школы. 3тот спосо6
ре\лет!т]'я яв!\яется нерациональным с математической точки зРения
и6уАег эа6ыт иот6ргпен, как только )д!итель математикць 5_7 клас-
са( познакомит ре6енка с о6щими приемами ре1пения уравнений
подооного вида.

3. Рец.ление задач на основе состаЁления
уравнения

Ф6унение млад|ших 1пкольников Ре|]]ению задач с помощь1о
уравнений является дискуссионнь1м вопРосом' многократтто о6су_
]1(даемым за последние 40 лет. 8 1960-е годьт курс математ!{ки для

в содеря<ание 4 класса. €ледгет отметить, что ре1шение задач с по-
мощью составленпя уравнений пРактикуется в 6ольштилтстве аль-
тернативных уче6ников математик|4 (и.и. Аргинская, Б.Б. |4сто-
мина, л.г. |1етерсотт).

Фхарактеризуем суть этого метода:
<.(:тя регпения задачи с помощью сост{|вления уравнен!!я иско-

мое число (неизвестное) о6оэнанатот 6уквой, вьцеляют в услови}!
задачи связи' которь1е позволяют составить равенство' содер]кащее
неизвестное (уравнение), записыва1от соответствующие вь!Р|!|(е-
ния и составляк)т равенство. [1олуяенное уравнение ре:пают. |{ртт
этом ре1пение пощд{енного уравнения не связь!вается с содер)ка-
нием задачи. Рештение лго6ой задачи мо){(но выполнить путем со-
ставле1!ия уравнения' руководствуясь указаннь|м платгом. Б этош:
3аключается универса.]1ьность спосо6а реппения задач с помощь1о
урав:ленттй, нто опредепяет его преищ/щества. 1{роме того, реплен:те

252

3адач спосо6оА{ составден}!я уравнени|_{ спосо6ствует овладению
понятием уРавнения>1.

йетодика рекомендует о6учать детей ре1пению задач с помо-
щь:о уравнений в несколько этапов.

!{а подготовительном этапе ре6енка о6уча!от составлению выра-
экений, содержащих неизвестное' в соответствии с текстом задания.

9праяснения такого вида содер'катся в у{е6нике 4 класса (й.,
2001).

Ёапример:

!.3апиши уРавнения и Реши их:
а) всли неизвестное число умножить на 35, то получится

1505;
6) Ёсли вь;честь из 3010 неизвестное число' то получит-

ся 973.
8ьсполг+енце:
а) Ф6ознаним неизвестное число 6уквой:. €оставим равенство:
у.35:1505.
Ёеизвестен мно)!(итель. Аля нахо:кдения неизвестного множи-

теля Разделим произведение на известнь1й мно)!(итель:
з:1505:35;х:43.
11ровер:тм реп:ение: 35 . 43 : 1505.
6) Ф6ознаним неизвестное число 6уквой 

'. 
составим равенство:

3010-::973.
Ёеизвестно вь|читаемое| [ля нахоясдения неизвестного вь[чи-

таемого отнимем от умень!]]аемого разность:
*: 3010 _973;х:2037.
[1роверим ре:шение: 3010 _ 2037 _ 973.

2. ( какому числу надо при6авить частное чисел 240 и
нто6ь: полунить 500?

8ыполненше:
Ф6означим неизвестное число 6уквой а. €оставим равенство:
о + 240 :3 : 500.
Фпределим порялок действий:

_? 1,!,!
а+240:3-500
8ьтполним деление:
240:3 - 80.
€оставим новое уравнение: 4 + 80 : 500.

з'
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Ёеизвестно слагаемое. Аля нахождения неизвестного сл;гаемо-
го вьт!1тем и3 суммы известное слагаемое:

500 _ 80 : 420' знтцтат, а - 420.

3. @6ъясни, что о6означают вь!РФкения: ё'3 _ о' 4;

|ь'3|:(о.4|.
Бьсполненше:
8ьраясение 6 . 3 _ а' 4 яитают так: рд}ность дв)п( произведений,

из которых первое - произведение чисел ь и 3, а второе _ произве-

деттиечттселаи4'
Бьтражение (Б - 3): (а ' 4) нитают так: частное двух пРоизведе-

н:тй, и1 которьтх первое - произведение чисел 6 н 3, а второе -
произведение чисел а и 4.

4. 8 универмаге за день пРодали 52 одинаковьпх детских
пальто и 38 костюмов по той >ке цене' что и п;иьто. 3а пальто
получили на * ру6лей 6ольше, нем за костюмь!. 3апиши вь:ра-

жения, которь:е йозначают' сколько денег получили за п;1ль-

то и костюмь! в отдельности.
Бъсполт+енше: '
Ёайдем разницу в количестве проданных па.]1ьто и кост|омов:
52 _ 38 2 14 (йт.) - на столько |птк пальто продали 6оль:пе,

чем костюмов.
8се пальто одиваковые' значит и цена у них одинаковая. Разт:и-

ца в стоимости по услови|о равна Ё ру6лей, 3начит можно вь1ра-

зить цену одного пальто:
Ё: 14 _ цена однок) па.'|ьто' такая )ке цена одного костюма.
€оставим вь|рахение' которое о6означает| сколько денег по-

лучили за все пальто:
(А : 14) ' 52 ру6лей пощлчили за все п:1льто;

(Ё : 14) . 38 ру6лй по']учили за все костк)мь].

5. [т4альчик купил 6 тетрадей в клетку и 5 - в линейку по

одинаковой цене. всего он уплатил ё ру6лей. Ф6ъясни, нто

о6означают вь!ракения:
6+5 а:(6+5) /:(6+5).6

8ьс'полненше:

ку|т.'|енных тетРадей.
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Ёа вторм этатге с помо1дью )Ф:}вненит} р:патотся прость|е зада!{и.
[ралиционный ще6ник не содеРл(ит прямьтх указаний на не-

о6ходимость исполь3овать име!1но этот метод при ре||]е}'ии 3адачи.

.(аттнь:й вы6ор ост!в.'1яется на усмотрение }чителя'
Ёапример:

8 классе 17 мальчиков и еще девочки. 8сего в классе 28 че-
ловек. €колько девочек в классе?

8ьтполтсенше:
Ф6означим количество девочек в классе 6уквой х. \4ы знаем, нто

всего дете}"! в классе 28 человек. €остазий разенство:. х + \7 - 28.
8 данном уравнении неи3вестно слагаемое. 9то6ьт найти неиз-

вестное слагаемое' нуя(но из суммЁт вь:несть известное слагаемое.
3нанит,.т:28- 17; х: |\.
1!роверим ретшен ие: 11 + 17 : 28'
Буквой я мы о6о3начили девочек' эначит' в классе 11 девочек.

Ёатретьем этапе уравнения использу1отся при Ре1пении состав-
ных задач.

1ралишттонный уле6ник не содержит прямьтх указаний на не-
о6ходимость использовать именно этот метод при Ре!пении задачи.
[анньтй вьт6ор оставл'1ется на усмотРение учите]б!.

Ёаприп:ер:

8 книге 48 страниц. ,!'аша вита:та книц в тенение трех дней,
по 9 страниц ежеднецно. €колько стр3ниц ей ост;1лось про-
читать?

8ьэполненце:'
Ф6означим количество оставлпихся страниц 6уквой я.
3а три дгтя .{аш:а пронитала 9 . 3 сщаниц. 8сего в книге 48 стра-

;тиц. €оставимуравттентге: я + 9. 3 : 48.
9прост:лм уравнение: 9 . 3 : 27, эначт1т, х + 27 : 48.
Ёеизвестно слагаемое. Ёайдем его'. х : 48 _ 27; х : 2!'
Буквой л мы о6означили количество остав111ихся страниц' зна-

1!ит' оста.'|ось прочитатъ 27 странищ/.

Репхение задач с помощь|о равнений является перспективнь1м
с 'гочк!{ 3рен}б! преемственности курсом математики сре.щ1ей школь1.



[лава7

,/1эд!1!я !8.

€истема изу{ения дробей
в начальной школе
1. понятие дроби.
2. дроби (доли) в з классе'
з.дро6ив4классе.
4. дро6и величин.

1 . [!онятие дроби
1емы <,(оли> т: <..(ро6и> традиционно присутствовали во всех

ще6никах по математике для начальнь|х (лассов. 8 прех(них ва-

риантах уяе6ников тема <.(оли> рассматрив:1лась во 2 классе сис-
темы 1-3 и в 3 классе системь1 1_4. ,{ети знакомились с понятием
доли (дРо6и вида 1/,) тп дро6и (правильной дро6и, в которой чис-
литель мень|пе знай!:нателя), учились сравнивать дро6тт с опоро:1т

на предметную модель и ре1пать два вида задач с дРо6ями: :лахож-
дение дро6и от нисла !| нахо}цение нисла по его дро6тт.

Ёа сегодня в соответствии с Ф6язате.[!ьным м|{н[1}'уиопт трс'6ова-
ний к уровнло подготовки вь1пускников начальной тпкольт о6ъем
изучения данной темьт значительно сократился в 1вле6н:лках щали-
ционной содержательной ориентации (ще6ники й'й. йоро и лр.,

ще6л:ики Ё.Б. }}'1стоминой). 8 то ясе время эта тема значительно Рас-
1|'ирена в атьтернативньтх 1гне6никдг системьт ,т1.Б. 3анкова' системь]
Б.8. Аавьцова и <11|колы 2100>. в этих методи!.еских |пколах рас-
1пиРение о6ъема знакомства с дро6ями о6условлено стремлением
авторв сформиро9ать у р6енка 6олее о6щее предст:)вление о числс.
[1оскольку сформирвать хоть в какой-то мере о6о6щенное представ-
ление о6 о6ъекте возмохно только в процессе произведения умст-
в9нных операцит! над данньтм о6ъекгом (сравнение его с о6ъектами
щ)угог0 рда' вьцеление сходства |1 ра3л|1чия' прведен}|е аналогий
и др.), нейходиьто }{меть д.,т1 оРп}низации дштно{т умстветтной деятель-
ност}[ хотя 6ь: ша влца йъектов. 3накомство ]|1]1ад!пих |пколь1]иков
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только с нацР:|]!ьными числами не по3воляет прводить тшую ра-
6оц. {ро6и не являются натРальныпл: яислаг'п.: (поскольц. не яв./| |-

ются целыми) - это числа рациона.'!ьньхе. Ёе вводя в словарь фенка
эти терминь!' можно тем не менее организовать ра6от по сопостав-

. ленито этих фух видов чисе,'1 и знакомству с некоторь1ми сход|ь|ми
операциями с этими числами (соотнесение с прАметной моделью'
запись' сравнение, слоя(ение и вьг{итание дрйей с одинаковь|ми зна-

' менате.ггями и т. п.).
Б последней редакции традиционного 1,эе6ника математики по-

нятие <Аоля целого> рассмащивается в 4 классе (насть 1) и некото-
рь]е сведения о др6ях да.тотся на последних сщаницах )д1Ф;ника птя
4кэхасса(насть2). 3адагтия на нахоясдение щ:о6и ве'лттшин и величинь1
по ее дро6и встРеча]отся в тексте ще6ньтх'посо6ий несколько р:в'
йь: полагаем, нто данн:}я редакция ),чебника не является последней'

.
тов .4пя ра6отьг тто :|.льтеРнативнь]м пРощаммам'

|1онятие дро6и связано с рас|пирением мнохества целых чисел
до м|тожества рациональных нисел. 1еоретинески считается' что
з}!акомство млад|лих |пкольников с долями и дро6ями имеет це-
.'!ью Рас|п1,1рение их пр€дставлений о иисле, однако' практически
этого не происходит, поскольку погтятие дро6и в том виде| в каком
оно всегда рассматривалось в начальной 1]1коле' с множеством
нисел фактинески не связь1вается.

,[ро6ь в классинеской методической трактовке курса матема-
тик!' шш! начштьнь|х классов _ это скорее спосо6 полунения насти
о6ъекта' при этом искомая часть нео6ходимо удовлетворяет Ряд).
специа/!ьнь1х тре6ований.

Б математике рассматривается два подхода к определению пон'1-
тия дро6и _ аксиоматический (нерез словесное опРедепение и опи-
сание свойств) и пракг*тнеский - на основе измеРени'{ д..|ин отрезков.

|[о определению 0ро6ъ - это *исло вида 4, [де п |1п - цель\е
*"-'', 'р'"""", ," р'',' 0. п

.{алее определяется ряд операций для чисел этого вида (нто по-
н1 мать под сло)т(ением и вь|читанием дро6ей, нто понимать под
у!|11о){(ением и деление^| дро6ей, каку!о Аро6ь свитать 6оль:пе:":,
а какую - меньтпей) и ряд свойств, которыми о6ладают дро6и
(например' основное свойство дро6и: числитель и знаменатель
мох!{о умножитъ ил|4 Ра3делить на одно и то же число' при этом
знанение дро6и не тлзменглтся).

1акой подход отраэкегл в у:е6никах для 5_6 классов, что позво-
ляет говорить о возмо)!с}1ости формировантля понятия дро6и как
ч|1сла.
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к'|ассов от2!кен д)уг0йп к) числа (др6и) _ через
измеРние д'!ины отревка для описания резу.'ьтата этого процесф

ть не-
('. е.

взять
с таких яастей, тц результат этой операции можно выра:)ить так:

получена 9 часть о6ъекта А. |1ри этом | *'" р'.."''р"''".-,'ь
как самостояте.'!ьное.число, а толь*' *,* . {-ая насть о6ъекта А>.

п
например' для ]деника нач2|льнь1х классов фактинески не имеет

смысла символ \/'самло се6е, о ра3_
лелено на 4 равньге части. 8 то часть
я6лока> имеет смь1сл: из него о раз-
делено на 4 равнь:е части и взята 1 часть.

[аким о6разом, прощаммой нача!ьньтх классов не предусмот-

рено формирование йонятия дро6и как числа. €ведения о дро6ях
ре6енок по.гтщает только через практические действпя над реаль-
нь:ми о6ъектами' величинами' множествами и описание этих дей.
ствий на язь1ке специ:!./1ьных символов (дро6ей). 8се эти действия
считаются подготовкой к знакомству с дро6ями в 5-6 классе. .(ан_
ный подход к формированию представ,тений о долях и дро6ях реа_
лизо&!н во всех :|льтернативньп{ ]не6никах математики для началь-
ных классов.

в
т
ними. |[от:ятие дро6и 6уАет отождествляться с результатом этот!
операции. 1ерьтин < целесоо6разное множество> подра:,у[{евает' что
мно)(ество вьт6раннь;х о6ъектов дол)кно делиться нацело' иначе
нельзя воплотить'тре6ование {равнь!е части}, пР}' этом в сл]д{ае
геомещинеской фицрь| мо)!{но иметь в вид/ и равновеликие час-
тц' например:

1

т 1

т
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6формированность предст:!влений о дро6ях отралсается в уме-
нии выпол}|ять след/!ощие опеРации:

1) нтиРуясь
2) рой на о6
3) ла> (деле ст-

ва на равные насти);
4) восстанавливать число по известной его дро6и (о6ратк|'я опе-

рация).
Бсе эти умения формируются на основе принципа наглядности

и неотрь]вности от предметного содержания.

2. |9о6п (доли) в 3 :с:ассе
ают.др6ь вида |. А''ло ,''}'"-

ют ра1л1ъ!$ частеи.

3апись вида |,| "'лр'у."вает' 
нто о6ъект р;вделили па две

или четыре Равнь1х части и взяли од}ту из них' 3апись такого вида
в последней редакции 1гне6ника математикц д.гля 3 кпасса (2001) пе

рассматривается.
.(етям соо6шается словесное на:}вание пощненной яасти: ой;а

0веттлфапоя ёоля, о}на шестпая 0о:ья-..

}1спользуя рисунок круп1' Разделенного на несколько равных
яастей дети сравнивают доли, обо3начш1 результат сРвнени'| сло-
вом (а:те знаком)'

Ёапример:

Ёазовн, какие доли кРуга получились на кФ1{дом чертеже.
€равни, какая доля 6ольше:
одна восьмая или одна четвертая;
одна третья или одна шестая.

,{алее в ре6нике срву предлагак)тс'! эад:|ния на нахождение до-
ли величины и ве''тичины по ее до.'1е' сфорпц.гпровантль:е в виде задач.

||риведём пример задания' о:л т:ахоэюёенше 0олш велшчшнь':

4лина ленть: 9 дм. Фтрезали одну треть этой ленть:. €коль-
':о дециметров ленть: отрезйи?



8ыполо;енше:
Аанное задание является типовой задачей на нахохдение доли

величины. €мьтсл 3адания соответствует пРоцессу нахол(дения до-
ли о6ъекта. .{ля ;тллюстрации этого смысла дети чертят в тетради
отезок длиной 9 дм (модель эаданного в задане о6ъекта). [1овто-

ряют спосо6 дей ств|1я для по]гучени'| одной ретьей насти (доли)
о6ъекта: разлелим отрезок на щи р?шньте части. 3ались 9 дм : 3 : 3 дм.
3атем вьтполняют операци|о разделения на отре3ке и измеря!от
полученну|о треть:о яасть (проверка).

|{риведем пример задания (задани) т:а нйоэус0енсде ццс],а по е2о
0оле:

фина одной третьей насти отрезка равна 4 см. !знай рти-
ну всего отРезка.

8ьсполненце:
Аанная задача является о6ратной по отно1пению к приведен]

ной вьт;ше.

.{ля построения модел\4 с11цаци\4 данной задани следует Рас-
суждать так. Ёарисуем произвольный отрезок. Ёго длину мь1 не
знаем. Ф6означим ее знаком вопроса:

8 задаче да|1а д]1|1на одной третьей части отрезка - ра:}делип1
его на три равные насти (при6лизительно, поскольц эт(, ли|пь ра-
6оний рис1тток к з'адаяе) и подпи1пем пад од|ой частью ее дл11ну:

[1оскольц все щи части ощезка равнь|е, значит' к:!щца'1 1,3 них
до./окна иметь длину 4 см. 1огда длина всего отрезка 4 см . 3 : 12 спл.

,{алее в уне6нике 3 класса (насть 2) встречаются зад!!ния 9то-
го хе вида' в которь|х нужно найти доли (яасти) ра3лич}1ых ве-
личин.

Ёапример:
(вадратнь:й лист 6умаги со стороной 2 дм разрезали на пять

равнь:х настей прямоугольной формь:. Ёайди площадь одной
части.

Ретценше:
3адану ретпа:от практическим спосо6опл, поскольку спосо6ы

вь!числения площади по формуле детпт узнают в 4 классе.
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8 начальнь:х классах школь! щится 2'10 неловек. Фдну тре'
тью часть всех учеников составляют третьеклассники. €коль-
ко детей щится в пеРвь!х и вторь!х классах этой школь:?

Решленше:
3адаяу ре:патот, сопрово)кда'| ее нагл.гйньтм изо6ралсением си-

туации. Рассухсдатот так. 9то6ьт'найти оАну третью часть от всего
количества детей, разделим его на 3:

210' з = 7о (чел.) _ это третьеклассники

'Ёа всех остальных детей приходится две частл, значит 70 '2 :
: 140 (нел.)'

||4ли Ёо лругому: все остальнь|е дети узатся в 1 и 2 классег значит'
210 _ 70 : 140 (кел)'

3а полгода в районную 6и6лиотеку поступило 200 книг для
детей. 3то составляет четвертую часть всех поступивших книг.
€колько всего книг поступило в 6и6лиотеку за эти лолгода?

Рецсенце:
3адану ре;пают, сопровождая ее нагляд]ь!м изо6ражением си-

туации. Рассуждают так:
06означим произвольнь1м отРезком все посцпив1|]ие книги -

мь| не знаем сколько их:

известна четвертш{ часть всех кни' _ 
'^"."''" '''езокна4 рав-

нь!е части (при6лизтттельно) и о6ознаним известщю часть.

[{оскольку все четь]ре части равнь1' значит' на к;!]кд/ю и3 них
дол]кно приходиться по 200 книц знанттт, 200 ' } : 800 (кн.) _ по-
ступило в 6и6лиотеку'

200 кн.
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. 3. [ро6и в 4 класёе

Б 4 классе ставитс я эадана'твахоэю0ааця т;есэ<о;оътст;х ёолей целоео.
Ёапример:

.!,лина отрезка 10 см. Фн Разделен на 5 равнь:х настей.
€колько сантиметров в четь!Рех пять!х долях этого отрезка?

Рас9мотри чеРтеж и решение:

'2см

1) Ёайдем, сколько сантиметров в одной пятой доле отрез-
ка:'10см:5=2см.

2) Ёайдем, сколько сантиметРов в четь'Рех пять!х долях от_

Резка:
2см.4=8см.
Фтвет: 8 ём.

Ра6ота над данйьтм пон'|тием идет иск.]|ючительно в словеснь1х

о6означениях: детям соо6щается термин и дается его пРактичес-
ка'| и.'|люсщация. €имвольное о6ознанение дро6и на данном эта-
пе не рассматривается.

,{алее предлагатотся различные задания (в вттле заАач на нахож_

дение нескольких долей числа) аналогичного характера.
Ёапример:

Ёанерти отрезок длиной 60 мм. Раздели его на 6 равнь:х
частей. €колько миллиметров в пяти шесть!х долях этого от-

резка?

8 данном слрае речь идет только о пяти долях из !пести име1о-

щихся, но не о дро6и 5/'.

3накомство с симво]гикой и опеРация сравнения дРо6ей рас-
сматривается на последних страницах уте6ника математики для
4к

записи дро6и:' / 
';' 

/ 
'; 

з 
/ 

'-пяэтой затгиси и смь1сл к:::гсдого ее эле-

мента: число' запис:|нное под чертой' пока:)ывает' на с1(олько рав_
ных настей разделено целое число; число| заптгсанлтое т;ад вертой,
пока:}ывает' сколь;(о взято такттх частей.

€лова <чисдитель> и <знаменатель> детям не соо6ща1отся. \
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1о см

€равттетсше фо6й проводится с опорой на рисунок. €ледует о6-
ращать внимание на то, нто нео6ходимо ср:|внивать сои3меримь|е
части одного о6ъекта, поскольку для ученика начальной :школьт
лро6и _ это только части о6ъекта или мно)кества.

Ёапример:

1

1

2

!то 6ольше: * "'" *, | "'' };: | ''' }а $ -, $а
Фтвеная на вопросы, г{еники сравнива1от соответствующие час_

ти рав||ь|х полосок (д.гля наглядност!| их можно закрасить ра:]ным|{
цветами).

Рассулс0еншя:
€равнивало одщ[ восьму|о долю полоски и одщ. четвеРцю до-

лю такой же полоски. Фдна четвертая доля 6оль:ше, чем одна вось-
мая доля о0ной ш тпой эсе тюлоскц.

4. Аро6у' величин

3адания, ще6ующие нахо]кдения дро6ей (долей) величин и ве-
личин по заданнь1м долям используются для вь:ра6отки умения
находить доли от числа и число по доле не только с опорой на на-
гляднук) модель' но и с использованием смысла понятия доля.

!олл - это одна из нескольких равнь:х частей величинь|.
Ёапример:

6 листов составляют половину тетради. €колько всего лис-
тов в тетради?

3адача мо:кет 6ыть реллена с опорот! нь рассуэю0а;пе: полови1{
в тетради молсет 6ьтть только две. Бсли в кащдой по 6 листов' то вся
тераль солерхси| 6 . 2: 72 (листов).
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[т4аленькая перемена длится 5 мину, что составляет четвеР-
тую насть 6ольшой перемень:. €колько минщ длится 6ольшая
перемена?

Расчэсёенше:
9етвертых яастей мо:кет 6ьтть только 4. Ёслтл в ках<дой из них

по 5 минут' то вся перемена 5 ' 4: 20 (мин)'

9ему равна треть суток? [1оловина сщок? 9етверть наса?
1ри нетверти года?

.{ля ответов на все вопросы исполк}уют смь|сл повятия до.ггя (не-

сколько долей) величйнь| и знание соотно1пения единиц времени.

€утки - это 24 наса.
1реть суток 24 : 3 : 8 (ч). ||оловина суток 24:2 - 72 (я).

9ас - это 60 мин. {етверть васа 60 : 4 : 15 (мин).
|од -_ это 12 месяцев. {етверть года 72:. 4 : 3 (мес')'
1ри тетверти года 3' 3 : 9 (мес.).

Ёанерти отрезок, длина которого 48 мм. 9ему равна длина
третьей насти отрезка?

Расчэю0енше:
1ретьих яастей в отрезке моя<ет 6ьтть только три.

48 мм : 3 : 16 мм - длина одной третьей насти.

Банерти отрезок, пятая часть котоРого равна 17 мм.

' Расщэп0енше:

нА

мета или мнохества' они не предполагают произведе|1ия деиств|4|4

т:тколы).
Рейьтат# действий с дро6ями ре6етток формирует как резу./|ь-

таты о:тера|1ий над о6ъектами, даннь1ми в предметной модели или

рисунке.
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Ёапример:

112
4'4-4
12з
4'4-4

4

Рассуэю0еншя:
0дна яегвертая доля полоски и еще одна т:!к21я же доля полоски -

вместе две четверть1х доли полоски.
Фдна нетвертая до']1'1 полоски и еще две такйх же доли' вместе

получается
€ледует пределения

лро6и, как некоррект-
ной ра6ота

!{еправшльная фо6ъ _ это дро6ц у которой нислителц 6ольтпе,

чем з1.!аменатель, налример: };' |' { " '. ".
8 ряде альтернативньтх уне6никоъ (А.А' Аргинская, ,11.[. ||е-

терсон) практику1отся задания' в которь!х дети дол)кнь1 действо-
вать с неправильнь;ми дро6ями: сравнивать их' расстав./б|ть по воз-
растанию или у6ьгванию и т. п.

[ля того что6ь: подо6нь:е задания 6ылп корректнь|ми' следует .

использовать другое определенле ц:о6и (как рационального нис-
ла' заданного соответственнь!м определением; см. вьтлше), как это
сделано в 1,не6никах средней тпколь;.

€ товки зрения используемого в начальной :лколе определения
7вь!Ра)кение вида 7 не имеет смысла' поскольку оно должно пони-

маться так: некий предмет (я6локо' полоску) раздел илп на 4 равные
части, а затем вз яли 7 такихчастей. Реяь идет о6 одном предмете,
поэтому взять 7 настей неоткуда|

,(аже если Речь идет о мно]кестве: <в классе 36 детей>, то одна

четвеРт:ш1 доля 3того количества равна 9 детям, а 4 долей д''**''-4
соответствовать колинеству 64 человека - при том' что изнача.1!ь-
но их 6ьтло 32!

1аким о6разом, при я(елани!{ знакомить учеников начальной
!пколь| с непРавильнь1ми дро6ям|1 следует по-другому построить
методику их 3накомства с понятиепг .,{ро6и,, (сделать это на осно-
ве аксиомат1{ческого определения) г: не использоЁать понятие
<Аоли> воо6ще.
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|лава 8

сюхетная задача как цель и средство обучения.
подготовительная работа к обучению детей реше-
нию задач'
знакомство с простой задачей.
6емантический анализ текота 3адачи.

1.
2.

4.

ц
|!.

., |

1 . 6юх<етная задача как цель
и средство о6унения

Ф6унение ретпению задач
цией русской методической
математике для детей млад:п

ески все видь| задач' вкл|очаемь!е
ачальнь|х классов. 8 то же время
про6лемной настью изучения ма-

атик}1 подразумевается
некая хситейская сица-
мпонентами. €итуация

о6язательно содержит опРеделенну|о зависимость между этими
численнь]ми комйонентами. 1акипт о6разом, текст задачи мо)кно

расс]\{атРивать как словесну|о модель реальной действительности'' 
Ёепосредственно сицация о6ьтчно задается в той части задачи,

ше'|!.

тпре6ованшем найти неизвестньтй компо-
6ьтть вьтраэкено в форме вопроса. 0Ани
задаче задань1 _ о ни нызьтвыотся 0антсьсе,

[,

р
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<Решшттъ зйоц - эначит раскрь|ть связи межд/ даннь|ми и иско-
мым' заданнь|е условием задачи' на основе него вь:6рать' а 3атем вь|-
полнить арифметические действття и дать ответ на вопрс задани>!.

€огласно этому определению' для полноценной ра6оты над за-
дачеи реоенок дол!(ен:

1) уметь хоро:по ч\|ты[ь и понимать смь|сл лрочитанного;
2) уметь анализировать текст 3адачи' вь\являя его структуру

и взаимоотпо|]]ения ме)кду данными и искомым;
3) уметь правильно вы6ирать и вьлполнять арифметияеские дей-

ствия (:т следовательно' 6ыть хорош_го знакомьтм с нйми);
4) уметь записьтвать ре[пение задачи с помощью соответствую-

щеЁ: математической символики.
1ехнологически при ре1пении задани ре6енок как минимум

два'(дь| вь1полняет <перекодировц> отовесно заданяой сицгации
задачи - снач:}ла пеРеводя ее в кратку!о запись' рисунок или схе-
му 

' 
д]тя вь1яв]1ения связей ме:кду даннь|ми и искомь|м' а затем еще

раз переводя вь|явленну!о зависимость на язык математических
3}1аков и символов (запись ре:пения).

Фактинески под ре!пением эадачи мо)|(но понимать процесс <пе-

рекод}1ров1(и> учеником словесно задацного сю)кета' имеющего
ч!1сленнь!е компоне}|тьт и характерну|о струкцру' на язьтк ариф-
метической записи (запись ре:пения).

[ля эффективного выполнения такой <перекодировки> ре6е-
нок дол)кен сво6одно владеть ана,'!и3ом предлоя<енной словесной
струкцрь]. (ак уясе 6ьъто отмечено, под характерной струкцрой
подразу!|евается опо3наваемое в тексте условие и тре6ование.

!атоа;е - тачасгь текста, в которой зада{а с|оя(етн2|я с|-{ц/ы\4я, чис-
лен1{ь|е компоненть1 этой срлтга:цдт и связи межд: тппла. Б стш:дащной
фрмулирвке условие вщ)а)каетб! одним и]|и несколькими повество-
вательнь1м1| предло)кениями' содержа|1!ими численные компоненть!.

7ре6ованшя _ тазасть текста' в которой указана (названа, о6озна-
нена) искомая ве!|ичива (нисло, мноя<ество). Б стандартной форму-
лировке 1,не6ников нача]'|ьньп( к.]1ассов ре6ование йьшно вь1ра.экено
вопросо.^|, нач'1|!а1ощимся словом <€колько.'.?> и 3ака}{чи&]]ощимся
знаком вопроса }1менно на эти внеп]ние частные щизнаки услови'1
и ще6ования пРивьткают ориентироваться дети' если стандартнь|е
форплултгрвки использу|отся )д|ителем (уне6ньтм посо6ием) посто_
янно и в 6ольтшинстве с]0/чаев. |{ри таком подходе у рбенка формтг
руется непт6кш'г (конвергентньлй) стеРеотип вослриятйя этих пр'г
знаков задачи' |1 ./!хо6ое незначитепьное видоизменение сщшцрь1 тек-
ста мо'(ет представ./] т'!ъ д/ш! р6енка знанительнь|е трудности.
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Ёапример, следгющие текстьт 6удгт создавать про6лему при ра-
6оте нй зад}чей, если ре6енок привь:к к стандартным формули-
ровкам:

€колько литров молока надо отлить из 20-ти литрового 64_

дона, что6ь: в нем осталось 8 литров?

3адана на.|инается с вопроса' который соединен с условием
в сло)кное пРедло}кение чере3 3апяцю.

Ёайти скорость катера, которь:й за 3 наса удалился от при_

стани по течению на 120 км. €корость тенения реки 5 км/н'

3 фор:'тулировке тре6ования отсутствует слово <сколько} изнак
вопроса' Бопрос <замаскиров2|н' в условии, которое ра:]оито на два
повествовательнь!х предложения.

1акие тексты в методике о61гяения математике млад!ших !пколь-

ников пРинято называть тпрансформшрованнььшш. !ъ4ох<но лри[у-
мать и другие варианты таких трансформированных текстов, 1(о

при этом следует отметить' что тексть] последнего варианта явля-
1отся характеРнь]ми для формулиРовки задач в среднем и стаРш!е]!1

звене. 14ньлми словами' именно эти структурь] - перспективная
линия' к ь детеи'
венность овсе не
осо6о сп ению, 6

начальтть]х к.'тассов воспринимает подо6нь:е струкцрь1 как <<задачи

повьттпенной сложности>' возможность включения кото!ых в !а'
6оц опредет:яется наличием сво6одного времени' ил!| адресу1отся

только спосо6ньтц детям. '

,[аннт'те - это, как правило, численнь1е (нисловые) компоненты

текста эадачи. Фни хщактеризуто'[ ко;и;''сес17ве1!нь!е оп11о111а!11я пред-

€колько всего са.)кенцев посадили тпкольники?> - содер)к11т ч!{с-

|1 1!х распознаваш1по.
о6разом, то дан}1ь1е

ть из текста. 9ислен-
нь1е значения велич|{н и численнь1е характеРист1{ки множеств
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о6ычт:о о6озяачень1 числами. 9исленные характеристики отно1пе_
нтат"т между ними моцт 6ь:ть о6означень: не числом' а словом' на-
пример: <<в два ра32 (9д61ц9>, <столько 

'ке' 
сколько в первом> и т. п.

8 этом сл1лнае дети моцт <терять> даннь1е и воо6ще не восприни-
мать эти численнь1е хаРактеристики к:|к даннь!е. [1ровоцируется
така'1 с!{туация тем' что все тексть! в начальной 1пколе содержат
даннь1е' вь|раженнь|е численно' а тексть1 3адач первого года
о6у:ения содерэкат только чис.'1еннь!е данные. 8 этом слу|ае ре6е_
нок (осо6енно пло1о читающий) <вь:хватывает> числа и3 контек_
ста' и выпрл}б1ет с нтами действия' практически независимо от си-
туации' заданной в условии (наще всего, оРиентируясь на
<ключевое> слово: улетели' д:1ли' вместе' принесли и т. п.). ,{ля
1 класса такой <спосо6> ре|пения задачи' к сож?}лению' является
типичнь|м' чему спосо6ствует и методика' ориентированн:ш1 на вь|-
бор <.главного> слова. \4еждг тем, слово не всегда определяет вы6ор
дет}ствия, а вь:рванное из контекста' оно теряетсвою однозначность
и становится много3начнь|м. Ёапример, слово <улетели> вне кон-
текс!а подталкивает ре6енка к вь1полнению вьг{итания' но в тек-
сте: <€начала улетелп 7 птиц' затем ёще 2 птицьт. €колько птиц
улетело?> - оно не опРеделяет вьт6ор 4ействия. Бьл6ор лействия
определяет ситуация условия. 8 задаче этого вида типичной олши6-

кой является действтце 7 _ 2 - 5 (пт.).
|!ороэкдается эта оппи6ка ориентиром на слово <улетели> 

' 
а так-

же тем, что первое заданное в условии число 6оль1пе второго'
Распознаванито словесно эаданнь1х характеристйк отно:пений

в тексте задачи нух(но учить сначала на. специально подо6раннь;х
текстаБ где все даннь1е вь!р2|)(е}!ь! словами.

![с'тсомое - нахохкдение искомого в численном вьрахении о6ьтчно
яаляется конечной целью процесса ре:пения арифметттнеской задаяи.

Б дальнейтпем дети 6удут стйкиваться с другими видам]{ за-
дач' в частности' с задачами геометРического характера: на дока:]а-
тельство' на построение' где искомь]м яьляется ли6о сам процесс

ретпения (задани на дока:)ательство), ли6о результат этого процес-
са, вь|ра}(енный не в численнь1х характеристиках (фицра в задаче
|{а построение; 6уквенное выр:1]кение в алге6раияеской задаче).
8 начальнь:х классах такие задачи крайне редки, хо|я в последней

редакции традиционного уяе6ника появились в не6ольп:ом ко_
л!{честве и задачи на построение, и залаки, тре6у:ощие составления
6уквенного выра)кения' 6ез нахождения его числового 3начения.
3адачи последнего вида часто встреяаются в ще6нике ,|1.|. |1етер-
сон' 11риведем пример 3адачи' где процесс ее ре[пения пРиводит
к численному результату' которь|й не является целью ре1!]ения за-
дачи' а ли1пь косве1!но исполь3уется д]1я характеристики неизвест-
ного (уне6нгтк Ё'.Б. |,1стоминой).
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Ёсли цену уне6ника уменьшить в 3 раза, то получим_цену' 6локнота. Блокнот в 3 раза дороже тетради. (раски в 9 раз
доРоже тетРади. {ватит ли денег, которь!е мама д.иа для по-

купки уне6ника, на покупку красок?

Фтвет к дантто;'г задаче предпол:гается в виде: <.{енег на покуп-
ку красок хватит>. .(.гля ответа на вопросданной задачи след/ет ус-
тановить соотно1пение межд/ ценами и факгинески вь]ра:}ить цену
красок в количестве <единичнь1х цен>' 3а котоРь]е ну)кно прит1ять

цёну тегради (как самото деппевого предмета):

учебник

Блокнот

тетрадь

краски

8ьсвоё: цеяа красок - это 9 цен тетради' цена ре6нп:ка - тохсе '
9 цен тетради. 3йачит денег хватит (искомое).

в четком р:ц}гРаничении типов задач с целью прочного усвоения

и сщукцрнь:й ана.'!из текста задачи вне зависимости от ее типа

рейени:о задан 6улет яв
вития ре6енка. |1ри этом
те']]]1ект:|'1ьного р:ц)вит

210

лю6ого типа и уровня сложности. 8 связи с этим, все а.]!ьтернатив_
:ть:е уне6ники математики' постРоенные на основе этого подхода'
содержат на последних годах о6щения в начальной :пколе 6оль-
1пое количество 3адач вь]сокого уровня сло)кности.

1аким о6разом, суть современного р&}вивающего методического
подхода к о6учению ре6енка реплению задач состоит в том, что мето-
дика желает сфрмирс!вать у шащегося с:!мостоятельнук) уне6щ'то
!ейе.тьность в том числе и в плане ре!пен!{'{ задач. йньтми словами,
речь }цет не о том' нто6ьт нащить р6енка узн!вать и ре|пать оща-
ниченнь:й кр)д типовьгх задач' а на)д|ить ре6енка ретпать лю6ьте за-
дачи и притом самостоятельно. йсходя из )!ш3ненньгх ре:'!ий, по}{ят-
но, что невозможно на)д|ить этощ/ всех детей с одинаковь!м )ровнем
успе1|1ности в одинаковь1е сРоки' но поть:таться сформирвать у ре-
6енка )дметтия самостоятельной ра6отьт над заданей как уне6ной пр-
6лемой _ вот одна из основньп( методи}|еских линий современной
методики о6унения математике в начальньп( к.'1асс:)х.

2. подготовительная ра6ота
к о6учению детей ре|дению задач

Б связи с тем, нто нео6ходимое для самостоятельной ра6отьт над
текстом задачи умение хоро|по нитать формируется у многих де-
тей тте в полной мере да)ке к концу первого к.'1асса' педагогам' пРи
о6уяении таких детей пр!1ходится целиком и полностью ра6отать
с ними <на слух>.

8 это:! сццации ва:кЁейгпее значение прио6ретает умение ре-
6енка не только внимательно слу[пать предлагаемьтй текст' }1о

т-1 правильно представлят! се6е ситуацию, заданную условием.
14пленно ор:аентируясь на свое представление о заданной сицации,
ре6енок 6удет вьт6йрать арифметинеское действие, тре6угощееся
для ре1пения задачи.

8 этой связи пре'{де' чем приступать к знакомству с задачей
и о6уненито ре1пени|о задач, нео6ходимо сформировать у ре6енка
цельлй комплекс умений: умение слу1пать и понимать тексты ра:)-
л1{чньтх структур' умение пРавильно представлять се6е и моде-
лировать ситуации' предлагаемь|е педагогом' умение правильно
вьт6ирать действие в соответствии с сицацией, а так)ке умение со-
ставлять математическое 3ь]Ра)кение в соответстви],1 с вы6ранным
дет]ствием, и умение вь1полнять прость!е вь!числения (как мини;
мум' отсчить]ванием и присчить|ванием). 3ти умения являуотся 6а'
зовь1ми для подготовки ре6енка к о6унению ре!пению задач.

8а:кней:шим умением' нео6ходипльтм ре6енку лля правильного
ре!пения прость|х задач, является у|\{ение правильно вь:6ирать
арифметинеское действие в предло:кенной с!|цации.
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3накомство учащихся с арифметинескими действиямтт слоэке-

ния и вычитания шелесоо6разно распределить на два этапа:

1) подготовка к правил
сицаший, соответству!ощ
ся через систещ. заданий,
метнь;х действий с различнь1ми совокупностями;

2) знакомство со знаком действия и о6уяение составлени!о со-

тей не владеет сво6одньтм чтением' а потому не может самостоя-
тельно в полной мере ра6отать с текстом задачи, очень 6ольплое

значение имеет умение понимать ситуацию задачи на слух' пра-
в''',''о мод"'"ровать ее, вь:6ирать и о6ъяс:тять вьт6ор действия.

только стандарфь|ми текстовь1ми струкг}тами и типовыми задачам}1'

|{одо6нь;й подход ведет к тому' что дети нау{а'отся работать с типо-
вь|ми задачами и довольно успе1шно справля|отся с ним}1' узнавая т'1_

п
с

вь1ра)1(ено повествовательным предло)кением или текст 3адачи
трансформирован таким о6разом, ято она сформулиРована одн1'1м

предложением или условие Разделено ,1а две части и т. п.

Ёапример:

8 гароке стояло 2 легковь!х и 5 грузовь:х машин. Ёайти ко-
личество м:11[]ин в гаРаке.
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€колько карандашей 6ь:ло у [т1аши, если 3 карандаша она
отдала 6рату, а 4 оставила се6е?

Ёа полке сгояло 6 книг. €колько книг ост:!лось на полке по-
сле того как 2 книги [1етя отнес в 6и6лиотеку? и т. п.

Ёетиповьте тексть: моцп' 6ьтть построень1 и на др]дих принци_
пах : это моцт 6ьтть тексть] с нехваткой или и3ли|пком данных'
напРимер:

Ёа дереве сиде'1и птиць!. 5 из них _ это воро6ьи, осталь-
нь:е - голу6и. €колько 6ь:ло голу6ей?

8 вазе ле>кало 8 апельсинов. 8аня съел 2 апельсина и (атя
съела 3 апельсина. €колько апельсинов они сьели?

Ра6ота с такими текстами является наи6олее полезной с точки
зрения о6унения ре1пению задач' поскольку именно такие тексты
унат ре6енка внимательно читать и анали3ировать задачу' целена-
пРавленно устанавливать связи ме)кду даннь|ми и искомым для '

осознанного вьт6ора действия. Безусловно, при отс)пствии умения
нтттать, такую ра6оту ре6енок осушествить не мо)кет. Ёсли же пред-
лагать такую ра6оц ре6енку, плохо чита!още}'у' то на пР:}ктике мы
о6ьлчно на6лгодаем в этом сщд!ае подмену ра6оты над текстом зада-
чй ма11нпулированием числовьтми данными. 3то происходит пото-

)кен1,1е или вьлн:атание), ре6енок, плохо яитающий| пРосто наугад
вь1полняет с вьцеленнь|ми числовь]ми данными знакомое ариф-
метическое действие. Бсли эт(е учитель не подтверждает правиль-

из двух
ормиРу_
ре6енка

с задачей, когда он вьтполняет действия с числ21ми' зад:!нными тек_
стом задачи' да]ке не задумь]ваясь над смыслом этих действи;]
и результатом (:т тогда полтора землекопа в ответе его совеР|пенно
не 5'Аивля:от).

!|роти'о,'''жньтт': спосо6 ра6оть; над задачей можно на6лю_

дать в практике ра6оть: с 1пестилетками при Раннем знакомстве
с задачей, когда педагог' зная что дети не моцт ра6отать с тексто}|
самостоятельно' старается о6легчить им восприятие этоп) текста'
моделируя все его числовь!е компо}1е}1ть| на наглядности. ([отя
именно ч}!словь1е коп1поненть1 восприн!|ма]отся ре6енком 6ысщее
и лене всего.) |1ри этопт на столе хлли фланелещафе выставляется

|я-268|
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все ну)кное количество предметов [{ перед гла:}ами детей вь1полн'1-
ются все о6ознаненнд:е условием действия.

Ёапример:
|!едагог предлагает детям текст:

Р!а ветке сидели 6 марть!шек. Фдна _ свалилась. €колько
марть!шек осталось на ветке?

14ллюстрируя этот текст' педагог выставляет на фланелераф
изо6ражения 1пести марть|1шек (и все это 3аРапее приготовлено'
причем вручную|), затем снимает одну мартьттпц. Фста]!ьнь!е пять
остаются перед г.гп}зами детей.

[1ри такой оргштизы\ии на!ляд|1ос[и не только прцесс (ре:пение
задаяи) теряет смь:сл, но и спосо6 пощ^|ения результата (ответ) со-
вер|пенно противополох{ен топту, которьй пре.щ1олап1ется при дей-
ствите;1ьном ре1пении зада.па. @твет при ре|!1ении зада!!и дол:кен 6ьггь
по./цчен как Результат вь!полнения арифметинеского действия.

||ри описанном вьлп:е спосо6е ра6оты с наглядностьло ре6ено;с
не только не оза6очен вь;6ором действия, но и не долх(ен его вы-
полтш|ть' поскольку ответ он мо)кет пол]д|ить переснетом. [1ри этом,
как правило' помня о том' что следует о6суАить вьт6ор Аействгтя
при ре!пении задачи' педагог о6ычно настаивает на том, нто6ьт деттт
назвали действие' которое они вь|полняли. !!'1 дети назьтвают щгж-
ноедействие. йо:кно ли 6ьлть увещннь|м' что этот ответ о6условле:т
действительно произведеннь|м вьт6ором дейстъия? €корее всего,
дети пРосто помнят' что в анапогичной сицгации следует говорить
<отвяли>. 1аким о6разом, происходит формировантте ориентира
на действие педагога (снял марть::пку и у6рал, знанит, надо отнять)
или на слово (<главное слово>). |{ри такой ориентации ре6енка
приучают ассоциировать слова <отдш1и>' <унесли>' <съели>' <ос-
талось> и т. п. с действиепл вь|читания' а слова <да.]1и>' <(купили>,
<ст:|./!о>' <вместе> и т. п. - с действием сло:кения.

[1ри ра6оте со стандартными формулировками и прость]ми тек-
стами такой прием некоторое время вьтррает и ре6енка' и педак)-
га. Фднако первый эке нестандартньтй текст пока)кет порочность
такого метода ра66тьт при о6унении ре:петтгтб задан.

Ёапример:

|1з 6очки вь:лили сначала 5 ведеР водь!' а потом еще 2 вед_

ра. €колько ведер водь: вь:лили?

([шпштной ошш6кой яв;ьяетпся ёейстпвше 5 _ 2.)

9 8ани и [1ети вместе 6ь:ло 7 шариков. €колько шариков
6ьт.г!о у 8ани, если у [!ети 6ь:ло 3 ша!ика?

([шпшнт;оя отшш6ка 7 + 3шлш3 + 4.)
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[]одведем итог всего ска'анного вь1шле в виде форптулировки ос-
новных условий корректной методияеской подготовки ре6енка
к о6уненито ре:пению задач:

||ервым нео6ходимь]м условием яв.гтяегся о6щение ре6енка ло-
0елшрованшю разлшинъ:х сштпуацшй (о6ъединение совс::упностей,
уда.'тение части' увеличецие на несколько !.шшцк, сравнение и т. п.)
на разлинной предметной наглядности символического характера
(используются простей:пие заменители - фигурки, палочки
и т. д.) так, как это описано вы1пе.

8торь:м нейходамь|м условием яв.'1яется о6рение р6 енка вьт6о-

ру соопвепотв!||о1141х щф:*сгпш;ес,тсшх 0е[спвй и состав]1ению мате_
мат|д{еских вьтр:!.)кегпдй в соответствии с сицашией, зада.ттной текстом.

1ретье нео6ходимое условие - следует у6едиться, нто ре6енок
достаточно уверенно пользуется приемом пРисчить|вания и отсчи-
ть!вания' поскольку для получения результата арифметинеского
действия следет это дейсть11е выпол1|япь' а не пол)д{ать ответ пе-
ресяетом. |{ересяет - это ли|ць спосо6 проверки правильности по-
щ,ченного результата.

.{ля того нто6ы подвести ре6енка к пониманию того' что для
Ре|пения задани нео6ходимо яа)д|иться получать ответ не пере-
счетом, а другими,'чисто математическими приемами (на первом
этапе _ присчить!ванием и отсчитыванием' а затем _ путе* вь1-
полнения пРиемов арифмет:анеских действий), след/ет соответст-
ву1ощим о6разом организовывать н'|глядность. .{ля исключения
пересчета рекомендуется использовать прием ра6оть: со <скрытой>
наглядностью' т. е. снача]|а наглядность предъявляется' сосчитш-
вается, о6ознанается цифрами, а затем пРячется (в коро6ку, ко;;-
верт' корзину' за 1!!ир},ту и т. п.). ||осле этого в соответствии с с!о-
я(ето}| зад;!ния присцпа:от к вьт6ору действия, пояс}тяя его'

Ёапример раз6ор зада11и про маРть!!цек может выглядетъ так:
!читель: Ёа ветке ст:лели 6 марьш:ек.
||едатог выстаэдяег марты1цек и пРед"тагает о6означтггь их коли1!ество

:ифрой. 3атем т;зо6рал<ение эадергивается занавеской и соо6пцется щло-
должение сюхета:

- 0дги свал:тлась.
3ц о'ш:у марты:шку мохно достать и3-за занавески ц посташить на |1е_

закрьгую насть флш:елерафа.
- Ф6ознатьте эц мартыгл.:ку тщфрой.
(!епш оъс6шраюп карпоцкц с 11уэ{снь!'сц цшфралаш, о6ълснлл смысл

коэс0ой.)
1еперь рялом с зат:аэескот! лве картокки с тщфрапли: 6 и 1.

- 1(акип: действиепд мо:кно о6означить то' что т\!аРты1цка свалилась
с в етт<и? ( 8 ь сншплншем' )

18.
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_ ||онему вы вы6ираете вы.ллтапие? ||отему не сложение? (|+4щттъсш-

ка свсшш]ц|сь с ве?7.кц' ц т/!епФь !ц,.ве1!1хе тах фёепт м|еньо.се, ы+тншп, ттай оп-
т+япь.)

3апись заверплается вы6ором картотки со 3наком выцтгалия. 1еперь
на фланелецафе въФаясение: 6 - 1.

- 1(ак найги згтачение этого вьтРаясе!птя?

фепи; шстрльчютп ;уто6ой ачаколцый оюсо6, о6ълозлл еао.)

- 3ако:тчттге запись. 1(акой знак щ/жно поставить, тто6ы о6озназ:тгь,
что полупт:тось 5 мартьшшек? (3}!л& рава1с7пва.)

_ Ф:лссшруем тла фланелерафе равевство; 6 _ 1 : 5.
11осле этого занавеска отдергивается и детям предлагается провер!{ть

пРав|{льнос1ъ отвеп1 пересчетом.

данная методика ра6оты с наглядностью мохет 6ыть исполь-
зована в ситуации л!о6ой простой 3адачи' поскольку позволяет
организовать и стимулировать к||к процесс вь]6ора действия для
ре1цения 3адачи' т:!к и провести прверку пощчецного результата
пересчетом' что уже с первь1х хе :пагов 6улет формировать у ре-
6енка правильное представление о том' что в ре1пении задачи глав-
ное - это поиск действия, и о том, что ре|пение 3адачи и ее пРовер-
ка - 9то р;внь1е уче6ные действия.

|[равильньтй вьт6ор арифметического действия для ре1пен1{я за-
дачи во многом аависит от умения учащихся переводить различнь!е
ре:ш1ьнь!е явления и связи меяс'щ/ ними на язык математическ}!х
символов. в связи с этим полезно исполь3овать на уроках зада1!ия'
связаннь|е с сост|}влением расск:ц}а по картинке' и записи его с по-
мощью математических символов.1акие картиттки есть в ре6гт:тке.

Ёапример:

€оставь рассказ по картинке' которь!й соответствовал 6ь;
записи б+п=п.

йо:кно составить такой расска:}: <Ёа одной ветке 3 виш:ни, а на
другой 1. Ёа дв3гх ветках вместе 4 ви|пни>. Б соответстви*т с этой
с|4щацу\ей в первое око|шко т!у}(но поставить нисло 3, во второе -
йисло 1, а третье _ число 4. мо)кно составить и другой расска}:
<!{а одног! ветке 1 ви|пня' а на дргойна2 втлтлнл 6ольп]е. на второй
ветке 3 ви!пни}. 1огда пощгним аапись: 1 + 2 : 3. Бторой расстсаз,
конечно' мо)кпо услы|шать не так часто' но педагог долхсет; 6ьтть
гот6в к лю6ому варианц.

Рассказ не дол:кен на первъл( пор:}х содер)|{ать вопроса| поскольку
цель т!|кого задания _ у'ить ре6е}|ка составлять математическое
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вь1ракение |'./|и р;!венство в соответствии с 3аданной су|цы]ией. си-
цация эадана рисунком' нто о6легнает рениц ее воспРиятие' по-
скольц вед/щий в!ц мы1|1ления в этом ъозрасте наглядно-.мразньгй.

||р::ведем 6олее слох<ньтй вари:|нт такого задания:

9оставить расска3ь! по каРтинке в соответствии с Р;внь!ми
видами записей (сложение и вь!читание).

йояс:ло использовать картинку из уче6ника или нарисовать на
доске:

пп

п-п
€лоясность задания состоит в том' что картинка ли1пена дина-

мики и ее мьтсленнук) <кодировц на ситаци!о> ре6енок дол]кен
выполнить' не двига'! элементь] картинки. 1(огда педагог до6ав.гля-
ет или у6ирает элементь| картинки' дети легко ориентируются
в вьт6оре действия (у6ираем элементы _ вьг1итание, до6авляем эле-
ме11ть1 * сло)кение). €оставить рассказ с действием вы(|ит:}ния по
дан}|ому рисунку не всегда может да)ке неподготовленный взрос-
.:тыт'т. Б качестве помощи к данному заданию можно использовать
соответству!ощие записи: <составь рассказ в соответствии с запи-
сью 5 _ 2>. (Бьшо 5 вштлен. ?1э нт;х 2 на о0ной вептсе, зг;лншп, на 0ру -

аой5_2:1')
Б дальней:пем мо]кно предлагать детям 6олее а6страктный ва-

рт|ант рису|!ка.
Ёапример:

€оставить сюжетнь!е рассказь! по модели, вложив в нее свое
содержание:

пппппппшш
3тап ра6оты над т:1кими заданиями мо)кно считать завер|шен-

ньгм' когда дети научатся легко составлять по аналогичнь|м Рисун-
кат\| тексты вида:

|)7 6ельтх и 2 серь1х квадРата' вместе7 + 2:9;
2) 9 квадратов, из нтзх7 6ельтх, а2 серых (9 _ 7 : 2);
3) 9 квадратов, иэ них2 серътх, а7 6елых (9 _ 2:7);
4) 7 6ельтх квадратов' 2 - серьтх, знаяит, 6елых на 5 6ольтпе

(7 -2:5)зтт. п'
1акие задания 6удцгт од11овреме}|но готов:лть ре6енка к понима-

11|1!о схемат}1ческих моделей сицаций зада.л в дальнейп:ем.
8се эти задания след/ет Рассматр}1вать как подготовку к зна-

ко}|ству с задачеи.

Р
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з. знакомство с простой задачей

Различные ре6ники знакомят детей с простой заданей в раз_
ное время: щадиционнь:й уне6ник системьт 1-4 в прежнем издании
вводил задачу в дека6ре 1 класса, отводя на подготовительный пе_

риод3 месяца. 8 другом издании (2001) задан:л с рисованнымидан-
нь|ми появляются впервые на с' 45, т' е. примерно в ноя6ре, хотя
непосредственно заголовок <3адача> появляется на с. 80, почти

'через месяц. 8 уне6нике .|1.|. |{етерсон задача та-кже появл'тется
в йека6ре 1 класса, а вот в новь|х вариантФ( уне6ников А.А' Ар'

' гинской и [|.Б. 1,1стоминой в 1 классе дети с задачей не 3нако-
мятёя, это знакомство отло]кено до 2 класса, тем самь|м подгото-
вительной ра6оте отводится весь первый год о6унения ре6енка
в !|]коле.

8 зависимости от характера и качества подготовительной ра6о_
ть]' зн:|комство с задачей может происходить ра3личнь1ми спосо-

вы6рать о6ъяснительно-иллюст-
6ник.
ке (<\:{атематика |>. 2001. с. 45)

педагог пРедлагает текст:

Ёа столе стояли 3 6анки варенья. (арлсон поставил на стол
еще 1 6анку. €колько 6анок стало на столе?

€хемат:тчески ёо6ъттия на рисунках вь!гл ядят так''

-Ф

]

Ф
Ф
Ф

4з+1=4

} ч и т е л ь: 1о, нто я вам сейнас расска:'ала _ это задана. 3алаву плохно

ра3делить на две части: условие и вопрос. !|ослутпайте условие (ншпа-

еп)' т!то нужно сделать, что6ьт ответить }]а вопРос задачтт? (!иощиеся:
-3 + 1 : 4.)_ 9то запись регшения. 1(акое нисло мьг по;д'зили? (!вощшесл: <4>.)

4 6алки варевья стоят па столе. 9то ответ задачи.
|]едагог показшвает' как записать ре|цен|{е и о!вет задачтт'

Аналогинная ра6ота проводится со второй картинкоЁг в уте6ни-
ке(4_1:3).

Рисованньте данные в этой задаче позволя1от получить ответ пс-
ресчетом' поэтому вьце']],1ть как осо6ую про6лему вь:6ор Ае:!ствия
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Ф
Ф
Ф

7
не имеет смысла. 8 приведенном фраттленте щитель знакомит де-
тей с новь1м понятием и спосо6ом его офорплления. 8 дальней:пем
в уне6нике рецлярно встречаются задания такого вида (задани
с рисованнь]ми данньтми), позволяк)щие тренировать детей в упот-
ре6лении соответствующей лексики (задана, условие' вопРос' д:!н-
ные, искомое) и спосо6а оформления (запись ре:пения и ответа).
[1ри этом опора на рисованнь!е данные не тре6ует размь:тпления
над вы6ором дейс!вия.

|!риведем другой ваРиаттт зна!комства детей с задачей (Ё.Б. 1{стомтдта,

1986):

9 ч и т е л ь: [1ослутшайте внимательцо мое задавие: } 1(оли 6ьтдо
7 марок. (|'аащшэся сьсъцо0ъувоютп на на6ортюло пщопне 7 марок.) 2 марктл
1{ойя попарил товарищу. |]окахсите марки' которы€ остались у 1(оли.
(!'аеншк по0хо0шп к 0осхе, сна;лцоеп 2 лцщ1к1] ц 2ооор11п' чпо эпо 771о 1\1аркц'

копоръ!е оопа.]|цсъ ! 1{олш') ёколько х<е марок осталось у (о:лм? (|,лаацеся
7!сРес11цпъ!воюп оспавшцесл .|,!аркц ц отпве,та'лотп тса вопрос.)

_ А теперь выполним другое 3ада]!ие. (Ёо 0осте, таа флонелецофе ёче-
во' н/] копором рас1,цп слцвьс: 12_15 шп') 1(оля сорвал 6 слив. !{ина сорва-
ла2 слувьт' (!{ 0оске вьвъсваепся мс.льчцк' он Фь!ваеп слшвьт ш кла0етп в кор-
зшнщ.) 8се сорваттнь1е сливь| мы поло)к!{ли в кор3ивч/, по пересчитать мьт

]т'( не може|!|' поэтому }цжпо цодумать' что щ)кно сделать: при6авттгь или
вт,тнесть, нто6ьт найти те сливьт, котоРь!е сорвали ('оля и Ёина вместе.
(!нощшеся: 11у э*эло щш6авшпь. )

- .[|ю6ая задача содерхсит в!эщос ;': условие. 9то6ы ответдть ца вопрос
задач]{' !{ухно вьтполнить действие сдо'(ение или вьп!итапие' а дл'! 3того
т!у)кно хоРо1цо представить ц сит|а!1ию' которая Рассмативается в задаче'

_ ||ослу:лайле еще од|1у задачу: 9 (оли 6ьтло 7 марк. (17окозььваепся

ко1!вФп' но ко7поро'1 напцсана цшфра 7') 2 марки он поАарлтл друч. (и3
конверпа вь!н11!\.аепс8 2 ]4ор1а1.) пока_:к|{те маРки, которые остались у 1{о-

ли. (|ващшеся: 3пш моркш назо0япс8 в Ёонверпе' ц мь! не 3наем' схоль-
ко тлх')

_ А.тто в задаче известно? ](ахое действие щгжно вьшголн*ггь, тто6ьт
подучить маРк!!' которые остались у 1\оли? (!нащшеся: Фпт+япь оп семш

0во.) 3атгисыьается ре|пение и ответ.

Б э'ой фрагменте ра6ота с уле6ником заменена на ра6оту с фла-
нелещафом' позволятопую использовать прием <скрыт:}я нагляд-
ность>. |{ри таком подходе внимание детей фиксируется на том,
что для ответа |{а вопрос задачи следует вь|6рать соответству1ощее
дет-лствие и вь1полнить его. |{осле пол)д|ен}|я ответа, наглядность
может 6ьтть сосчитана' что позволяет пРоверить пр21вильность по-
лученного ответа.
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4; 6ешгантический анализ текста задачи

[|од семантптлцес,тст;м а'4сс]ш3'ом т екстъ задачи понимается процесс
прочтения 3адачи с послещю\им вь]делением основнь:х пот:ятий,
связанных со специфинеским на3ванием частей этого текста: ус-
ловие' вопрос' известнь|е данные' неизвестные искомые элементь|
задани. [1редполагается' что в результате осуществления семан_
тическог0анализа ре6енок осознает и представит се6е сицацию,
данную в тексте задачи' и сумеет установить связи межш даннь!-
ми и искомым. Фсо6ое значение такот|!у семантическому анализу
текста заданй придается в технологиях о6унения математике млад_
1пего 1цкольника, 6азирутощихся на системе ,т1.8. 3анкова.

Фс1пцествлетпте се!1а]тп{[]ескок) ан:ш1иза текста прос'|ой задани (да_

тического анализа задачи полезно на подготовительном этапе )д|ить
его <на сщп(} ул2|вливать ра:}личнь1е <нео6ычности> в текстах за-

д^ч' для чего используются тексть!' похолсие на задачи' тексть|
с ра:}личнь|ми <лову1пками} и т. п.

Ёапример:
9 ч и т е л ь: 11ослутшйте меття и ск,цкгте' задача ди это: ||од крьттше{г

четьтРе 1]оя{ки' а на крьппе _ суп да ло'(ки. 9то это? (3по не заёаиа, о зо-

еа0ко')
_ {ем отлгтчается задача от загадки? (Б зоаоёёке на0о ёоео0апъся' о в

за0оче _ вьополнцпъ 0йстпвше.)

- ||ос.тулйте еше од-]н текст:

||ять воро6ьев на за6оре стиели'
Фдин улетел, а нетьгРе 3апели.
14 пели, пока не смоРида усталость'
Фдитг улетел * и их тое оста.|[ось.

9то _ задача? (Ёеп, эпо опт;хопоще'л+ие.)

|]ос"цтцайте да:ьц.:е:

€лтлели вщоепт и пемного с|(у]али.
0лтт: улетел'
€колько остатось? (9по уэсе зоёана')

_ 9ем хе задача отди1тается от 3а!адки тгллт просто стлг:шка?
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1]едагог по,Фодит детей к тощ/, \{то в эадаче дол)кно что-то прис-
ходить' и результат этого действия в задаче не соо6щается. что6ь|
ре1пить задач.' мы вы6ираем действие и затем отвечаем на вопрс.

|{едагог мохсет предло}кить детям такие задания:

,!,евонка нарисовала кРаснь!е и зелень!е шарики. €колько
шариков она нарисовала?

(Ёо этпоп 6опрос о!пве!пц!пь нельзя' !7о0о энотпь, сколько
. 6ьтло краснь;х о 3елень!' !1]орцков )

Р1альчик поло>кил в коро6ку 4 краснь!х и 2 зелень:х каран-
даша. €колько синих карандашей осталось на столе? (Ёо этпосп
вопРос о|пве[пц!пь нель3я' ,!онныт не с6отпоетп, )

8 вазе ле>кит 3 апельсина и 4 я6лока. €колько апельсинов
лежит в вазе? (8 этполл !пекс|пе спРоц!цвое!пся о !по''' ч!по

цэсе ц3вес]пно. 17е нцэсно 6ыполнятпь 0ейсгп6ае')

.(анньле текстьл акцентируют внимание ре6енка на основньш при-
знаках задачи' )д!ат ег0 внимательно всц.!шиваться в текст':1н:ш|изируя
его на пРдмет на'|ичия основньтх парамеров: условие' вопрос' дан-
н61е' искомое' а т:п(л(е ан:1'!изирвать корректность эт1о{ парамещов.

. Рассмотрим друтие метбдические пРиемь]' которь]е ]д{итель мо-
)|(ет использовать при возмо)кности опираться на умение ре6енка
ра6отать с не6ольгпим текстом.

Фдин из наи6олее используемьп( авторалл: 1лле6ттиков приемов -
э:го пос7,!с111оа(!2 во7щоса к 0ант;омц ус;ю6ию. приведем его варианть|:

]екст: } (оли 8 синих шариков и 2 зелень:х.
3адание А: [1оставьте вопрос к данному условию и решите

задачу.

|[ри использовании этого приема в:|]кно подвести детей к пони-
}{анию того' что к одному и тощ. я(е условию иногда мо)кно поста-
вить несколько вопросов-и в зависимости от этого задана 6удет
ит{еть Ра:}личнь!е ре1пения'

9то6ьт помонь детям осознать это' мо)кно использовать другие
варианты этого приема:

3адание Б: 8ь:6ери из даннь!х вопРосов те' котоРь!е мо)к-
но поставить к этому условию (вопрось: написань! на доске):

1. €колько синих шариков у (оли?
2. €колько у (оли шариков всего?

, 3. €колько у (оли зелень:х шариков?
4. Ёа сколько синих шаРиков 6ольше, нем зелень:х?

,11и:шнтле вопросьт (1 и 3) использовань1 для активи3ации вни-
ма}{ия детей.
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3адание 8: [!оставь к данному условию вопРось! так' что_

6ь: задана решалась с помощью вь!р ы+<ений:.8 - 2;2* 8;2 - 1.

||оследнее выРшкение стимулирует воо6ра:кение и гтт6кость
мь1!]]ления ре6енка, по3воляя составить слоэкнь:й вопрос' содеР_
лсащий еще одно данное: <€колько 3елень1х 1паРиков оста.'1ось

у 1(оли, после того' как он подарил 1 :парик йа:пе?> [{ри этом пер-
вое данное (8 синих :париков) становится ли!пним' но сама 3адача

см 
ваннь:й в методическом посо6ии

н. 0анному вопрощ.

3аданне: [!од6ери уо1овия кданному вопросу и реши задачу.
[екст: <€колько всего детей занимается в студии?>
1. 8 сц}ии 30 детей, из них 16 мальчиков.
2.8 студин ма1ьчики и девочки. [т4альчиков на 7 меньше,

чем девочек.
3. 8 студии 8 мальчиков и 20 девонек.
4. 8 студии 8 мальников, а девонек на 2 6ольше.
5. 8 сцдии занимаются 8 мальчиков, а девонек на 2 меньше.

,{атптый прием является о6ратньтм к приведеннощ. вь!1ше и р:ву-
мен с логической точки зрени'{' но в практинеской деятельности он

достаточно сложен. Ф6ьтнно дети готовь] к нему ли!]]ь ко 2-3 классу,
когда им действительно легко ра6отать с достаточно 6о':ътпимтт тек_

стовь:т,пл массивапл,:. Ёо к этощг времени задачи таких сщуктуР давно
освоень: и осо6ого интереса не представ]т 1ют.

}словие: <Ёа горке катались 8 мальчиков и 5 девочек. [!о-
том 4 девонки ушли домой>.

3адание: Ф6ъясни, что узнаешь' вь:полнив действия:
8+5; 8-5;5-4.

[штньп! прием фрптирует у фетлса ги6кость мь;пллени'|' )дит :)на-

ли3ирвать взаимоотно(пения данньп( в соответствии с условием.
,{;:я формирования четкого поЁимания и вь|деления в тексте

задачи даннь1х и искомого, по./|еэнь| за0ацш с т:з6ъопколц ш не0оопатп-
ком 0аннътх.

} йарть:шки 6ь:ло 7 6ананов. Фна поделилась со €лонен-
ком. €колько 6ананов у нее осталось?
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Раз6ор этого текста позво.'ш!ет не только дополнить задачу дан-
нь|ми| но и рассмотеть различнь1е -ее 

варианть]' о6ращая внима-
н|{е на возмо]кные соотно1пения до6ав:пяемого данного и искомо-
го: чем 6оль:ше йартьт:пка отдает' тем мень1пе у нее остается.

8 корзине 8 морковок. }тром кролик сьел 2 морковки
_ и в о6ед _ 4 морковки. €колько морковок съел кролик?

Раз6ор этого текста позво]1'!ет после ре!пения задачи (после от-
вета на поставленный вопрос) предлФ{(ить детям поставить допол-
нительнь:й вопрос к тексц так' что6ы использовать число 8. 3тот
прием 6улет являться пропедевтикой (подготовкой) 3накомства
с составной задачей.

йожно использовать п'екс!пы с пора0оксалънъсмш 0аннъглош'.

Ёа двух скамейках с1,'Аели 6 девонек. Ёа одной из них 9.
€колько девонек сидело на второй скамейке?

Анализ этого текста позволяет на втором этапе (после того, как
дети о6ъяснили, почещ/ задачу с такими даннь1ми релпить не.лтьзя)
пРед]|охить учащимся изменить ли6оданньге, ли6о условие задач}!
та:с' нто6ы ее мохсно 6ьтло реппить. 3тот прием 6удет являться про-
педе!тикой подготовки к составлению о6ратньтх задан.

?акие задания и приемь: ра6оты с ними Рекоменшются на пер-
вь!х уроках знакомства спрость|ми зада.лами. Фни поэво':тяют сфор-
м1{Ровать у ре6енка адекватное представление о новом для него
математическом о6ъекте - задаче, и приу{ают внимательно читать
и анализировать текст' вьце,'ш1ть его составные элементы. € мето-
дическо!'{ точки зрения эти приемь: разноо6разят урок, но не с'тоит
переоценивать их с технологической о6щающей тонки зрет:ия. [ля
со6ственно формирования умения ре|пать задачи эти приемы яв-
./1я1отся ли!пь подготовительнь|ми. €лох!ность эффективного ис-
пользования этйх Ёриемов состоит в том' что д.,тя них нео6ходимо
ли6о, нто6ьл ре6енок хоро1шо чит;шт, ли6о, нто6ы у него 6ь:ло веду-
щёе аудиальное восприятие' т. е' что6ы он хоро1по восприн1{м:ш|
информаци:о <на слух> и мог ра6отать с ней такя<е <на сщгх>. Ре-
аль|1о' ли1пь немногие дети хоРо!по чита|от в 1 классе, а вешщее
восприятие у 6ольтшинства и3 них - визуальное' поскольку вед/-
щий вид мы|пления в этом во3расте - наглядно-о6разный. 8еду-
цие <ауд!.1аль1> чаще всего под6ираются (в результате специаль-
пого от6ора) в языковь|х гимнат}иях' в о6ьтчных же |школах доля
та|{;,!х дете!'( весьма невелика' поэтому для эффективной ра6оты
с 6ольтлинством детей имеет смьтсл исполь3овать технологии' опи-
рающ,!еся т|а ведущее ви3уальное восприятие' т. е. моделирвание
ра:]л!|чных в1.гдов.
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|1ъи6олее сложнь]ми для восприятия детей являлотся задачтг

сттщансформшрованнь!''штпексп!1ми. ||ри этом ра6ота с такими тек-
стами может считаться наи6олее полезной для ра:}вития умстве}т-
ной деятельности и формирования умения ре|пать задачи.

-|[.8. 3анков отметал, нто ка:кдая задача дол'*(на давать ре6енку
ятельности' иначе ра6ота над
задачи не долхсна 6ыть са-
со6ой не6оль:пую про6лепту,

тре61топтую усил*тй !,:'тя е
пРость|х прямьтх задан (т.

деляется ли6о ситуацией
сте>, <у6рали>, <осталось
математики для 1 класса, дают, по словам .[{.8. 3анкова, <ничтож-
но малый рфультат в
женную сицашию>. Б
даней процесс анализа
осозна]от' а это пРиносит вред в дапьней:пем, когда дети ст:!!кива-
тотся с 6олее слохными задачами' в которь!х анали3 вь]сц/пает на
первьлй план. Б 1 классе нередки сица|\и'1' когда едва учитель за_

кончит чтение задачи' многие дети уже готовь! дать ответ' но 3а-

трудняются о
Б посо6*ти

с'{)даи' когдап
\. [,ляуяснения детьми смь]сла аРифьлетинеского действтая, при

которот{ такие задачи игра1от роль основн-ого фактора, пр-пводя-

ще[о к осо3на1'1ю операцшш' треоующеи вь1ооРа да11}|ого де||ств!{я.
2. [1рямые задачи используются в том сл)д{ае' когда основ11ое

внимание уча.1цегося долх(но 6ьтть наг:равлено не на анализ сица-
ции' предложенной в задаче, а на д;1,пае ее сторньт (например' пРи
зн:|комстве с <условием> и <вопросом>). Б этом слуае ос|{овнос вни-

позволяют сла6ым детям сохранять увеРенность в своих силах'
1ам же отмечается' что по мере понимания детьми струкцрь1

и специфики эадачи' след/ет систематически использовать задат!и'1'
которые по6ужАают детей активно использовать те представле11ия,
которыми они овладели' а так:ке тре6овали 6ьт опоры |1а смысло-
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следует вопрос' вьтралсенный вопросительным предпотсением. 3то
наи6олее прост:}я конструкция, позвол'1ющ:1'| опираться на вне||]-
ние признаки при вь1делении условия и вопроса.

Более сложнь:е конструкции:
1. 9асть условия выра)кена в-повествовательной форме в нач;|ле

текста' затем идет вопросительное предло}кение' включа]ощее во-
прос и часть условия: <<у 0ли 6ыло 6 я6лок. €колько я6лок стало
у Фли, если 2 она отдала 6рату?>

2. 9асть условия выр:!'кена в повествовательной форме в начале
текста' 3атем следует так]!(е повествовательное предло)!(ение'
включаюцее вопрос и часть условия: <9 Фли 6ыло 6 я6лок. Бй.
дите количество й6лок у @ли после того, как 2 она отдала 6рату>.

3' '1екст задачи пРедставляет одно сложное вопросительное
предло)кение' в котором снача.'|а стоит вопрос' а затем условие:
<€колько я6лок осталось у 0ли после того' к}к она из своих 6 я6_
лок 2 отдала 6ртц?>

4. 1екст задачи представляет одно сложное повествовательное
предло'(ение' в котором сначапа стоит вопрос задачи| а 3атем ее

условие: <Ёайд:.тте колинество я6лок у Фли после того, как бна из
своих 6 я6лок 2 отдаэта 6рату>.

|{оследние 4 консрукции не по3воляют у]ап{имся при ана'1и3е
текста исполь:}овать вне!]|ние при3наки задани. Берно вьце-'1ить в них
условие и вопрос мо)кно только опираясь на смь!словые призн:!ки.

Атгализ содерхсания 5гне6ников по математике для 1 кпасса по_
казывает' что 6ольтпинства из этих конструкций в 5гне6никах нет.
1]оявление подо6ньтх текст6в в 3 и 4 классе у:ке не имеет смысла'
поскольку о6щее понятие о 3адаче формируется на пеРвом году
знакомства с ней, а далее идет совер1пенствование спосо6ов ра6о-
ть|' связанных с ее ре!|1ением.

Бстественно, нто сло)кность полноценного семантического :1на-
л!1за таких текстов связана с тем' что многие дети плохо чита]от
в 1 классе. 8 то х<е время' полное отсутствие т:|ких текстов в ра6оте
над заданей формирует у ре6енка устойнивьтй неги6кий лпа6лотл
восприятия семантической структурь1 задачи. 8 дальнейтшем этот
ппа6лон создает ре6енку практинески непреодолимые трудности
пртт ра6оте над текстами нестандартнь1х сост:!внь|х задач.

/12!1!1|,4,я 20.
, |; ::.

{..* ,.'']::,]: ж|#:"""*"
з. приемы знакомотва'с составно& зад!чей.
4. задача в контекоте урока-
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1 . Фбщие вопросы методики обуяения
ре]цёник) задач

1ралит{ионно все методические :пколы раздел'1ют процесс о6у-
чения ре1пению задач на две сцпени: ре|пение простых задач и ре-
1пение составнь1х задан. Разлинные уне6ники отводят каэкдой из

ской (уте6ник - тетрадь) и уне6ник Ё.Б. 14стоминой'
€ тёхнологической (методинеской) тонки зрения проста]{ задача

является <одно1паговым> описанием соответству!оцей ей предмет-

умений:' 
1) моделирование (в том или ином виде) заданно!'( в задаче си-

туац|4\4|
2) составление математического вь1ра{(ения соответственно

.""&у 
""ц'ш'" 

(вы6ор лействия);

равенства с наименованием' т. е. непосредственно записать Ре|ппе-
этом вь1пол|#1ется вто-
рисунка ил1,! схемы на
знаков).

ам|{ }11!{еет

1шению со-
ие ре1пать
е ра6отать
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с текстовь1м описанием сицации и оформлять его в соответству|о-
щих записях. Ёе сщлчайно на практике насто на6людается карти-
1{а' когда в классе дети легко справляются с задачами (и не только
с простыми), алома или на контрольной не моцт ре|пить д:1]ке ана-
логичные задачи. Аело в том, что <первьтй перевод> (с текста на
упрощенную модель' структурно вь|яв.]|'{1опц/ю связи мех{ду дан-
нь1ми и искомь|м) в классе им активно помогает вь|полнять )д1и-
тель' используя зар:|нее заготовленную }|аглядность, рисунки, та6-
лиць1и т. п., а уясе второй перевод (описание этой модели в нислах
и знаках) сделать проще. Ёе нау;ив!|]ись на первом этапе ра6отать
с текстом самостоятельно' дети в дальнейплем с 6оль:пим трудом
щатся ра6отать с ним на 6олее сло)кных задачах.

{асто используемый уителем в 1 кглассе прием перви!1ног0 9те-
ния текста эадачи всщх не ре6ует от детей саддостояте'гльного о6раше-
ния к тексту' и не спосо6ствует формированию умения ра6отать
с текстом. Резонным возра)кением на этот довод яв']1'1ется то' что мно-
*е дет" пло*о .'й'алот (йли войще не нитают) в 1 к-:лассе, но именно
с учетом этого явлени'1 и предпага]отся на совРеменном этапе систе-
мь: йунения математике в начальной ппколе 6ез задани в первом клас-
се (14.!!4. Аргинская, Ё.Б. йстомина).

Рассмотрипг так на3ь1ваемь!е <частнь|е умения> Ре|ппать зада(|у'
которьте приводятся в методических руководствах (!!:1стомина Ё.Б-
;т др. йетодика преподавания математикт1 в нача,'1ьньлх лотассах. й.,
1986) как нео6ходимые ре6енку лля самостоятельной ра6оты над
задачей:

1) прояитать задачу и осоз}1ать ее текст, т. е. понять значение
ка)кдого слова и представить ц ситуаци}о, котоРа'| в ней дана;

2) вьтделить условие и вопрос задачи' и3вестнь!е и неи3вестнь1е;
3) установить связь мех'щ/ условием и вопросом задачи' меж.щ/

даннь1ми и искомым' т. е. провести ана./1из текста задачи' результато[|
которого яв.'б1ется вьл6ор арифметинеских действий для ее ре!лени'|;

4) записать ре:пение и ответ задачи.
Анатиз данного перечн5! пока:}ь|вает' что уже }'}{ения выполнить

у!(азаннь]е в первом щнкте действия достаточно для фактинеского
ре!шения простой задани. !мёштя,1,к:):]анные в щ[нкте 2и3 яътуяются
т,тз6ытонньлми, поскольку' если ученик правиль1{о прелстазил (изо-
6разил) ситуашию' которая дана в задаче, то это и озяачает' что о,|

раэдел|.{л условие и вопрс и установил соотно1пение ме}к'щ. даннь!-
!йи т1 искомь!м' 3то, в свою очередь, приводит к прав]ш1ьному вьт6ору
дел!гствия. Бсли рень т:дет о статиартной формулирвке задави (а их
в уне6никах а6солютллое 6ольтшинство), то упорная ра6ота рителя
над формирваниеьт этих умений в указанном порядке щевРащает
ра6оц над задачей дэтя ре6енка в полную 6ессмЁслицу. 8едь если
р6енку <,дается> первь:й гтрткт саллостояте':тьно (природль:й дар), то
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он немедленно по завеР1пении чтения текста готов дать пРавильньтй

ние задачи на условие и вопрос) ему практически ничем не помогает.

}{апример:

€ аэродрома утром улетело 7 самолетов, а вечером улете-
ло еще 3 самолета. €колько самолетов улРтело с аэродрома?

Разделить текст на условие и вопрос нетудно' поскольку фор-
мулировка стандартна'1: вьцелить условие и вопрос можно сра:]у'

' "' 
. дано

в ном в во-
!! нии се6е

язь между даннь]ми
й характер, которь1й
ос]!мь1м с умень!]]е-

нием исход!{ого количества, т' е. с действием вьтчита11ия.

|4меет смь:сл с9отнест:г ра6оц над данной задачей с двуп|я уп1е-

ттиями, о6означеннь1ми в накале парарафа как послеёовапельттьсй

перево0 словесной мо0елш в ерафш-сескую' о 3апе))1' в сш'!вол1!1!еску1о.

Ра6ота над задачей:
9читель или ре6енок читает текст задачи. 3атем уч}|тель пРо-

! - 3апилпите ре1ление задани (этап оформления записи - это
пеРевод схематической модели в символическук)): 7 + 3: 10 (с.).

- |1онему вьт6рати знак слоя<ения? (![опому нпо на0о у3напъ,
сколько все2о салолетпов улетпело. )

8 данном слуяае о6ъяснение вьт6ора действия происходит ,?о-
сле эал|1си ре1|]ения. ]]'1менно такая последовательность является
наи6олее разумной при ра6оте над простой задаяей, поскольку ре-
1пение <<одно1]]аговое> и рисунок (модель) является <прямь1м под-
ведением> ре6енка к вы6ору ну:кного лействия.

(ак вид:;о из приведенного примера' последовательность дей-
стлий ре6енка при Ре(пении 3адачи может значительно отличаться
от классической иераРхии умений, традиционно перечисляемь|х

. как нео6ходимьте при о6унении ре1пению задач.
Б приводимом здесь анализе 6удем исходить из классического по-

лоя{ени51: <Ёа1,нить детей ре!пать задачи _ значит научить их уста-
навливать связи мех(д/ даннь]ми и искомь1ми и в соответствии с этим
вьт6ирать, а зате]!{ и вь|полнять арифметинеские действия>1.

8 канестве средства формированияудетей указанного умения Р2в-
.]{]{ч|1ые }'етод.1!|еские 1|1колы Рекомендуют ра:}личнь!е технологии.
ф:цтгц:лон:тая технология рекоменд/стдтя формировани5! этого уме-
]!ия систематическуо ра6оц <над группами задач' Ре!]]ение которь1х
основь1вается ]1а одних !| тех )ке связях мёж.щ: даннь:ми ]| искомь1ми'
а отлича]отся они конкретным содерханием и числовь!ми даннь!ми_
|руппь: таких заАан 6улем на3ь|вать задачами одного вида>2.

йетодические действия укителя задаются пр1! этом следугощей
последовательностью:

1. |[одготовительная ра6ота к ре1]1ени|о 3адачи.
2. Фзнакомление с решением задачи.
3. 3акреплеЁие умения ре|пать задачи.
Б приведенном описани1| технолопти о6уления ре11]еник) задач

легко узнать схему' воплощеннук) в содержании традиционного
уяе6ника 1-4 (и 1-3):6ольп:ое количество однотипнь!х задач' иду-
щих группами (несколько уроков подряд). |[ри этом описание
методических действий учителя предполагает фактинески о6ъяс-
нительно-иллюстративньтй спосо6 о6у*ения' поскольку ознаком-
ление с ре|л;ением задачи (пункт 2) - это показ спосо6а ретпения
(<<запи|пите ре1шение так...>); а <закрепление умения ре1шать за-
дачи> _ это многократное повторение аналогичного спосо6а дей-
ствий на задачах того хе т;тпа (до запоминания наизусть как типа'
так и спосо6а ре:пе:+ия)'

узнать?!!! !!!!
?

'|

{
,
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./{огическим сл
делаемь:й на этой е_

ния Ре1пать состав у
ники дол)1(нь| уметь устанавдивать не одну связь' а систему связеи'

т. е' устанавливать несколько связей, вьтстраива, их в опРеделен-

!1ом порядке... €ледовательно, подготовкой к ре:пени|о составнь!х

задан 6удет не только усвоение учащимися соответству!ощих свя-

зей, но и умение вьг1ленить систеп{у связей, иначе говоря' ра30ивать

вают (нестандартнь1ми > 

' 
отнесень1' как пРавило' к задачам повьт_

шенной сложности, и лто6ой унитель-практик знает' что охаракте_

р1|3ованная вь11пе методика практически ничего не дает для
о6унения ре6енка ра6оте с такими задачами' поскольку главна'1 1|х

сложность и состоит в том, вто6ьт вь|членить из них составля1ощ11е

их лрость1е задачи.
Рассмотрим для примера задачу:

Бронза содержит 41 насть меди, 8 частей олова и 1 часть

ц,**.. с*'',*''"есит кусок 6ронзь:, если в нем цинка на 2 кг
'| 35 г меньше, чем олова?

3адана имеет трансформированну|о стРукцРу текста: да1{1|ое

содержится в вопросе и отделено от других' связаннь1х с ним да|{-

нь:х, 6оль:пим словеснь|м пеРиодом, что затрудняет установле11ие
взаи]!|освязи ме'к,щ/ ними. 1иповую принадлежность задачи }}1оя(-

но определить как <(задача на нахождеъие !{еизвестного по двуп|

Раэностям>' услол{не!{ная дополн}1тельнь1ми компо}1ентам11

(третий элеметтт - медь и результативное ще6ование: найтл мас'
су всего куска 6ронзы). 1екст задачи не содер'кит ник;|ких труд_
нь]х для понимания слов' разделить текст на условие и вопрос
неслоэ*(но, но это нисколько не пом6гаетустановлению связей мелс_

ду даннь!ми и искомым. |[ро6лема выделения в этой задаче со-
ставляющих ее прость]х задач как Раз и является центральной,
поскольч/; как только это уд
мгновенно <въ1страивается)>
в этом этапе и содер}1{ится гла
задач |]]кольника. }}'1 именно здесь тадиционна'| методика ничего
не
ни
их
не
с ним спосо6ь1 ре1пения типовь!х составнь|х задач до уровня навь]ка.

Рассморий другие методические подходь1 к про6леме форми-
рования умения ре[пать прость1е 3адачи.

<.|{ри другом подходе пРоцесс ре|пения эадан (прость|х и состав-
ных) рассматривается как переход от словесной модели к модели
математической или схематической.

8 основе осуществления этого перехода лелсит семантический
анализ текста и вь]деление в нем математических пог:ятий и отно-
тпений> 1.

Бсли под математической модель|о понимать символическу|о
математическую 3апись ре|пения' то иерархия этапов моделиРова-
нил доля<на 6ыть другой: сначала _ схёматическая модель, а 3ате}|

символическая.
Бсли под семантическим анализом понимать процесс прочтс-

ния задачи с последующим вь]делением основнь1х ее частей и эле:
ментов (условия| вопроса' даннь]х, т:скомого), то только в типовь1х
задачах достаточно прость]х конструкций семантический аналиэ
приводит к вь1делени|о отно1пений мФкду ними. йь; полагаем, что
семантический анализ является пред1|{ествующим к постРоени|о
схематическойг модели задачи' а не <средством осуществления пе-

рехода> от схематической модели к символической' €редством
такого перехода яъляется процесс вь1явления отно:пений меясду
даннь|ми и искомь1м. Фсушествляется этот процесс посРедствоп{
анализа схематической модели задачи. 14ньтми словами, результа-
том этого анализа как ра-:} и является осознание отно:пений меясду

данньтми и искомь1м.
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8е!немся к привеленной вь]1пе задаче о куске 6ронзь:' .{ля ее

ре:пейия в процессе семантического ана]1и3а сРа:}у }ке сле.щ/ет мо-

делировать'выделяемь1е элементы з'адачи в рисунке:
4'| часть

медь

олово

цинк

8 частей

1ч..

-1:

рд}ностное сравнение).^ 
2. Ёаходий массу' приходящуюся на одну насть (простая задача

на деление на яасти).
3. на*од"* о6щее нисло настей в куске 6ронзьт (проста'1 задача

на нахождение суммы).
4. Ёаходим массу куска 6ронзь: (прост:1я задача на }1ш(ожден!|е

произведения).' -й'' мрй'"' выделенное в }1ачале лштного паращафа умение
персводить текстовую модель в предметщ/1о или схематичес{т!о мо-

7!ель яв'::яется ре:шающим д:и процесса самостоятельной раооть| 1|ад

и модели становятся 6олее сло:кттыми' что мо]кет вьввать щудности
при их составлении. 8 этом случае моделировани-е перестанет в!|-

. !Б*", свою главную функшию - о6легчение ра6отьт над заданей,

и превратится в дополнительщ/1о нещхбу!о трудность
€ этой точки зрения становится несущественным основно}1

спорньтй момент между разными методическим!1 напРавлен!|ями

сегод}я!].1него дня: когда 3накомить детей с задачей - в 1 ттли во

2 можно оРга1|изо-

в }чеяии их состав_

л Ра6оте <тта слух>'
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8 этом сл1гнае ре6енок сразу по мере чтения ему задачи составляет
модель' и 3атем анали3иРует уя(е нетекст|а схема7пт;нескую мо0елъ

задачи, что позволяет осмь]сленно ее ре1пить.
9итателям моэкет пока3аться' что мь| противоречим сами се6е,

ведь в этом слунае ре6енок тоясе не ра6отает с текстом как тако-
вцм' т. е. не ана'|изирует непосредственно 7пексповую структуру
задачи. 9то так, но в пРедлагаемом подходе рацион:}льное зерно

дели, но сам ан:1лиз все_таки присутствует' а не подмен'тется уга-
дь1ванием нуя(ного действия по прямому смыслу <главного> сло-
ва (улетели, принесли...) или механическим манипулированием
числовь1ми даннь1ми задачи.

2. методика работь!
с прость!]'|и задачами

\4етодически при1ято вь1делять следук)щие этапьт ра6отьт над
заданей на уроке:

.[. [1одготовительная ра6ота.
11. Ра6ота по разъяснению текста задачи'
111. Раз6ор задани (анализ), поиск пути ре1пения и составление

пла!]а Ре1ше!{ия.
19' 3апись ре1пения и ответа.
9. |[роверка или ра6ота нщ заданей после- ее ре:пения.
0со6енности ка:кдого и3 этапов в прцессе о6уяения ре1]]ению про-

стьтх задан о6условлива]отся тем' что простые задачи яв./тя1отся' с од-

ной стороны' одним из средств формирования понятий о смь]сле
арифметинеских дейстьий, с другой сторны' являются подготови-
тельттой ступенью к о6улет:ито ре:пени1о составньтх 3адач.

Б сьязи с этим на по0аоповштпелъном этпапе к рет11ению конкрет-
ной простой задачи нео6ходимо предложить детям задание' позво-

пРимер' подготовительнь;й этап к ре1шени!о прость|х задач на нахо)к-

ден],1е суь1мы и остатка моя(ет содержать такие задания:
||едатог вьтставляет на флш:елещафе кр}'жки разного цвеп1: крас-

нь|е' синие, зелень!е и предлап|ет пока:}ать' сколько всего красных
и с1{них. затем педагог предлагает 3аписать пРоцесс нахождения
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ет с флано'1еграфа'снач:ш|а 3 кРснь1х кру'(ка и к'!адет их в конверт'
а затем 2 синих и кладет тда ]!(е. другой у|еник з;|пись1вает матема-
тическое выр?})кение' соответствующее выполненному действию,
и н?!ходитег0 значение. затем резульп!т прверяется пересчитъ1ванием.

[1еред ре:пением задач на н:!(о)кдение остатка полезно провес-
ти ра6оц с наглядностью' также_у6ирая в конверт <умень|шаемое)>
и вынимая оттуда <вычитаемое>, нто6ьт искл|очить пересчет
и иметь возмо)кность затем проверить пощгненный результат п}тем
пересчета ост|в!пихся в конверте предметов. [1ри атом производи-
мьте действия полезно сопровождать о6сужлением схемы

п-п:п
т. е. выяснитъ' какое число дети поставят в око1пко' находящееся спра-
ва от зн:1ка <р:|вно}; Ф|ев:! от знака <мищ/с'' спр:!ва от знака <мищс>.

Ро6отпл по разъясненшю 1пекопа простпой за0ачц заклкэчаетсэ:
в том' что педагог вь1ясняет все ли слова и о6ороты текста понят|:ь|
детям. [1ри релпении задач на сло)кение и вычит:!ние - это тер]!|!1-
нь|: стар|ше-м.'7|ад|пе' дороже-де|шевле и т. п.

Раз6ор за0а"лш включает в се6я поиск п}"ти ре|,]ения и составле-
ние плана ре!пен14я задач|1-

|!одход к раз6ору моэкет 6ыть атзалштпшнес,тса.:ла (ьнанапьной :пко-
ле о6ь:нно говорят<от вопроса>) и с11н7пе?пшцескшм (<от даннь:х>).

11риведем примерь1 о6оих видов раз6оров.

8 нашем городе 6ь:ло 10 школ, а в э!ом году п9строили но-
вь!е школь! и всего ст:|ло 12 школ. €колько новь;х школ по-

. строили в этом году?

Раз6щ <отп оопроса> (атаалшпа'+есзсшй) :

- 9то нуясно знать, нто6ы ответить на вопрос задалп? (Ёуэкэо,о

31111пь' с1солько 1цкол 6ьшо ш сколъко стпало.)

- [,1звестно в задаче, сколько ц.гкол 6ь; ло? (![эвестпно: 10.)

- ![звестно в задаче' сколько ||]кол стало? (14звес'тптлю: 12.) Ёа
сколько 6ольппе пшкол стало? (!!а 2.) 3нахлт, сколько их т1острои-
лп? (2 тшколы.) 1{ак на1]|,|и 2:пколы? (12 _ 10')

- 3апи:пем ре:шентле: 72 _ 10 - 2 (:шк.).
Раз6щ <отп 0анньох > (сшнтпстпшнескай) :

- 9то известно в задазе? (1тпо школ 6ьсло 10, а стпало 12')

- йожно ли узнать, на сколько 6оль1це их ст!!ло' исполь3уя эти
данные? (|+:!оэато:12 - 10.)

- 3нанит, сколько 1пкол построили? (2 ш;кольэ')
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терпретации:

пппппппппп пп

Анализ наглядной'',."р'р""|2.'' непосредственно ..,'д,'д',
к выоору действия в задаче.

3аташсь реъаениэа ш отпве?по _ мо)кет проводиться различнь1миспосо6ами:
1) по действиям 6ез пояснения.- в этом случае пи:пут полньтй

ответ;

' 2) по действиям с пояснением _ в этом слутае пилшут краткий
ответ;

3) выраженией (в составной задате);
4) по действиям с вопросами;
5) в сщ.яае ре1пения 3адачи с помощью уравнения' пи|цш по-

степенщ.ю запись уравнения с пояснениями.
[апример:

_['4аляру надо покрасить в одной квартире 6 дверей, а в дру-
гой - 4. @н покрасил 7 дверей. €колько |верей '-й'., ''-красить маляру?

1апшсъ решеншя по 0ейстпвшял:
1)6+4-10(д.) 1

2)[0_7:з(д.)
Фтвет: осталось покрасить 3 двери.

3апшсъ решеншя по 0ейспвшялц с поясненшем:

1) 6 + 4 : 10 (д.) - нужно покрасить
2) 10 _7:3 (л.) - осталось покРасить
Фтвет: 3 двери.
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1 атпа съ р ешентэя вьщ аэ!сеншем :

(6+4)-7:3(д.)
Фтвет: осталось 1токрасить 3 дверш'

3апшсъ ралснт;я по 0йстпвцялс с вощоса"]'411:

1' €кол|ко дверей нухсно покрасить всего?
6+4:10(д.)

2. €колько дверей осталось покрасить?
10_7:3(д.)

Фтвет: 3 двери.

3апшсъ рсшенпя поапепенныл соспав]!енце./[!

неншем:
.т - Аверей осталось покРасить

уравненшя с пояс-

7+т-всегодверей
6+4-всегодвеРей
1(олинество дверБй ра,ное. €оставим ур:)внение: ::1=?; ^

х-|0_7
х:3

Фтвет: 3 двери.

Ро6отпо тш0 за0а'чей после ее решета+я заклк)чается в следуюш{ем:

1) если задача запись]валась по действиям, то запись ре1пения
выр2шкением (в состазной 3адаче);

2) проверка репшения;
3) рётпение лругим спосо6ом (в составной залане);

ре1пение эадачи в лругой форме: выраэкением >.

[1роверка рсшеншя заёанш лроводптся с цельк) установления его

правильности. 8 начальнь1х классах используются следующие спо-

со6ьт проверки:
|) прш'гсш0ка отпве'па - установ.ление возмоя{ньтх щаниц значе-

ний искомого, прикидка проводится до начала ре|пения задачи'
Ёапример:

} пруда росло 9 осин и 6ерез. @син 6ь:ло 4. €колько 6ь:ло

6ерез?

Б данной задане целесоо6ра:}но пРовести прикидку' поскольку
типичной о:пи6кой является сложеттле данных 9 + 4.11рикидкапро-
водится следующиьг о6разом:
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- 9то означает число 9?

- (оличество 6ерез по от ль_

п.:е или мень:пе? (Ат[еньш;е, о!п

9 0еревъео ')
|{осле рештения задачи передз:!писью ответа соотносят по./г)д{ен-

вь:полнение действия 5 + 4:9 (д.);

в
е
задача ре1лена верно;

4'1 решенше обрапной за0анш - лри этом должны полу{иться дан-
ные в условии

.{;тя просто чески совпадает со спо_

со6ом 2),'но со текста о6ратной задани'

ся
ра
го приема помогает детям щд{|ппе осо3нать сицацию' пРед;|ап!ету!уо

в задаче' установить не только связь меж,щ/ д;1нными и искомым' но

и их взаимозависимость в динамике; утит ре6енка не относиться
поиска и творчества
оса в некоторьп{ пр-
<составной задачег]>.

ооде 6ьтло 8, 5, 3 ш:кольт?' 
^: 1(ак 6ьт мь: ретпали задачу' если 6ьт ее условие звуча.]1о так:

<Б натпем гороАе 6ьтло 10 тпкол, а в этом году построили новь1е ||]ко-

лы. €колько ста.лло тпкол в городе?>
|]ослетого как выясняется' что данных не хватает' учитель спра_

1пивает: 
о 6ыло ответить на
6авим данное. (ак
ответить на ее во-
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Б процессе такой ра6оты постепенно формируется умение со_

ставлять о6ратнь:е эадачи. Фсо6енно валсна ра6ота после ре:пения

||риведем примерь1 вариантов варьирования после ре1пения за-

дачи:

} пруда росло 9 осин и 6ерез. Фсин 6ь:ло 4. €колько 6ь:ло
6ерез?

|[осле ретпения этой задачи полезно провести варьирование дан-
нь1х с цельк) повторить состав числа 9: !1то изменилось 6ьт, если 6ь:

осин 6ьтло 3? 5? 8?

€лава принес в класс 7 Рисунков' а [авлик на 4 рисунка
меньше. €колько Рисунков принес [1авлик?

[1осле ретпения этой задани полезно провести варьирование ус-
ловия: {то нуя<но изменить в условии, нто6ы задана ре11|алась сло-
:кением?

о изменится в ре1пе-
н о рисунков они при-
н что6ьт 1алаяа ре:па-
лась двумя действиями>.

Ба6ушка надоила 12 литРов молока и разлила его в 6анки
по 3 литра в ках(дую. €колько 6анок потре6овалось?

Бмкость 6анки и количеств6 6анок находятся в о6ратно-пропор-
циональной зависимости: чем 6ольгпе ейкость 6анки, тем меньш.1е

понадо6ится 6анок. 3ц зависимость и ну}(но подчеркнуть пр||

варьир-овании данных в эадаче после ее ре:пения. йо:кно оформить
эту раооту в таолице:

12л 12л 12л

3л 4л 6л

4 6анки з банки 2 6анки

Ёа одно детское платье расходуют 2 метра ткани. €колько
метров ткани пойдет на 3 таких платья?

Расход ткани лг количество платьев }|аходятся в прямо пропор-

циональной завис}!мости: чем 6ольш:е платьев, тем 6оль:пе расхол
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ткани. 3цг зависимость щжно под{еркЁц]"гь при варь-ирвании д:|нньп(

в зйаве после ее ртпех'тия. йожно формтггь 3ц работ в тао,п{це:

2м 2м - 2м

3 платья 4 платья 5 платьев

6м 8м 10м

:та спосо6 решения задачи;
3) составлять математическое выра)кение' соответственно смыс-

:ц сицации (вьт6ор лействия);

ть ее не путем (вспоминания> 3аученного
и такого типа, а подходя к лю6ой задаче
тре6ующему вь1полнения перечисленных

вьттпе действий.

3. |1риемь: знакомства с составной задачей

||ри знакомстве с составной задаяей моцт 6ьлть использованы

различные методические приемь|.- 
Рассмощегп:е двух простых эадач с поеледу|0щ:лтл о6ъедште_

нием их в составщ/к)
Ёапоимео:' 

Бя<йк нашел 2 6ель:х гри6а
и 4 подосиновика.
€колько он нашел гри6ов?

2+4=6(гР.'

Ёжик нашел 6 гри6ов.
3 гри6а он отдал 6елонке.
€кольцо гри6ов у него ос-
талось?
6-3=3(гр)

299



[1едагог рассмащивает с детьми о6а текста простых задач' пРед_л чем отлича|отся. 3атем пред-л ог|| тексте' полщая таким о6-
р

бкик нашел 2 6ельгх три6а и 4 подосиновика. 3 гри6а он
отда:: 6елонке. €колько гри6ов у него осталось?

1) 2 + а:61*.1
2)6-3:3(щ.)

Рассмоще:тте простой задачи с последух)щим прео6разова-
нием ее в составщ/к) щпем |{3ме|{ен!.тя ее вопроса

}1апример:

- €толяр сделал 8 книжнь:х полок' а кухоннь:х на 3 меньше.
€колько кухоннь:х полок сделал столяр?

|[осле ее Ре1пеяия' )д!итель пРедлагает детям ответить на вто-

[|рпем рассмоцения ск)'(ета с действием, рассредоточен!{ь[м
во времени

Ёапример:

8 авто6усе 6ь:ло 6 пассакиРов. Ёа первой остановке вошли
еще 4 пассая<ира, а на второй еще 1. €колько пассал<иРов ста_
ло в авто6усе?

[1ри анализе текста педагог о6ра.гцает внимание учащихся на то'
что входили и вь|ходили пасса)кирь| не одновременно' а на разнь1х
остановках...|1оэтому ,]1.,ш| ответа на вопрос задачи нулсно выпол-
нить два действия:

1)6+4:10(п.)
2) 10 + \: 11 (п.)

полезно сравнить ее с простой
ирв' на оста!|овке во|| |о еще 5.
усе?>
ка|иом из услови:! те предло-

жения' которь!ми отличшотся тексть1 рассмаФиваемых задан. [1о-
сле ее ре1|]ения моясно о6сулить' почему в той и в другой задаче
пол).чет!ы одинаковые ответь!.
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||риемрссг*логр:плязадачс||едос1"ющ!мп||]|или|||нпмпдапнь|м|!
Ёапример:

! кормушки 6ь:ло 6 серь:х и 5 6ель:х голу6ей. @дин 6ель:й
голу6ь улетел. €колько 6ель:х голу6ей стало у кормушки?

Ана.'|из текста пока:}ь|вает' что одно из д:|нных ли!шнее - 6 се_

рых го.:ц6ей. ,{ля ответа на вопРос оно не щглсно. [1осле ре:пения
задачи )д!итель пред.'тагает внести в текст задачи т:|кие изменения'
что6ь: 5то дапное понадо6илось. 3то приводит к со аттавной зйа,те'.

9 кормушки 6ь:ло 6 серь:х и 5 6ель:х голу6ей. Фдин голу6ь

улетел. €колько голу6ей осталось у кормушки?

3ти изменения условия повлечт за со6ой нео6ходимость вы-
полт:ять два действия:

(6 + 5) - 1 или (6 - 1) + 5или (5 _ 1) + 6.

1аким о6разом проста'1 задача <достраивается> до составной.

4. 3адача в контексте урока
3адана мохег ирать Р3личну|о р,ь в контексте ур1€' в зависи-

мости от ег0 ц&'1и. Ёспл це:ъ урока - формирвание :<ак,:х-т0 вы[!ис_
лительньп( умений т]ли геометрических зна:пй, то такой 1рок мохсет

тель хочет реа.'1изок}ть в этом урке по;ггуо схему ра6отьт (все этатпь:

ра6отьт) над задачей. [1ривцем примеР такой организации уро!Ф' ко-
гда задача новог0 вида зани!д!ет в урке центральное место с реа'|иза-
шией всех этатгов ра6оты над эадачей в классическом вари:|нте.

[т'!агазин продал за день 24 кг вишневого варенья и 40 кг
малинового' пРичем малинового ваРенья 6ь:ло продано на
8 6анок 6ольше, чем вишневого. €колько 6анок ваРенья ка)к-

дого сорта 6ь:ло пРодано за день' если все 6анки 6ь:ли одина-
ковь: по массе?

Ааннупо задачу улащиеся могуг ретпить в 4 классе' где по про_
грамме предусмотрено рассмотрение зависимостей между тремя
вел:тнинамгл (йщая масса, массаодного предмета, 1соличество пред-
метов). ,{анщю задачу на:}ь1вают з адачей на нахоэ|саенце 1!ешзвесп-
тсоао тю 0вул разноспям.

1' [1апо0еотповштпслъном эпа?!2 полеэно дать задание такого вида:

масса од!ой ... (кг) всего... (шт') о6щая масса... (кг}

1 20

, ?
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йеняя данньте в та6лице (и соответственно) тексты задан|1й,
вспоминаем возмохности исполь3ования свойств пряплой пропор-
циональности.

[1ри атом м ие вопросы:

- [ети со6 ее в пачки по 5 кг.€колько6ыло кг?
_ Бсли пачек 6ь:ло 8 (10, 6) сколько 6ь:ло макулацрьт?
- Бсли 6ьт пачки 6ыли р|ц)ного веса' мох<но 6ь:ло 6ы ответить

на эти вопросы? (|{етп, тпак как прш р!цл1о''. весе па1вк ]1ы 1!е .}!!'2лц
6ы пользовапься 0анньлм 5 ке.)

1а6лицу продолжаем следующим о6разом:

масса одной ... (кг) всего... (шт.) обц{ая масса... (кг)

2о
., зо

,) ? на 2 больщо

Бопро?ы )д!ите''|я:_ 8 каком сл1гнае количество пачек 6ольше? |[овепту?

^-_йожно 
ли найти, на сколько панек 6оль:пе со6рано во 2 клас_

се? }{ак это сделать?
._ 1\4охсно ли узнать' сколько макулатры со6рал 3 класс?
_ (ак это сделать' есл}| про него почти ничего не известно? ка-

[осле такой подготовительной ра6оты, задачу после ее чтения
и раз6ора текста можно дать на с2}мостоятельное ре!|]ение.

2.-!1ья раз6ора пекотта (после зтения задани) исполь3уется ме-
тод 6еседы.

[1едагог эадает вопросы:
_ €колько прдали ви:пневого варенья?
_ €колько малинового?

- [{акого варенья 6ыло 6ольтпе? €колько 6анок ви|]|невого ва-
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Б процессе раэ6ора текста 1|а доске заполняется та6лица:

масса 1 банки всего банок масса варенья
,| ,, 24 кг

? од4наково ? на 8 банок больше, чем 40 кг

3. Аттллшз за0ачш:
'-]Бсли проводить ана.'тиз с опорой на та6лицу, то следует вы6рать

п).ть <от данньт:(> (си:ттетитеский):
_ 9то мотсно узнатъ' 3ная' что ви|[невого варенья продано 24 к[,

а малинового - 40 кг? ([{а сколько малшновоео що0алш 6ольше.)
40 _24: |6(кт)
_ 9то известно из условия о количестве 6анок малинового ва-

ревья? (14х на 8 6олътле-)

- €колько весят 8 6анок? (16 ка)

- 9то моэкно уэнать из зтих данньтх? (йасщ о}ной 6аню.э с ва-
ренъем')

16:8:2(кг)
- 9то можно узнать' если известно' что пРодано 24 кг варенья

в 6анках по 2 кг в ка:кдой? (Ёолшнестпво 6анок.)
2&:2: |2 (6.)
_ 9то можно узнать, если известно' что ма!инового варенья про-

дано на 8 6анок 6ольтле? (!(олшиестпво 6анок.)
[2+8-20(6.)

Раз6ор <от вопроса> (аналит}|ческий) вь:глядит так:

- 9то нужно знать, ято6ьт определ!!ть' сколько 6анок ви!пнево_
го (!1ли малинового) варенья продано? (€колъко оаренья тщо0оно
все2о ц ]'!асщ оаной 6анкш.)

* 1,1звестно, сколько продано ви1цневого (и малинового) варе-
нья? (!1звеспно: 24 кэ' 40 кс')

._ 14звестна масса 6анки? (Ёеп.)
_ 9то нужно знать, что6ь| опРеделить массу одной 6анки? (74ас-

ч опреёеленноао колшнестпва 6онок.)

- 3наем мьт что-ни6уАь о колинестве 6анок? (3наем, 
"отпо 

ма'пш-
?!ово2о 6ь[ло нл 8 6анок болъше, че}| вштлневоао')

_ 1,1звестт:а масса этих 6анок? (!{етп-)

- 9то нуэкно знать' что6ь! узнать массу 8 6анок? (Ёуэта;о *сатть,
т.а с1со']|ько .1''а']1цново2о воренья про0алш 6ольтле, цем вшшневоео.)

_ 3наем мь! сколько продано того и другого варенья? (!а' 24 ка
ш 40 кс.)

- €колько весят 8 6анок? (40 - 24 : 16 ке)
-_ €колько весит одна 6анка? (16 : 8 : 2 ке)
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- €колько ви:пневого (матинового) варенья прода:ги? (24 : 2 -: 12 (6.) 40 :2:20 (6.)
1(ак видим, путь <от даннь!х> короче и позволяет использо-

вать та6.лищ, как вне|ппн]ою опору лля раз6ора и поиска путей ре_
|шения.

4. 1атэшсь реш'аеншя в данной задаче вь1полняется по действиям.
(Бь;раясение получается сли||]ком сло'(ного вида' записывать

5. [|ровцщ решеншя при перъомварш1нте записи ре|шения мож-
но сделать' соотнеся два пощд{еннь|х в Ре|пении данных20 6' и 72 6'
с даннь|м условия <(на 8 6анок 6оль|пе>: 20 _ 12: 8 (6').

Б о6щем сл1гяае дапну1о задачу полезно проверить путем состав-
ления и ре1шения о6рапной 3ааачш. для этого использу!от ту хе
га6лицу' продолжш1 ее даль1пе' и используя прием 3амень1 извест-
нь|х даннь1х на неизвестнь1е, а неизвестных на тловые данньте, най-
денные в процессе ре1пения прямой задачи.

масса 1 банки всего банок масса варенья
,2 ? 4Р- 24 кг

? одинаково ? на 8 банок больше, чем 4о кг
,) 126. 24 кг

? одинаково ? на 8 6анок 6оль!!]е ,)

? на 8 банок меньше ?

? одинаково 2о 6. 4о кг

6. Ра6опа ота0 эа0аней после ее ретшеттая 6уАет заклхочаться л:п6о
в составлении и реп:ении о6ратньтх задан (пункт 5), ли6о в ра6оте
по формиРованию по}1ятия о прямой пропорциональности'

3та ра6ота проводится путем изме}'ения даннь!х в условии. }1а-
пРимер' )д.итель моя(ет спросить:

- 9то изменится в задаче' если вместо <на 8 6ольп]е> 6удет сто-
ять <на 2 6анки 6ольлпе>? (!велшнштпся лаасса ойой 6ат:лсш, уменъ-
шц?7юя колшч е с]п во оано к. )

- йог.гли 6ы п,ъ; ре1]]ить 3адачу' если 6ьт6ылки6ылираз11ой массь1?

- 9то н1ткно 6ьтло 6ьт гвметптгь в уотовии, естпт вместо 24 пс мы по-
став|0п.{ 6ы 48 кг? (€:тейвото й т:змет:пттъ ш впощ йнгое _ в]!,!2с]7ю

40 ае вптъш:аю 6ольтлэ 48 те, плк'гсак лллшювоэо вща:ъя 6ъьто 6олът.::е)
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|]одо й является крайне полезной
с точки умений ретпать 3адачи и ее

следует недел|о.

Аекл1ая ш.
йспользование приема моделирования
при обучении ре1|]ению задач
1' моделирование как о6о6щеннь!й приом работь!

над задачей.
2. |!риемь: моделирования при обРении ре!'].]евию

прость!х задач.
3' схематическое моделирование при обрении ре-

щению составнь!х задач.
4. о6учение детей использованию схемы в виде от-

резков при рошении задач.
5. моделирование при обучении рещению задач на

движение.
6. влияние графического модолирования на фор-

мирование умения решать задачи разнь!ми опо-
собами.

' 1. моделирование как обо6щенный прием
ра6оть! над задачей

Б основу формирования умения ре1|!ат; задачи можно полох{ить
пршем моаелшрован!'я' которь1м дети овладевают в процессе специ-
ально организованной деятельности.

]{о0ель - это построеннь|й по определенным правилам :}налог
исследуемого о6ъекта, пРоцесса, ситуации' которь1й отРахает
структуру связей и отно:пений исследуемого о6ъекта и доллсен

дает н:|м новую
ем, таким о6ра-

3 прцессе рхшени'! задачи ученик не может непосредственно ис_

следоьать ц ситуаци|о' котора'1 предл.}п|стся е]}[у в тексте 3ада!{}1.

€мь;сл эке процесса Ре|шени'| закл!очается в том, чф д:|}|щю сицацию
!|адо описать с помоп1ь[о математических спмволов (цифр }1 знаков

305
.^-268!



действия), т. е. наи6олее 1у'шыми д./|я ученика яв,'!я|отся коли!1ест-
венные характеристики этой сицац ли и тил свяэей межд/ ними- (оь-
единение, уда]|ение, фе-.гплнение и т. д.)' 14ттьтпшт с.:ловапли, нто6ьт ре-
1пать задач.' )д|еник дол)кен от6росить все второстепен}{ь!е дет&'|и
и ост:|в!{ть толь|(о те' которь|е щ/х(нь| непосРдстве!]но !]тя соста3ле-
ния математического вь|ра]кени'{' яв]!яющегося ртпением данной
зцдани. Б:,пло.гптяя эту операцию (осво6о:кдение от ненужнь]х д..|я ре-
тпения пощйностей)' щеник сроит а6сфЁ:кгную модепь реальной
сццы1\4у1, пред:агаемой в задаче. Фт того, насколько правильно он
!1остроит эц модепь и какие спосо6ы ее построения вьт6ерет' зави-
сит правильность яе Ре1|]ения. )/данно посщоенна]! модель должна
о6лег:ить ренику процесс ре!шения задачи.

8 начальной |школе используются ра}нь1е спосо6ы посщоения
модели (моделирования). \4оделирование может 6ыть пре0метп-
нъ!]|' т. е. модель строится с исполь3ованием вещественной, пред-
метной наглядности (в этом случае учитель о6ьттно использует
тта6орное полотно, фланелещаф, специальную полку лля ку6иков,
ма1пин и т. п.). йоделиров!ние может 6ьттъ арафтллестсшм, т. е. си-
цация, предлоя{енна'| в задаче' пзо6раэкается с помощь!о схемь!'
схематического чертея(а' стилизованного рисунка (когда зайникт.:
ллзо6ра:каются с помощью кру]кков или тРеугольников и т. д.).

Бсе эти варианть; моделирования имек)т вне!]]нее воплощение,
т. е. процесс посщоения модели отршкается в той или иной мере
|1а предметной наглядности' схеме, нертелсе, та6лице и др. Ёо моде-
лирование может 6ьтть и мь]сленнь!м, в этом сл)дае ученик пРед-
ставляет се6е ситуацию в уме и' пользуясь этой воо6ражаемой
моделью| мо]кет сра:}у составить запись Ре!пения. Ф таких детях
говорят: ре1]]ает задачу <по представлению>. 8 этом слунае псоде-
лирование происходит 6ез опорьт на материализованные действия'

8се переяисленнь1е видь| моделей являются проме)куточнь1}|и'
так каё конечна'| цель ученика при ре!пении задачи - эапись ее

ре!пения в виде математического вь|ршкения.
1(ак и всякому 1гне6ному умению, действйю моделирования на-

до учить специ21льно. 14спользование ви3уально воспринимаемь]х
моделей позволяе1 опираться на наглядно-о6разное мьп|]ление ре-
6енка, х3рактерное для м./1ад1пего |1!кольного воэраста. €ензитив-
нь;м (наи6олее уданньтм) периодом для начальнь!х этапов о6уненгля
визу:|_,!ьно воспринимаемому моделиРова}|ию является пер|.1од
о6унения в нанальттой тпколе. [1рияем если организовать о6унение
т\1оделированию еще на подготовительном этапе' до нанала о6уле-
ния ре|1|ени1о эадач, то в дальнейтпем ь:оэлсно формировать у]!1е|{ие

ретпать заданй :ла 6аэе усвоенных принципов посщоения }1одел1|
о6ъекта, сицаци}{' процесса, явлену1я и т. д-
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Фсйовньтми принципами посщоения у:е6ной модели являют_
ся след/ющие:

а) модель должна отра:кать осо6ые (в данном сщ'яае количест-
ветгные) отноп:ения реальной действительности;

символы' 3наки' рисунки' чертехи' схемь|.

.{ля того нто6ы ре1пать задачу' )д{еник должен уметь переходить
от текста к представлени!о сиц.ации' а от нее к записи ре!|]ения
с помощь'о математических символов. !}се эти три модели явля-
ются различнь!ми моделями одного и того хе о6ъекта - задачи.

Различаютёя они тем' что вь]полнень] наразньгхязь|ках:языке слов'

6ы решлить лю6ую математическу!о задачу' ученик дол)кен уметь
вьтполнить двойной переход:

текст --+ о6раз --) запись ре|шеяия.
фщность перехода от мьтсленной модели эадачи к матейатиче-

ской 1сим,''инеской) эаклтонается в пРавильном вь:6оре ариф-
метических действий, соответству[ощих смь!слу происходящих
в задаче и3менений. Бсли мысленная модФ1ь' которой руководству-
ется ученик при вь:6оре действий, верно отражает структуРу свя-
зей, |о она 6удет прогйозировать ход ее ре1пения и о6условливать
вернь:й вь:6ор лействий._1аким 

о6разом, если ре6енок владеет арифметической симво-
ликой и понймает смь1сл арифметитеских действий, этот этап о1!

о6ьтяно преоАолевает 6ез осо6ь:х щулностей. 9асть )д{еников, не

умеющих ре|пать задачи самостоятельно' дово'ьно успе1пно спр:!в-

]1яются с ними' если полРа|от в качестве индивидуальной помо-

щи план ее ре1пения в той нли иной форме. |{лая ре|шения в этом
случае игоает ту )!(е роль, что и мысленн;}я модепь' т. е. является
схЁмой спБсо6айе йстьуя.'[аким о6разом' психологинески о6унение

мысленнол! г!1одели к математической.
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8 то же время пРоцесс перехода от текста к мь':сленной модели
представ.]ш1ет д.'!я многт:х детей гораздо 6оль:шую щулность' чем пере-
ход от п'ълслеттной моде.'|и к математ|д|еской. ,(е..г:о в том, что в во3Расте
6-7 лег у ре6енка про6ладает нагляд;о-йразное мы:л.:ление' которе
в 6ольлпой степенц 3ависит от непосредственного восприятия. А это
ознаяает, нто а6сщатирваться' отвлечься от наи6олее 6рса:опддхся
в глаза свойств прлмета 1'ли конкретнь1х подрбностей текст4 уче1!{-
ц этого возраста онень рудно. \4ьтсленн{}я же моде.,|ь задачи должна
6ьпь достаточно а6сщакгпа. |[оскольц она дол:кна помонь щ6енщ:
ре|шать математичесц.1о задат' эта моде!'1ь до.|окн.! ощакать только
количественнь|е соотно||]ения предложенной спцации' а та'|оке ка-
ким-то о6ршом от;]:}ить структрные связи межд| даннь|ми и иско-
мь]м' чтмь| сделать яснь|м и понятнь]м вь;6ор лействий. Фпьп*шй
)дитель знает' что научить млад.||его 1!|кольника решать задачи по
с!мостоятельно вь1стреннощ. <представлению>' т. е. поль3уясь са-
мостояте"'1ьно создаглной мыспенной моделью, если у него нет к тому
прирд{ых спосмностей, крайне трудно' и почти всегда в классе есть
дети' которь|е т1к и не мочд этощ/ на],читься самостоятельт:о' Фни
о6ь:чно чита:от текст задачи <залпом,>' а потом пыта]отся угадь1вать
щркнь|е действия, май,1гулируя числ;1ми и {сверяясь} с выра)ке]*1-
ем лица к}рослого, на6люда:ощего этот процесс (щитоля, мамьг, 6а-
6угпки, репетг:тора).

.{ля того что6ьт помочь ученикам в этой ситуации | учителя
о6ь!чно пользу!отся наглядностью: сначала предметно-ан:!]1итиче-
ской (предметы, каРтинки), а затем 6олее а6стракгнь|м ее вариан-
том (вместо эайшев или я6лок исполшу|от кРу)кки или квадрать:)'
]4спользование конкРетно воспринимаемого материала помогает
)д{ениц осмь1слить ситацию.

|1остпоянное использование предметного моделировапия имеет
и отрицательные последствия: как только учите-'|ь перестает пРи-
6егать к постоянному использованию предметного }|1оделирования
задани (это о6ь;яно происходит при переходе к ре!пению состав_
ньтх задан ли6о в случае ра6оть! с двузначнь|ми и 6олее даннь:ми,
моделировать которь1е <по1шцчно) весьма утомительно)' насть
}чеников перестает спРавляться с заданей. |{ривыкнув к постоян-
ной вне!пней опоре' даваемой в виде предметной наглядности илтт
картинки' ученик не в состоянии справиться с построение!| мь!с_
ленной модели 6еэ этой опорьт.

йногда у.!итель воо6ще отказьтвается от каких-ли6о спосо6ов
интерпретации условия задачи' делая упор ли6о на о6унение уна_
щихся через за ре|пения задач определе|{пого
типа (о6ынно с ое слово |'л|| вь!6ор из заРанее
заготов.]1енных руктуры краткоЁ| заппси), ли-
6о настойчиво дйив:|'ясь от всех учащихся уме![}|я ре|шать задачи
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<по представлению}. практика показь|вает' что первь:й щгть ведет
к формальнощ: овладению детьми умением ре1пать 3адани. 3ти де-
ти, столкнув1шись с заданей не3накомого типа' о6ь1чно не моцт
с ней справиться. 8торой путь пРиводит к тому, нто дети со сла6о
Ра3вить1м воо6ра-кением и математическим <чутьем> о6ычно ока-
зь:ва:отся 6езнадежно отстав1]]ими. € другой сторонь1' не 3н:1я' что
<(представляет> се6е уненик в процессе ре|цения 3адачи' не имея
возмо)кности контролировать ход его мь!сли' )д!итель никогда не
мохет 6ь;ть уверен в том' что ученик действительно осмысленно
вьт6ирает действие' пРавильно представляет се6е ситацию задачи.

Рассмотрим сттц:ацию' типичную для 1 класса. Ёа уроке пред.]1атается
задача:

8о дворе цляло '!0 детей' 3 из них 6ь:ли м€цьчики, ост.|льнь!е _
девочки. €колько 6ь:ло девочек?

}ченик (6ьтсщо отвеваег). Аевочек 7.
9читель' }(ахое действие тьт вьгподпттд?
!ченик. $. щи6аьпл.
}читель' 9то к тему при6авттл?
9 ч е н и к. .!{ при6авил к семи щи.
! ч и т е л ь. |!онему к семи? .{ :ке сказала, что детей 6ьлло 10.

!ч еник. ||отомувто 7 и 3это 10.

|,1з приведенного фралълента становится ясно' что, хотя )д{еник д2}]!
верньтй ответ, залану он фактинески не щ:пг;л:действие не соответст_
вует смь1сц/ св'|зи ме'(щ/ даннь!ми и искомьтм. |1равильный ответ дан
в связи с тем, что к этому времени (2 по.гтдодие) деги хор1]]о зна1от
состав числа и зачасцю польз}.ются зтим энанием при ре!пении пр_
сть1х 3адач' не утРужлая се6я осмыслением сицации' а используя под-
6ор подхош:щих чисел. иногда улите-тя (и ролители) считают' что
в этом слулае ре6енок ре1|]ает 3адачу <своим спосйом>. [1о прАста-
вт:м се6е, нто да:тн ая сицация <достаивается ) до составной задачи:
<||отом на двор выт::ли еще 2 девочки' сколькь теперь девонек?>

Бслтт ре6енок первое действие вь:полнил так' как пок:вано вьт|пе:
7 + 3 : 7о (л.), то вторьтм действием он выполнит 70 + 2 - 12 (д')'
поскольку результат первого действия есть начало для вь!полне-
ния второго действия.

!4спользование приема моделиРования у)ке на зтапе подготов_
ки к введению задачи и в процессе о6уяения реш:ению прость!х за-
дач пр}1водит к тому' что в дальнейштем ре6енок 6удет использо-
вать }1оделирование как о6о6щеннь:й спосо6 действия в процессе
ре1шения математической задачи лю6ого типа. 1ем самь|м снимется
нео6ходимость в вь;ра6отке осо6ьтх подходов к задачам Разного ти-
па' в том числе простьтм и составным. о6ученнь|й моделировани1о
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к:!к основному приещ/ ре!пения задач' поним;1я процесс ре1пения
как перевод модели одного вида в модель другого вида' при кото-
ром струкцФные связи оста]отся неизменными' а изменяется толь-
ко спосо6 отп4сан1]!я моде.']и' ученик легко использует этот прием
при ре1пении задач ра:}нь!х типов.

2. [!риемь: моделирования
при о6унении ре|дению прость!х задач

||одготовитедьным эт:}пом по формированию у р6енка умения
моде"]|ирвать сицацию задачи' а эатем опись|вать ее с помощью ма-
тематическ|л( символов яв.,тяется о6уяение выполнению действий
с пре,ц,1етнь1ми совоцпностями-таким о6разом, нто6ы действия р-
6енка соотвегствовали смь1сщ ситации, прдпагаемой условием за-

дани. 1о естъ самым простым спосо6ом модотирова.тт|4я 3адач|1 яв1\я-

ется моделирование на предметной наг':тядности. 3тим спосо6ом
у|ите'|ь может пользоваться на начальттьп< этапах о6)дени5! ре!]]ени|о
задач' поско.'ьц в этот период осо6ет:но вФкно пр:ш|'./|ьное поним;|ние
смь]сла действи'|, а смысл действия удо6нее всего проиллюстрир-
ват| наглядло. 1акое моде''1иРование является досцпным пРакт}1че-
ски всем детям' и они с удовольствием поль3уются им с:|мостоятельно.
Ёс.гпа щи испо;ьзовании этого приема моделирвани'! иск.,|ючается
возможность пересчитывани'|' т!!кая ра6ота яв.:тяегся первым 1пагом
на щлш о6щеттия ре6енка о6шему р:ени|о ре1|]ать задачи.

Рассмотрим задату:

8 аквариуме плавалн рьг6ки. (огда 3 рь:6ки вь!нули' там ос-
талось 6 рь:6ок. €колько рь:6ок 6ь:ло в аквариуме снанала?

Ф6ьтчно такие задачи вь1зь|ва1от у детей затруднения' так как
слова <осталось>' <вь|щ|ли> ассоциируются у них с уме||ь|пе}||{ем'
а потому дети моцт предлохить такое ре:пение: 6 _ 3 : 3.

Ёаглядное пРедметное моделирование 6улет осо6енно полез-
ньтм. €делать это мо)кно след/тощим о6разом. }читель складь!ва-
ет в не6ольштую коро6ку стопц открь|ток с рьт6ками так, нто6ь:
дети не смогли их пересчитать.

Фдин 1гяеник 6ерт из коро6ки 3 открь:тки. ,[ругой уяеник пе-

ресчитывает остав1пиеся открытки. (их 6.)
9читель спра[пивает первого ученика:. _ €колько ры6ок тьт вэял? (1)
-_ А сколько рьт6ок остаэтось? (6)

- 9то щгхно сделать, ято6ы узнать, сколько их 6ыло в коро6ке
сначала? ([!уэкно 1 полоэ:стпь о6ратпно в кщо6ку.)

- 1(аким хсе действием мы о6означи}' то' что выпол нпли? (€ло-
эсаашем') 3апи:пем действие: 6 + 3 _ 9.
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|1роведенное таким о6разом предметное моделирование по3во-
ляет после ре|]]ения данной задачи провести проверц наи6олее
адекватнь|м д.'г{ этого периода о6щения спосо6ом: дети пересчиты-
ва]от все открь1тки' вь1ним?1я их из коро6ки, и у6ежда:отся в пра_
вильности найденного ответа.

|{редметное моделирование - л)д|1пий спосо6 органи зацц!4 дея-
тельности учеников на этапе формирования понятия о смысле
арифметинеского действия. Фднако пользоваться этим приемом по-
стоянно и на этапе формирования умения ре1пать простые задачи
не стоит по причинам' которьте 6ьтли приведень] вь!!пе. [елесоо6-
разнее постепенно 3;!менить предметну1о наглядность дргим спо-
со6ой модотирования простой задачп - схемалпшчеста;лл мо0елшро-
ваншем (улрощенный вариант щафинеской модели).

|[оскольщ на этом этапе модапь должва помочь )д|ителю научить
ученика пР:|в|'|ьнощ/ ход/ мысли при вьт6оре действи'|' она до.,0кна
визуа.]1ьносоответствоватъхаРактеру этогодействия'отра)катьсщук_
црнь]е связи мФкщ/ его компонентами (слоэкение - о6ъединение
дв)п( мно)кеств, не имёющих о6щих элементов; вьг{итание -.}Аале_
ние части мнохсества).

8 предтагаемом спосо6е схематического моделировани'1 схема'
соответствующ:1я дейстъию сло]л(ения, выглядит так:

1акой рисунок прлельно прост в исполнении' посилен д:тя лто6о-
го ре6енка, нагляден и' кроме того' вызывает у детей полоя{ительнь1е
эмоции: дети с удовольствием сост:!в.'ш|ют схемь| из готовьп< деталей
на ф}ганелещафе (кащонек с цифрами и сщелок из 6архаптой 6рпа-
ги), рису,тот их на доске и в тетРади 6ез защудтеттия, поско]ьц для
этих рисунков достато.|но т0го уров}1'! умен11'] рисовать, которьтм о6_
ладает да:ке салльй сла6о подотовленньтй ре6енок п:ести лег.

|.гивтътмдостоинством такой схед,ът с математической точки зРн!{'1
яв./б!ется то, чт0 она ви3уально и по смь!сц точно орФкает характер
операщй сложетптя (бъедтнения) и вьтяита:пая (удаление яасти).

1акая схема удовлетворяет т:}кя{е всем тре6ованиям, предъяв.,тяе_
мь]м к модели: отра'кает количественные соотно1пени,{ с'1ц^ции'
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предлагаемой в задаче' показывает в явном виде свя3и межд/ д?}н-

нь|ми и искомыми' что позволяет )д{енику легко сориентировать-
ся в вы6оре действия. 06ъясняя свои действия при составлении
схемы' )д{еник привыкает описывать ход мь]сли словами' что яв-
ляется 6азой для формирования умения анализировать задачу
(а таклсе развития словесно-логического мь::пления).

{ля формирован14я уме,\ия составлять схеплу действия полеэ-
нь1 т:!кие упр:!]кнения:

Ба полке стояли 6 книг, две книги девочка взяла. Фсталось
4 книги.

}яитель предлагает детям записать этот расск:ц} с помощью ма-
тематических символов. ,{ети запись1вак)т равенство:6 _ 2 : 4.

- 9 запипцг этот расск&} по-другому. 1(ак вьл щмаете, 6удет эта
запись соответствовать на1пе}1у расскъзу? (!о.)

- йо:кно ли по этому рисунц (назовем его схемой) составтгть

другой рассказ - про морковки' про зйников, про солдат..?
11ри йсуждении вари:1нтов' пре]шап}емь!х детьми' их внимание

йрацается :*а то, нто
изменений (уАаление
для раз6ора сицации
нелещафом: из отдельньп< деталей (нисел на карточках и стелок из
6архатной 6умаги) можно со6рать схепту лю6ой сицашии.

3атем ритель спра1пивает:

- йолсно ли составит по этой эке схеме такой расстсаз: <8аня
наллел2 ци6а, а[\етя - 4. 8месте у них 6 щи6ов>.

,{ети о6ьтнно ср:|:}у чувству!от ра:}ницу мея{ду этими расскт}а-

рующая о6ъединение' вь|глядит так:
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3атем предлагается этот хе расск1в записать с помощью мате-
матических символов'' 4 + 2 : 6'

\4олсно поступить иначе: пРедложить детям ср:ву две готовь|е
схемь1 на доске и спросить' кащ|ю о1|и вы6ерут к предложенно}1у
рассказу' а затем о6судить разницу мея(ду схемами' |1осле этого
следует проиллюстрировать тот же расск1х} на на6оряом полотне'
на фланелещафе.

- |1окалсите' какие щи6ьт натпел 8аття? 1&кие - []етя? 9то нулс-
но сделать, тто6ы узнать, какие щи6ы они со6раэли вместе? (1|ай
к [|епшт+ьсм прш0вшщтпь Баншны аалш т+ло6щотп.)

- 1{аким действием мо)кно записать то, что мь1 вьтполнили?
(€лоэсеншем'')

1ак' упражняясь в течение нескольких уроков в переводе ре-
альньтх сицаций наязык схем, а затем символов, и о6ратно' )д{еник
постепенно постигает при этом главное: смь|сл пРоисходящих из-
менений независит от ёпосо6а описания' одно и то же со6ь:тие мож-
но описать с помощью ра:}личнь]х символов (шифр, знаков, квад-
Ратиков' стрелок).

Фсновное внимание следует о6ратить на то' нто6ы ученики
научились опись]вать сицацию с помощью равенства' переводить
схему в равенство и равенство - в схему. так, по схеме:

мо)кно составить два равенства' т. е. ну)!{но ввести в схему знак дей-
ствия' Б зависимости от того' где мь1 его поставим' пощд{им запись
действия. €оответственно изменится и условие (и нао6орот). Ёа-
пример:

.{ети онень легко и 6ьтсщо усваивают даннук) символицичерез
2-3 урока сво6одно нита:от лло6ую и3'приведенных схем. Ёсли ра_
6оту по формировани|о понятия о конкретном смысле дейётвий
слохения и вьг!итания сопровождать не только выполнением уп-
ралснений с предметнь1ми совокупностями, но и науяить детей

Бьпло 5 квадратов. йз них
2краснь:х,а3синих.
3апись:5-2=3

Бь;ло 5 квадратов. }4з них
3 синих, а2 кРаснь!х.
3апись:5-3=2



соответствующее ситуации <на удаление>' по-прежнему ассо-

циируется со схемой такого вида. 3нак действия на схеме можно
о6означить:

переводу
в дальней
на схему.
сост:!вить рассказь] по ,Фум схем;|м:

11ри этом знак действия дол:кен появляться на схеме только ,о-
сле расс7панов1с11 с?прелок'. стрелка ведет за со6ой знак. [1оэтому,

ескому
на...),
леду|о_
3апись

действия.
Рассмотрим задану:

.(ети посадили у ш кольг 6 лилок и 46ерезки. €кол:ько всего

деРевьев посадили у школь:?

Ф6ьтчпо такие задачи не вызывают у дете|: затруАнения, так как
слова <вмеоте>' <всего> ориентиру|от их на о6ъединение даннь;х
в условии множеств предметов. €остав':тяя на фланелеграфе ил:л

рисуя на доске схему к такой 'задаче' учитель полностью предос_

1авляет всю деятельность ре6енку у доски. Ёезависимо от того'

з14

насколько хоро:по ре6енок пи1шет или читает' умеет .,1и писать на
доске - числа' стрелки и зн:!ки используются изо6рахсенные на
карточках' крепятся они ли6о на фланелещаф, ли6о яа доску.
}нитель предлагает )гченику сначала о6означить числами 6 липок
та 4 6ерезки' а эатем спра1пивает:

_ 3наем ли мы, сколько всего деревьев посадили дети у :пкольт?
(Ёетп, т<е знаелс')

- .{авйте о6означим эти деревья знаком @ А тецерь пока.)ките
стРелками' какие деревья посажены у 1пколы. (|неншк спавштп
спрелкш.)

- (акое хсе действие мь1 должнь| вь:полнить, нто6ь: ответить на
вопрос задани? (!ь|ъс 0олэютоы щш6авшпь, слоэ;сапъ.)

Ёа схепту прикрепляется (рисуется) знак и она прио6ретает вид:

3аписьтвается ре:пение: 6 + 4 : 10 (д').

Рассмощим еще одщ/ задачу:

Фра увидел на 6ерезе 7 гранёй. [!отом 3 грана улетел!'1.
€колько граней осталось на 6ерезе?

1акая эадача тоже не 6улет вьтзывать трулностей при составле-
нии схемь|' так как в тексте имеется слово <улетели>. €лова <уле-
тели>' <унесли>, <прода-]|и> и т. п. прямо ориецтируютдетей на уАа-
ление части' умень||]ение исходного множества пРедметов.

Ра(оц мотсно провести следующим о6разом: после чтения тек-
ста задачи у{итель предлагает ученику зафиксировать ее д:|нные
на флаяелещафе (на доске).

-_ €колько 6ыло цазей. нъ 6ереэе? (7.)
_ Ф6означь число щаней цифрой- (!наэшк 'лчстп;тп т;л флат;е;ле-

ерафе картпонщ с ншслом 7.)
_ €кблько щаней улетело? (3.)
_ Ф6означь число улетев!]]их щач ей. (|',;зншк стплвшп кар??ючщ

с ншслом 1 ')
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- }(ак показать на схеме' что эти грани улетели? (!+,|оэкно покл-
3с!пъ эпо стпрелкой ').

- [1оставь срелку так, тто6ьт 6ьтло видно| что эти грачи улете-
ли' что их нет. (|,аеншк оповшп стпрелщ')

- [1онему ть| поставил стре.,!ку так' а не нао6орот? (!1отпому,
чпо он11 у]!епел11' 3начц7п' с?прелка ёолэсна показъсва1пь наруэ!су,
пронъ оп семш''.)

- 9то спра:птвае-гся в задаче? (€то;тьосо цансй остпо:тсюъ гтл Фех.)_ 3наем мьт, с4олько их оста.'|ось? (неп')
- 1(ак это показать на схеме? (акой символ поставить? (!неншк

стпаалтп сал:вол: @)
- |]окажи на схеме, какие птиць:6ьтли на 6ерезе снана;та. (!не-

ншк пока:'ываеп на карпонщ с ншслом 7.)

- [окаяси птиц' которые улетели' (!неншк пока3ь|вае7п н|| кар-
тповщ с ншслом 3.)

- []окалси птиц' которь|е остались' к;1к они у нас о6означень:?
(!неншк показывоап на кщ?почкц со знаком вощоса.)

- [{ак можно пока:}ать на схеме' что мь: 6уАем искать число ос-
тав|пихся лтиц? (йоэк:т;о показопь спрелкой. )

9ченик ставит стрелку' и схема пРио6ретает вид:

_ 1(ак :ке узнать| сколько птиц оста,тось' если мь! энаем' сколь-
ко их 6ьтло сначала и сколько улетело? (1!о0о отш+япъ.)

Ёа схему прикреп.,1яется знак:

[1осле ре:пения этой эа1\ачи полезно вь!полнить такое измене-
ние схемы (картотки просто переставля|отся, а стрелки разво-
раниваются):
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мы|]]ления.
|[риведенньте вь||пе 3адачи содержат прямое ук!ц}ание в тексте

на вы6ор лействия. Рассмотрим ме1одику о6учения приемам схе-
матического моделирования на задач;}х друтих типов.

8 классе 6ь:ло 10 мальчиков' а в этом году пришли новь!е
ма'1ьчики, и всего стало 12 мальчиков. €колько новь!х м:1льчи_
ков пРишли в класс в этом году?

8 вопросе задани ,'"щ"',}'' у*"''ние на вы6ор Аействия' а с||ова
<<при||1ли>' <всег0 ст:ш|о> часто ассоциир),!отся у Аетей с увеличени_

) Ф6ознаним
слом 12 нцэюе

€хема прио6ретает вид:

ш

га
3атем унитель ,,р''', у""'!1' показать на схеме, ско./1ько

ма.'|ьчиков ста]1о в классе и как о6означены новые дети. ]{'ченик
волом
ением
е рука

_ 1(ак показать с помощь!о стрелки' что из всех мальчиков
в классе нам нужны только те м:|'!ьчики' которь|е вновь прптлли?
( !":еншк стпав шп аф е лщ. )
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_ 1{ак пот<азать с помоп.ью стрелк|{' что ко]1!п|ество ма]ьчиков, ко-
торьте ра:ътпе 6ьгпт в к.|иссе' )оке извФтно и их утить:вать не нуясно?

}ченик ставит стелку:

- Бсли мы знаем' сколько матьчиков в классе теперь и сколько
их 6ь:ло раньтпе, мо)кно ли узнать, сколько их при1пло ъновь? (!,о,
моусно' |!а0о опт+ялпь')

Ёа фланелещафе крепится знак дейётвия и записывается ре-
1пение:

\2 _ |0 :2 (м.)'
Фактически последний вопрос щ6лирует схе}{у' котора'1 в та_

ком виде является планом ре|]]ен|б|' но он полезен' так как при)д{ает

детей к щамотному построению вопроса <от даннь1х>.
Бсли утитель планиРует самостоятельное ре1пение задачи по

схеме, то после ее составления ).чащимся предлагается записать

ре1пение в тетради. ||ри этом )д|итель не задает вопроса' наводя-

щего на вы6ор действия, а учащиеся руководствуются только схе-
мой. []оясяение ььт6ора Аейстьля проводится учащимися после
записи ре1пения'

[,1з коро6ки взяли 6 краснь:х карандашей и 4 синих' €коль_
ко карандашей взяли из коро6ки?

Ёаличие в тексте слов <взя.7|и> может сориентирвать ре6енка на

действие вьтчитаттия. Ра6ота со схемой иск.:люнит эц оп:и6ку. 9до6-
но использовать щ11ом ч?поншя 1пекс]?1л ,ю 1ц!с;172я]' с послэ0оватпе:ь-

моясностях детей этого возраста правильно представить сицаци|о по
словесной модели мь! говори.'1и в предь]ддцему паращафе' 14споль-
3уя прием <неполное чтение>' у1пдтель экономит врем51 урока и сразу
после пеРвого прчтения по]0д{ает на доске схему сицации' с кото-

рой можно ра6отатъ с опорй на ви3уа./1ьное воспр!1 ттие.

9итаем с детьми текст только <до пеРвого данного>' его сРазу

но провести по этому <каркасу>:

318

- 9то ще6уется узнать в задате? 1(акой знак на схеме означает
все вэятые каранда:пи?

_ |1ока.:ките, какие каранда1пи взяли сначала? |де они теперь?
(Ре6енок показьсваеп рукой направленце о1п чшсла 6 к знаку вопро-
са' эпо направленце эащеп,]!яе?пся постпановкюй стпрелтсал.)

_ [{ока.:ките, какие еще каРанда!]]и взяли? |де они телерь? (Ат;л-
ло21'|чно апавц1пся стпорая стпрелка' )_ {{акое действие о6ознанено стрелками на схеме? |{онему сло-
жение? (€'тпре;ькш схо0ятпся к вопрощ.)

€тавится знат действия и ретление мо;кет 6ьтть 3аписано само-
стоятельно.

0тметим еще одно преимущество такого подхода:поскольку чи-
тать <за один раз> ре6енц приходится очень маленький ч:сонек -
6уквально 3-4 слова, к этой ра6оте мо]кно сразу привлекать лю_
6ого ре6енка, да-)ке плохо читающего - такой <кусонек> сумеет
прочитать и понять дах{е он. 1аким о6разом, удается разорвать
<замкнуть:й круг>: для чтения задачи у{итель о6ь:чно привлекает
сильнь1х' хоРо!]-1о чита1ощих детей, в результате именно они ка)к_
дь:й раз дополнительно тренируются в чтении и ос!{ь1слении тек-
ста задачи' хотя и так о6ь:нно хоро1по с этим спРавл'1!отся.

€реди простых задач, ре1пению которых о6раются учащиеся,
6ольпцгло долю состав./1яют задачи' в которьп< ще6уется ли6о увели- 

'

нить (уменьтпить) мноэкество на несколько единиц, ли6о сравнить
два мно'кества для вь]яснения, которое из них 6оль;пе (мень:пе)
и на сколько (разностное сравнение)' Рассмотрим задачи этого вида.

|]одготовительная ра6ота к задатам такого вида о6ьтнно пРово-
дится на предметной наглядности: поставь кРу)кков на два 6оль-
!пе; чем квадратов, на 3 мень:пе... и т. д. Б процессе вь|полнения
таких заданий утащиеся дол'кньт усвоить смь1сл понятий <6ольш:е
на> и <(мень|пе на>. |]сихологически трудность ре|пения задач та-
кого вида заключается в том' что явно задано только одно мно)|(е-
ство' втоРое ]ке следует восстановить по его характеристическому
свойству: оно <6оль:пе данного на...> (мень:пе на...). |{оэтому, вьт .

полняя задание <|{оло:ките на парту 3 квадрата, а крухков на 2
6оль:пе, нем квадратов,>' слещ/ет основное внимание о6ращать на
первьтй этап этого.сравнения: кРу'{ков надо снач:|_па поло]кить
с?полъко э!се' сколько и квадРа|ов, а потом увеличить их количест-
во на2 (стполъко эюе ш еще 2)'
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Б процессе вьтполнения таких эаданий унащиеся усваива!от' что
<увеличение на> свя3ано со сло)!{ением' а <умень1пение на> связа-
но с вь1читанием. _

€пустя несколько шоков вводятся схемь|, соответствующие си-
цациям <умень1пение на> и <увелинение на>. .(ля того, нто6ы про-
цедуРа ввода новьтх схем не 6ьтла одноо6разной, их мохно ввести
через игру <}1атематическая ма]пина>:

8 пустом квадратике помеща1отся числа' которь]е <ма1пина)>

умень1пает илт1 увел|1ч!4вает. 3ти <матпины> уло6ны на устном
снетепри отра6отке вь|числительнь1х приемов: +1, _|, +2, _2''.при
ра6оте с такой схемой ваэкно о6судить с )д!ениками вопРос о том'
что стрелка в данном сл)д1ае пока:]ывает на то число, которое надо
найти в результате. 9то число о6означено символом:@ },1спользуя
эти схемы' учитель предлагает эадания: <Аайдите соответству|о-
щее число для 3, 2, 5 по заланному принципу>.

Рассморимзадану| соответствуюпц/|осицации <умень1|]ениена>:

8 саду со6ралн 5 кг смородинь:, а малинь! на 2 кг меньше.
€колько килограммов малинь! со6рали в саду?

|!осле нтения задани ее данньле фиксируются в схеме:

- €колько со6рали смородины? (5 ке'),{авайте это запи|пем
(о6ознаним).

9ченик ли6о ставит на фланелеграфе картонку с нислом 5, ли-
6о делает на доске запись: 

в
- €колько со6рал и малины? (3тпоа'о мытсе энаел.) !авайте о6оз_

начим на схеме, что это нам неизвестно.
9ченик ставит карточку со знаком вопроса или рисует:
-.... 9то тре6уется найти в задане? (€колько со6ралш лалнньс||!о-

калсите сщелкой, нто нухно найти:

- 9то сказано в условии про количество малинь:? (€казоно,нтпо
лсалшньс на 2 ке меньше, нем слоро0шны.)

}читель показывает детям| как это дополнительное условие над_
писать над сщелкой:

- 11онему стрелка пока3ь1вает на знак вопроса? ([1опому нтпо
э1по у н!|с ма!!шна,а ее на 2 кс ленъше, нем смщо0шнъл.)

з2о

._ 1{ак найти, сколько со6рали малиньт? ([{а0о отпт.:япъ! 5 - 2.)
6хещг моясно дополнить знаком:

8 таком виде схема выполняет роль плана ре1пения. [|осле за-
писи ре|пения и ответа полезно пРовести дополнительную ра6оту,
используя возмо)кности ра6отьт со схемой.

йожно, например, предлохить детям такую схему:

Б-*з'@*-'-*о
: |1охожа ли задача' ре1|]аемая с помощь:о этой схемь!' на пре_

дьтдущуло? 9ем эти задати похо)ки' чем различатотся?

1акое упра-:кнение спосо6ствует формированию уменшя срав-
ншва1пь'. находить о6щее и различное. йоэкно отметить' что дети
легко <расп:ифровыва1от> язь1к схем, им да)ке не тре6уются к это-
му времени о6у:а:ощие о6ъяснен!|я учи-!еля' они сами легко дога-
дь!ва|отся о смь1сле испольэуещой схематической символики (нто
полностью соответствует психологическому <портрету> цестилет-
ки: символи3ация окружающей действительности - хаРактерное
свойство их восприятия и цьл:л:ления)' :

},1спользование на задача( такого тила щшел!(1 113л!э11ент:я 0аннътх
(слещет измегтять данное' записанное в квад)атике' оставляя неиз-
меннь1м характеристическое свойство' помоп[ощее нйти неизвест-
ное яисло) яь]!яется подготовительным к формированию понятия
о функциональной зависимости. ||ри вь!пол}1ении такой ра6оть: осо_
6енно ваясно о6рашать внимание детей на следгющие моменть!:

1) 9исло в <око1]]ке> мо)кно менять как угодно' если пРавило
нахождения неизвестного 3адано словами <(на ... 6оль!пе>.

2) Бсли правило задано словами <(на ... мень:ше>, нео6ходимо сле_
дить, нто6ы уменьтпаемое 6ьлло не мень1пе вьг1итаемого (факп:нески
т акая ра6от 

^ 
яв ляется исследованием о6ласти дощстимых знанений).

3) Бсли задано правило' то всегда мохсно найти число' соответ-
ству!ощее да|{ному, и оно всегда 6улет 6оль:ше на (мень:пе на...)
столько' на сколько указано в правиле.

Бремя от времени полезно предпагать детям задания, тре6уло-
щие от них не только составления схем по текстовому услоь|4ю|1ли
придумь1вания 3адач по предложенным схемам' но и задан|1я на
классификашию с использованием схем.
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.{ля этого 1гнитель рисует на доске несколько схем' струкцрно
различнь]х' но с одинаковь]ми числами:

в) г)

д) Бр:фэ9д!щ9-_о е) Б1-+эщ9щц9--+о
Аетям по одной предлагаются тексты задач и по мере чтения

текстов им ну]кно вьт6рать схему;помогающую ре1пить задану, о6ъ-
ясняя при этом свой вьт6ор.

1. } 8ани 6ь:ло 3 тетради в клетку' а 5 в линейку. €колько

у него 6ь:ло тетрадей? (€те';иь: а, е.)
2. } 8ани 6ь:ло 5 тетрадей. 3 из них 6ь:ли в клетку, а ос-

тальнь!е в линейку. €колько тетрадей 6ьгло в линейку? (€зе-
;тьт 6, 6,)

3. [1апа купил тетради. 3 тетРади он отдал 8ане, 5 оставил
се6е. €колько тетрадей купил папа? (€хелтьг о, е.)

4. } Бани 6ь:ло 5 тетрадей в клетку, а в линейку на 3 мень-
ше. ёколько тетрадей 6ь:ло в линейку? (€хе;па е.)

1ак как в схемах использованы одинаковые числа' для распо-
знавания подходящей к каждой задаче схемы ученик лолжен о6ра-

щать внимание на характер связей ме:кду даннь|ми искомь!ми.
9мение о6ращать внимание пРеэл(де всего на характер этих связей
яв!!яе'1ся 6азой д;ля формирования о6щего умения ре1пать задачи.

Рассмотрим последний вариант прость1х задач на въ1читание.
3а0атш т:а разноотп:ое Фав11енш4 двух мно:кеств в уле6никах отно-

сят о6ьтчно на 6олее поздний периол, предлаг:!'1ре1пать их значитель-
но позднее задач типа: <увеличить на...>' <(),ъ,{ень1пить на...>' хотя пси-
хологически они 6олее прость! для понимания: в них сразнивается
два явно заданнь0( мноэкестра. €хема к ним вь!гл'цит так:

Фсновная щуАность для )д{ащихся при ре!пении задач данного
вида заключается в том' что все они Ре1|]аются с помощью дейст-
вия вьтнитания (хотя в вопросе может 6ьтть и <на сколько 6ольтпе>
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б)

и <на сколько меньтше>). 11реясде нем пРиступить к ре!ппению таких
задач' у]итель должен провести 6ольпуло подготовительную ра-
6оц с привленением пРедметного наглядного материала. 1акуто
ра6оту следует проводить пара-]1лельно с подготовительной ра6о-
той к р:шенито задач наувеличение и умень|пение числа на несколь-
ко единиц' так к?}к 3адачи этих видов явл'|1отся взаимоо6раттлыми.

|!олезньт такие упр2т:кнения с использованием модели числового
луча или числового ряда:

} мухи 6 ног, ау паука на 2 ноги 6ольше. €колько ногу паука?

}нитель предлагает пок:вать на числовой оси отрезок' соответ-
ству:ощий количеству ног у мухи. 9яеник помеяает его .{угой.

_ 9то нулсно сделать,'что6ьт пока:}ать на рисунке, нто у паука
ног на 2 6оль:пе? (Ао6авштпъ еще 2 е0шншцъс.)

9ченик дополняет рисунок, показывая дугой еще 2 единицьт.
._ 6колько ног у лаукъ? (8')
3адача Ре:шена с опорой на модель нисловой оси (или числовой

ряд). Ёе ретпение фиксируется в записи:6 + 2:8.
} кого ног 6ольше: у двух со6ак или у одного паука?

9читель предлагает провести аналогичную ра6оц с использо-
ванием числовой оси (или нислового ряда).
. €равнивания длинь1 отрезков числовой оси' дети 3аписывают
ре;пение: 4 + 4 : 8 - ногудвух со6ак; 8 : 8.

Фтвет: ног одинаково у лвух со6ак и у одного )кука.

} кого ног 6ольше у тРех кур илиу двухсо6ак? \

€оотнеся о6а количества с полуненньтми схематическими ри-
сунками' дети моцт дать ответ на вопрос задачи:

Фф
о 1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о '|1

щ
(! 0щх со6ак ноа 6ольш;е.)
.... ||онему вы лумаете' что у двух со6ак ног 6оль:пе? (|1х 8, оп-

резок г:а ост 0лшннее.)
_ Ёа сколько их 6олъпле? ([{а 2-) |{ак и вьт это определили?
Фтветьл моцт 6ьтть ра:}нь|ми: видно по рисунку, 8 6оль:пе 6 на 2,

8 это 6 и 2. 8алсно' что6ьт выполнение заданий такого вида сопро-
воясдалось ра6отой с модельло..{ело в том' что к тощ/ моменц, когда
начинают ре|шать такие 3адачи'детиуже хоро!|]о знают состав числа

' и часто дают ответ автоматически' не за"щ/мыв:ш{сь над про6лемой
вы6орадействия. 06раз процесса сРавнения как сравнения отре3ков
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числовой оси (или числового ряда) 6удет фиксироваться у ре6ен-
ка и 3акРепляться как визуа-]1ьно' так и через движение руки (по
дуге или по оси), и зъкрепляться 3аписью действия. такие упра)к_
нения являются подготовительными и для введения схемь1.

9 клоуна 6 колец и 4 шляпь:. Ёа сколько колец 6ольше, нем
шляп?

[1осле нтения (дли во время чтения) задани 1гненик, вызваннь;й
к доске, фиксирует ее даннь1е:

- 9его 6ольппе, колец или :п.ггяп? (1(олец 6ольтце, шх 6.)
_ ,|{авайте пока)кем стрелкой' нто ре6уется найти, нА 

-сколько
колец 6оль:пе. 9неник рисует стРелку и подпись1вает щебование.
€хема прио6ретает вид:

щ
._ Ёа сколько ко лец 6ольтле? (Ёа 2 .)
-_ !(ак на:пли? (9тпт;ялш: 6 _ 4.)
_ € помощьло какого действий решается даннш! задаза? (€ по-

мощью въсиштпоншя.)
самаютРуктура схемь| уже не позволит ре6енку 6ездумно вьг

полнить сложение' а заставить задуматься и вспомнить' как 3ап||-

сать сравнение чисел' \,[ожно до6авить к схеме знак:

н {-,

Б таком виде она выполн'{ет роль плана ре!пения.
Фсновной факт, который дол}кны осо3нать дети' закл|очается

в том' что для нахождения Результата пРи сравнении чисел исполь-
зуется вь|читание.' |[оэтому после ретпения данной 3адачи поле3но
предложить следующее задан!4е.'

9чтттель рисует на доске схеп{у:

н]
и проводит' например' такую 6еселу:

- йоц ли я использовать к этой схеме условие предыдушей
задазп? (!а.)

- йожно.ли поставить тот ]ке вопроскэтойсхеме? (1|е1п'с17!рел-

ка пока3ь!воеп ,1[' менъшлее ншсло')

- 1(ак доллсен звучать вопРос к такой задане? ([!а сэсолъко мень-
тле шлсяп, нем ко;тец?)

з24

9читель дополняеф схе!'{у:

- Ёа сколько тллял меньтле? (Ёа 2.)

- € помощьло какого действия мо>кно это найти? (Бъс,снпаншя.)
€хема дополттяется энаком и запись1вается ретпение: 6 - 4:2 (тл').

н \:./
[1ри ретпении таких задач анализ вь:6ора действия 6ь:л прове-

ден после того' как дети да,]|и ответ. Ёа этапе о6унения ре!пению
простых 3адач такое нару1пение последовательности этапов ре1пе-
ния задачи вполне правомочно. |{рининь: закл|оча!отся в том' что'
ре1па'! простую 3адачу с вьтчислениями в пределах 10, дети зачастю
пользу!отся знанием состава чисел и дают ответ' не задумь!в;ш1сь
над вьт6ором дейстьия. Ёе мептая ре6енку 6ьтстро ре1пить задачу
(это поддерхивает положительное отно||]ение ученика к процессу
ретпения), у:итель помогает ему проана.'|изировать готовь|е ре1пе-
ния и о6основать вьт6ор Аействия. Б 6олее сложнь]х задачах этот
этап, естественно' проводится рань|]]е' т:1к как цель ан:)лиза - вь|-
6ор лействия.

Ёа столе 8 стаканов, это на 3 6ольше, чем чашек. €колько
чашек на столе?

3адачи такого вида пРедставляют для учеников очень 6ольтпую
трудность' так как слова <на 3 6ольтше> не соответствуют смь|слу
действия, которь|м рег]]ается задача. [акие задани, где смьтсл дей-
ствия не совпадает с имеющимися в условии характерными слова-
ми (<,66д61ц9'' <отдали>' <вь!несли>' <(мень|!]е> и т. л.), назьтвалотся
косвенньи1ш',(ля того нто6ьт правил|но вы6рать действие, при их
ре!|]ении надо осознать смьлсл связей между даннь!ми и искомь]м'
а6страгируясь от используемой в тексте лексики.

Фсновньлми приемами при ре1шении таких задач яъляются мо-
0елшрованше и перефорл,т'улшро6ка в процессе а;11а-]||1за:.

_ 0 нем говорится в задаче? (Ф опакат;лх ш нашках')

- €колько стаканов на столе? (8.)
}ченик о6означает число стаканов картонкой с цифрой 8.

- €колько ча:пек? (3тпо нешзвестпно.)
}ченик о6означает число ча!пек символом

Ёа доске появляется <<каркас> схемь1:

- 9то сказано о ча:пках?
на0о найпш.)

(Ф ншх ншнеао не.ш3вес1пно, ш' чцсло
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- А что сказано о стакат:ах? (€казано, 
'стпо' 

о*х этл 1 6олътле, нем

нашек.)

- 9 дополнло с}ему этой информацией, а вы ска)кете' чего е!це

не хватает в на:пей схеме.
}читель дополняет схему:

Р
поэтому непо-

ня

6оль:пе> отно-

сятся к стаканам
9ченик о6означает направление стрелки:

Р
._ 1еперь вилно, какое число <на 3 6оль:пе>? (8ш0но')'

- Ёслй это нисло (у:итель показывает рукой на нисло 8) на

3 6оль:пе, то нто мо:кно сказать о6 этом нисле (1гнитель показь!вает

на число, о6означенное знаком вопроса)? 9то мо:кно ска:}ать о чис-
ле 

учитель рисует рядом
но аписать нщ стрелкой:

детям легко справиться с задачеи:

Р
- € помощью какого действия можно его найти? (3ьнштпанш-

елс:8 _ 3')
3тот прием на первь1х порах помоп1ет детям осознать возмо)к_

ность перёвола о6ратного хода мысли в прямой и наглядно отра-

3ить этот пеРецод в виде изменения в схеме.
Рассмощим еще одну косвен[{ую задачу:

€аша купил 6улон ку за7 ру6лей и у него осталось 8 ру6лей'
€колько ру6лей 6ь:ло у €аши?
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|{ри ра6оте над заданей можно использоъатъ щшем чпенця по
часп"я}|'. схема составл'|ется не после чтения текста' а во время его
ятения. !{апример' один ученик читает: <€а:па купил 6улонку за
7 ру6лей>.

,{ругой реник р'1чет |1ли стаъит карточц:

3нс11111?п

о6ознацт;м: (? |\\_,/'
Ф6означения даннь!х и искомого ,ъд{1пе сраэу Ра:]носить: слева -

данньте' спРава - искомое (или сверху _ даннь|е' ни)ке _ искомое
и т. п.). 1огда схема визуально отра]кает и струкцРу задачи: условие
с даннь!ми и вопРос с искомым.

1аким о6разом, к тощ. момент, как задача прочитана в первьтй
раз, в тетради (на доске) появляется <каРкас> схемы:

в

Раз6ор задани вь;полняется уже по стеме (к тексц о6ращаться
только в случае каких-то неясностей)'

- 9то о6означает число 7? {исло 8?
_ (акие деньги мь: о6означили знаком вопроса?
Анализ уАо6нее всего вь|полнять от даннь!х к вопросу:

- 3ти (унитель показь!вает на карточку с числом 8) деньги
у €ап:и 6ьтли снаныта? (,\а') 1{акэто пока:}ать с помощью стрелки?

- А эти (показьтвает на карточку с нислом 7) Аеньги' у него 6ьт-
ли? фа') 1{ак поставим стрелку?

1еперь схема имеет вид:

' €хема такого вида соответствует операции сло)кения' поэтому
мо)кно задать вопрос: <.€ помощью ка6огодействия найдем, сколько
денег 6ьлло у мальчика сначала?'>

1аким о6раэом' раз6ор текста и ана][из задачи вь|полняется
с опорой на схему' нто о6легэает детям ра6оту и занимает мень|пе
времени. 0со6енно помогает схема сла6ьтм 1гненикам' тем' которь]е
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9ченик него ост:1,'!ось 8 ру6лей>.

}ченик точку: в
- €кол (атли? (3тпоао мъ! не ы1аем'



не моц/т ре|пать задачу по представ'1ени|о. 3нак действия ставит_

чен11я |1 к]|ассе !'][я детей с 3|!Р.

_ з. 6хематическое модёлирование
при о6унении ре]||ению составнь!х задач

Рассмощим возможность использования схем при знакомстве
с состазной заданей и о6унении ре!]|ению составнь|х задач на сло_
)!(ение и вьг|итантте в 7и2клъссе.

!!4спользование схематического моде'!ирования Рассмотренного
вида позво.:ш|ет посФоить процесс зн:1комства с состазной задачей
на основе частично-поискового метода при т:1ком под{оде достаточно
после ре1пени'1 прстой задачи задатъ еще один вопрос' и схема при-
о6ретает т:овьй вид, моде''1ируя ситацию составной задачи.

Рассмотрим этот прием на задаче:

€аша нашел 7 гри6ов, а ['!етя - на 2 гри6а 6ольшё. €колько
гри6ов у [1ети?

[]осле составлеттлтя схемы и записи ре1шения учитФ|ь спр:1:'-(ивает

н
- А если €апла и 1]етя на о6ратном тути слохили все щи6ьт

в од}ту 6ольп!ую корзину' моя(но узнать' сколько в ней оказ_алось

ци6ов? (!а, лоаа+о' еа,ш у31ц1пь' сколько ерш6ов пюлолсал тпуёа [1е-

?7.я ,1 с1со]ько саша')
- .(авайте о6ознаним эту

скольл(о в ней рп6ов? ([{етп.)

- @66значим ее символом

кор3ину на схеме. 3наем мы сразу

- |1окалсите, какие ф дети.
}неник у лоски Авиж ает' какие щи6ы по-

ложенш в коРзи}{у' и всле рисует сщелки. €хе-
ма прио6ретает вид:
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8торая насть схемы опреде]б|ет сложение' значит' мощно поста-
вить знак: +.

3хематический рисунок' такого вида ).ченики легко переводят
в символическу!о запись Ре|пения. |!ри лселании на схеме молсно
проставить порядок действий:

Б таком виде схе м7 иФает роль ?уи11!/1 Ре|да''я. 11оре того, как
нйден ответ на второй вопрос, у{итель о6ращает внимание детей
на тот факт, вто до сих пор они таких задач еще не ре|1!али. Бводится
понятие составной задачи как задачи' д./1 ! ре1пения которой ре6у_
ется вь1полнить 6ольтпе одного действия.

]4спользование приема моделиРования простой задачи с помо-
щью схемь| снимает нео6ходимость готовить шеника к ре1пению
составнь]х задач как к чему-то новому. Ф6реннь:й прежде всего
о6ращать внима*лие на д;|нные и искомое' на характер и струкцру
связей межщг ними' ученик переносит это умение на процесс ре-
1пения составной задачи. Разница для него только в том' что дан-
ньтх стало 6ольпле и характер связей стал 6олее разноо6разньтм.

9хсе на первых уроках 3накомства с составной задачей детям
можно предл:шать с)'емь1 ёоставнь;х задач' помогая составить по
ним 3адачи и ре!пить их.

Ёапример:

|!раклика показьвает' что дети у'(е на первь]х )роках знакомства
со схемами сост:!вньп( задач легко <чита!от' т2|кие схемы' состав.'ш|-

1от по ним задачи и ре1п:|!от их' запись1вая при этом ре1||ения в виде
вь1ракения т;!м' где это соответствует стукт)ре схемы (схейы 1 и 11).

,(алее при о6унении ре!пению составнь1х задач учитель ориен-
тируется на те хе этапь1' что и в ра6оте с простой задачей. }мения,
сформированньте у детей при ре[пении простых задач' пощд|ают
дальнейтпее развитие, становятся 6олее совер:шенньтми. [1риемы



ра6оть! с моделью' используемые на кал(дом этапера6отьт с заданей,
:тосят 6олее разноо6разнь:й и слох<ный харакгер.

8 авто6усе ехали 10 человек. Ёа первой остановке в авто-
6ус вошли 9 неловек, на второй вошел еще '| человек. €колько
человек ста'1о в авто6усе?

Б связи с тем' что при ре1]]ении составной задани моэкет 6ыть
использована новая форма записи ее ре|пения - в виде вь]ра]ке-
ния' при ра:}6оре этой задачи мох(ет 6ь;ть использован такой мето_'
дитеский прием.

||осле чтения задачи и Раз6оРа ее текста учитель пРедлагает де-
тям рассмотреть готовь1е схемь! надоске и вь;6рать ту' которая под-
ходит к данной задаче.

|[ри анализе вьт6раннь!х схем ! и 111 улитепь о6Ращает внимание
учащихся на то' что схема 1 отра:кает последовате./|ьность со6ытий:
9 человек во|]]л}( на первой остановке, 1 яеловек - на второй оста-
новке. но поскольц все отп.{ ы конечном счете едуг в одном авто6усе
и в задаче спра]пивается <.€колько человек стало в авто6усе?>, схе-
ма 11] так]ке ощажает сщуктру этой сицы\ии'

[1ри вьл6оре схем учитель пока-:)ывает детям две формь1 записи
ре1пения:

1)10+9:19(н.) и 10+9+1:20(н.)
2) 19 + 1: 20 (н.)

и предлагает определить' какая из форм записи подходит к схеме
!11' а какая - к схеме 1. €хема 1]1 определяет форму записи вь!Ра-
жением, схема т - по действиям. 1акие упра.)кнения на установле-
ние связей между струкцрой схемь| и формой эаписи ре1пения
спосо6ствутот формировани]о ан2|литических спосо6ностей: утеник
в состоянии проан;|лизировать сруктуру схемь| и соотнести ее со
структурой записи ре1пения. 3десь:ке молсно о6судить вопрос
о том' какая из схем и' соответственно' пРиемов записи ре11|ения
задачи имеют 6олее экономную компактную форму.

[1осле ра6отьт над этой заданей полезно о6ратить внимание
}чащихся на схему 11:

- [1ояеплу вьт снитаете, что эта схема не подходит к данной за-
даче? (с1прелка пок(т]ь!ваеп, чпо 1 пассаэ[сщ выш:ел, а т;е воалел-)
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_ €остаъьте задану по этой схеме' (,[[етпш соопав!'я1о,п зааащ.)
- 9ем похожи эти змачи? | но;х о0шнаковьсе ёаннъсе ш о0цтса-

ковь!о вощосъ!.)

- 9ем они отличъ!отся? (хща'спером со6ытплй' а зт;лнцп' 11ре-
шен|я фф7п разные.)

- 3ная, нто в авто6усе 6ыло 10 пассаясиров и на остановке во-
:пли'9 пассалсиров' что мохно у3нать? (€колъко пасса:усшров 0пало
в ав'по6усе после пцвой оспановтсш.)

- |{акое действие щ/жно использовать? (слоэ!сенше.)
€хему Аополняют 3наком действия.
_ 3ная' сколько всего пасса.жиров в авто6усе и что один пасса_

жир вь1|пел на след/ющей остановке' что мо)|шо узнать? (€колько
шх остпалосъ.)

._ |(акое действие? (3ъснштпанше ')
€хему Аополнягот знаком действия| и в таком виде она вь1пол_

няет роль плана Ре!пения:

Ре:шение данной 3адачи целесоо6ра:)но эаписать и по действи-
ям и выра]кениям' так как ее схема не имеет ярко выра)кенного ха-
рактера, соответствующего той или иной форме эаписи.

|1риведем примеры составньп( задач:

.{евонка купила 6локнот за 8 ру6лей, каРандаш за 3 ру6ля' и линейку за 6 ру6лей. €колько денег она потратила?

€хема к этой 3адаче мо'кет 6ыть составлена по типу схемьл 1!1
(см. вьттпе).

8 6идоне 24 л молока. 6дному покупа_Ёелю отлили 3 л, дру-
гому 5 л. €колько молока осгалось в 6идоне?

€хема к этой. задаче мо:кет 6ыть составлена дв)гх видов:

зз7



€хема ] соответствует записи ре1]]ения вь!ра.)кением. €хема 1{

отра)кает последовацельность со6ь:тий,(снанала одному поцпате_
лю отлили 3л, потом другому - 5 л) и соответствует записи ре1пе-
ния по действиям (коликес|во строк записи ре|пения пока:}ь]вает
и количество знаков вопроса в схеме).

Релцение 6ольтпинства составнь'х задав в 1_2 классе тесно свя-
зано со свойств:}ми арифметииеских действий (при6авление числа
к сумме' вычитание числа из суммы' при6авление суммь1 к чисщ.'
вьтчитание суммы из нисла). 3ти свойства позволяют ре!]]ать со-
ставнь!е задачи Ра:}личнь|ми спосо6ами.

}тром ушли в море 20 маленьких и 8 6ольших лодок. 6 ло-
док вернулись. €колько лодок дол)кно еще вернщься?

.(ля того нто6ьт нахождение р:внь1х спосо6ов ретпения данной
зщачи не превратилось в формальное манипулирование числами
на основе свойств арифметических Аействий, Ёео6ходимо уделить
основное внимание ан:1лизу ситуации, котор?м1 дана в задане. |{ри
анализе текста главнь:м 6удет являться вопрос: <3наем мы, какие
лодки возвращались - 6ольтпие, м:}ленькие илн те и друг'!\е?> (не?п'
]у7ы знаем полъко, нтпо шх вернулось 6.)

|[осле утоннения этого факта мо)кно использовать такой мето-
динеский прием: учитель открь|вает на доске три заготовленнь|х
3аранее схемь! и предлагает детям вьт6рать подходяп{ую к данной
задаяе. }неник, вьт6ираюший схему, доллсен рассказать соответст_
ву!ощу|о этой схеме версию со6ытий задани (вернулись только
6ольгшие лодки, только маленькие, те и другие). €хемьт к этой за-
даче име|от вид:

3тим трем схемай соответствуют три разных спос96а ре1пения'
которые дети составляют после Ра:]йра ка:кдой схемы:

1. 1) 20 + 8 : 28 (л.) 11. 1) 20 _ 6: 14 (л.) 111. 1) 8 _ 6:2 (л.)
2) 28 _ 6 : 22 (л') 2) 14 + 8 : 22 (л.) 2)20+2:22(л.)
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8се три ретшеттия имеют одинаковь:й ответ, следовательяо 3а-
дача ре|цена верно.

йо:кно 6ьтло использовать и такой методический прием: пред-
ложить учащимся не только тРи готовьте схемы' но и сРазу тРи ва-

рианта ре1]1ения. 3то упраяснение напРавлено на формирование
ана./1итических спосо6ностей: ученики дол}снь1 соотнести струк-
цру схемь| со спосо6ом ре1]]ени я и вы6рать к кахдой схеме соот-
ветству1ощу|о зались' о6ъясняя логичг своего вьл6ора.

14спользование приема моделирования ,ри формирвании уме-
ния ре1шать задачи предполап|ет в основном синтетический под(од
к ее раз6ору. |{сихологическ:.т это о6условлено тем' что в возРасте
6_7 лет ръзъитие спосйности к синте3у опеРе)кает р:ввитие спосо6-
ности к .|нштизу' на этом этапе р6енц 6лгая<е и поттяптее синтети!|е-
ский подход к задаче (<от дшттть:х>), которьтй, крме того' значитель-
но короче' а значит, 6олее досцдген. €интетическая схема' в отличие
от атталитической ' яь]|яется прежде всего моделью ситации' пред-
л:}п1емой в задаче' 8 связи
€интетическая схема о6ь]ч

ре6енка к внимательнощ/ из)вению ситуа|\ии' со6людению хроно-
логии' помоп|ет вь1сщаивать цепочц рассуждений' след/я за глав-
ньтми со6ь:тутями' не отвлека'{сь на вторстепеннь!е детали.

[1риведем пример синтетического раз6ора задаяи, сопРово)кдае-
мого составлением схемь|.

[1ервоклассники заготовили для птиц 6 кг ря6инь: и 4 кг
семян ар6уза. 3а зиму они скоРмили птицам 9 кг корма. €коль-
ко кг корма осталось?

- 9то можно узнать' если известно, что дети заготовили ря6и-
нь: 6 кг и ар6узнь]х семян 4 к!? (монсно уз'1апь' схолько корма 3а-
2опов1''ш все2о')

- 1(ак это сделать? € помощью как о!о действия? (на0о слоэюттть
6кёш4'!са.)

_ 9то моясно узнать' если известно' сколько коРма 6ыло всего
и сколько съель лт|4ць!? (моэ!сно у3напь, с1{олъко е2о остпалось.)

._ 1{ак это узнать? (Ёа0о отп всеео кщма отпт+япь 9 ка.)
€хема, соответствующш! этому раз6ору, вь1глядит так:

.1.1.1



[арактерно, нто синтетинеский раз6ор о6ьтяно сопровождается
составлением плана ре!пения, так как при к:|)кдом слешющем <1па_

ге> 
'.''"'и: 9то

ну]кно знать' что6ы определить, сколько килоФаммов коРма оста-
лось? (Ёцяа;о ыаапь, ско]|ько кор]\|а 3а2о?пов11'1п1ш сколь1со скорм1'.ш
птпшцало.)

_ }1звестно, сколько скормили птицам? (Аа' 9 ка.)
_ йзвестно, сколько корма 3аготовили? ([{ешзвесттп+о'1

- 9то щглсно знать, нто6ы определитъ' сколько корма заготови-
лп? (|1уэюно аслпъ' ско]ько 3а2о?7.ов1|.]!ш ря6шньо ш арфэньтх семснек.)

-_ !1звестно, сколько 6ьтло ря6тцньт? (Аа,6 ке')
._ 14звестно, сколько 6ьтло ар6узньтх семян? (!,а' 4 ке')
€хема' соответству!оща'1 такощ/ раз6ору, вь|глядит так:

9то6ы составить план ре1пения' надо вернуться по этой схеме
<о6ратно>:

- }(ак узнать, сколько корма запьслтт? (€лоэюенше')
_ 1(ак узнать, сколько корма оста;тось? (3ьншпанше.)

сицаци
тически
рагиров
математического мь|!]|ления'

дья оформ;ле:птя щаткой затлиси. 1ак,ш1модель 3ада(ли позво.'ш{ет сде_

лать математические связи и з;!висимости наглядными дл'| учеников'
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находить главное в задаве (данньле, искомое) и тем самь|м помогает
осо3нать условие и вьт6рать действие.

1аким о6ра1ом, схема несет двояч/ю нащузку: с одной стоРо-
нь1, она является а6страктной моделью, с другой сторонь]' схема
достаточно конкретна: зримо воспринимаем:1я' воплоща9т фак-
тически те мь]слительнь|е действия' которые ученик проделывает,
моделируя задачу' т. е. яв.'|яется итоговь|м ре3ультатом внутренних
действий. Бозмо:кность воплотить эти дейстьия и их реэультат во
вне1пню|о опору дл'1 многих учеников слуэкит той_самой нео6хо-
димой сцпенькой, поднявлпись на котоРую' они моцт двигаться
да,'|ь!пе к адекватной мьлсленной модели ситуации. Ёаличие схе-
мь1 на доске или лнд|4в|1!уа]!Бной картонке пойохет сориентиро-
ваться даже сла6ьтм унащимся. Анализ проводится' когда схема
в первом при6лижении составлена, что о6летнает 1гненику эц прце-
дуру и резко сокрацает затрать] времени. 1{роме того' готов:ш{ схема
исключает этап поиска пуги ре1пения' так как она сама является схе-
мой спосо6а действия, спо
такя{е и средством контр
всегда мо)кет сравнить вь1

ствия' зафиксирванным в схеме. Бсли ресть при этом' что исполь-

в описанного приема при
о ервом классе 6улет раз-
в математи!1еских сп

Б настоящее время методисты стали много внимания уде-
с помощью различнь1х схем

огие другие). 6днако во всех
а использованию сразу щафи-

ческой модели в виде ощезков - так нъзътваемой схемъ' в о1претках'
где Ра3личные совокупности или величинь|' заданнь!е в эадаче' изо_
6ра:катотся с помощьк) отрезков. Безусловно, эти схемь] являтотся
очень действенньтми и' как 6удет показано ни:ке, фактически уни-
версальньтми при о6рении задат. Бо сама форма
этой схемьт является очень и1|]ком условной для
понимания многих 1пестил в. } улителя о6ьтнно

уходит много сил на о6унение детей этому спосо6у моделиРования

рке с 1 класса_8озмо}кно' имен|1о'поэтому новьтй вариант ре6ника
зз5



математики Ё.Б. 1'1стоминой для четь!рехлетней :школьт, активно
\7

п
р
у
и чтению этой модели' визу:у1ьно сразу схвать1ваемую и понят1{ую
с первого взгляда картину вьт6ора Аействия.

}нителя уже о6ращают внимание на то' что н:у!ичие вуне6никах
6оль:пого количества готовь|х схем в отре3ках ко многим задачам
значимо яе'влияет на уровень сформированности умения ре1пать
3адачи у 1школьников. 3то о6ъясняется тем' само умение строить

щафинёскуло модель к задаче является 6азовьтм для о6уения ее

ре1пению' Формировать
уровень а6страктности
метного моделирования
многих детей сли1пком
у]ителя составление схемь1 в отрезках для задач чуть 6олее повьт'
|пенного уровня сложности тре6ует специального о6уяения.

для ра6отьт со схемой в отрезках. ||4спользование этого варианта
схемь] позволяет ?накомить детей с задачей в соответствии с про-

фаммой традиционного уче6ника у:ке в начале 1 класса.

4. @6учение детей исцользованик' схемь!
в виде отрезков при ре1дении задач

|!ри о6унении учащихся построению вспомогательнь:х щафи_
ческйх моделей при ре|]]ении задач ва]кно о6еспечить постепен-
ный, но своевременньтй переход от использования одних видов мо-
делей к другим: от 6олее конкретнь!х к менее конкретным. !( конщ:
7 кзтассъ или во 2 классе имеет смь1сл постепенно перевести детей
на использование схемы в отрезках. 8ремя| этого <перевода'>

)д|итель определяет' ориентиРуясь на конкретную ситуацию в клас-
се' поскольку схема в отРезк:!х становится нео6ходимостью только
пРи знакомстве с задачами на деление. 8се задачи, содеРхащиеся
в уне6никах Ао этого времени позволяк)т использование рассмот-.
ренной ранее рисованной схемьт.

[1рои,:тлпосщируем на примере однол! и [ой :ке задани ра:}личнь1е
спосо6ьп ее моделиРования.

} (ати 7 книг на полке' а в портфеле на 5 книг меньше.
€колько всего книг у (ати?
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ле. Арифметияеское действие мох<но не выпол1{ять' так как ответ
моя{но сосчитать.

]4спользование такого рисунка фактически является [у6лпро-
ванием соответству!ощих предметнь:х действий. [акш| модель наи-
6олее 6лизка к конкретной наглядности'

.(ругой вариант использования пРиема моделирования _ это
изо6рах<ение сицацит| 3ад^ч'| с помощБю схемь|:

.{анная схема отрФкает отно1пения межд/ данными и искомь1м'

ме}(ду даннь1ми и искомь!м _ это чертеж <в отрезках>. 1акой вер-
те:к моэкет 6ыть двух видов:

1) длина отрезка <в клеточка.х> соответствует даннь!м задачи'
в этом случае ответ задачи можно получить пересчетом;

2) ллинь; отрезков условнь| и отра]кают только отно1пения мея(-
ду даннь|ми и искомь!м, а численное их значение записывается
с помощьто цифр: найти искомое в этом случае становцтся во3мо}(-
ным ли1пь выполнив те или ицые арифметинеские действия над

указаннь!ми на чеРтеже ч\лслами.
1( приведенной вь||]]е задаче этот чеРте]к в виде отезков вь]гля-

дел 6ьт соответственно так:

'------""- -------=--ъ

Фневидно, нто щафинеская модель в виде отрезков является мо-
делБю 6олее вь1сокого уровня а6страктности' чем схематический
Рисунок. такая модель те6ует сформированности определенного

уровня умениячитать схематические изо6ралсения сицаций, и еще
6о'ее с1ол,'''.о умения составлять такие щафинеские иэо6ра:ке_
ния сицапий.

3 св|зи с вьтсоким уровнем а6сщактности схема в орезках о6-
ладает 6оль:пим количеством <степеней сво6одь|>, т. е. при исполь-
зовании одного и того ]ке чеРтежа в отвезках мо]кно ре!пать задачу

72-26в1 
3э7



несколькими спосо6ами, и не нужно кшкдый Раз Рисовать нову1о
схе}ду' как в сл]д|ае со схемами предыд[щего вида' рассмотреннь1_
ми вы1пе.

Ёа
ре!пен
хдьтй

тпе сво6орт т"ь:птленито, т. е. перейти к схеме в отреэках.
3накомство с моделированием задач схем:}ми в виде ощезков

целесоо6разно начать с таких задач' данные которь|х вь1ражень|
в мерах 0лшньс. Б этом слунае изо6ра:кение данных и искомого
в виде отрезков 6удет понятнее детям.

|{ривеАем пример такого моделирования.

8 куске 6ь:ло 15 м ткани. @дному покупателю продали 5 м,
а другому 4 м. €колько метров ткани осталось в куске?

Рассмотрим процесс посФоения схемы к этой задаче:
._ €колько ткани 6ыло в куске? (15 м') \зо6ръзим с помощью

произвольного отезка дпину всего кускаткани' надпи1пем надним'
нто он изо6рая<5ет 15 м:

15 м

.... 9то еще известно в задаче? (6йомц т:ющттлпелю щоа&'.ш 5 м.)
,{авайе отметим эц часть ощезка и подпи!шем под ним' что он изо-
6ралсает 5 м:

_ 9то известно о ткани| проданной второму покупателю?
6ьшо 4 м.) Ф6означим это оФезком и подпи1пем:

- 9то надо найти? (€колько пконш ос!палосъ в щс1се.)

- ||окалсите начертея{е отрезок' которь:й о6ознанает остав!шу!о-
ся ткань.

9ченик показывает и вслед за двйясениеп' Руки рисует ско6ку,
над которой ставит знак вопроса:

(Ёе

338

Бсли первонанально отрезок' изо6ра:гсаюший 15 м тка:ти, отло-
жить РазмеРом 15 клеточек' то ответ задачи мо]кно найти пе_

ресчетом' т. е. задача 6удет ретлена цафшнесэсъ и другого ре|пения
она не тре6уег.

Ёсли длина отрезка 6ьтла условной, то анализ задачи проводит-
ся по чертежу. .|1щ:ше вьт6рать вари:!нт ана]тиза <от даннь|х>.

ку-
па

ка-
кие числа 6удут склальпвать

- 1(ак узнать, сколько ткани ост!|]|ось в цске? (Фп всей тпканш

опа+ятпъ по, нпо про0аото.)

1)+ 2\-

Б таком виде чертеж играет роль так'(е и плана ре:пения. \4о-
дель такого вида вь!зь!вает в сознании шеника совер|ппенно кон-
кретное пРедставление о ст^цы\|\\1' струкцру связей мехсдг Аан_

8ьтполненная средствами языка щафики, так1я модель позво-
л'|ет ученику подт{яться на достаточно вь|соц.ю сцпеньку а6ст-

рактн
схема
ствия
логици происходящих изменений.

3накомить )д!ащихся с таким спосо6ом моделиРования задачи
поле3но уже в первом классе' хотя 6ьл при ретпении 3адач' в кото-

р в тепенно

у с 6но мо-
д >. тельной
к постепенному переходу от схематического моделирования
(в 1 классе) к щафинескопту (во 2 п 3 класса:4). |[онимать яертеэк
<в отРезках> учащиеся дол){(нь1 к тому вРемени' как начинатот

ретпать прость|е задачи на деление' поскольку задачи на деление
нельзя моделировать схематическим рисунком' рассмотреннь1м ра-
нее' эти 3адачи тре6уют рисунка <в ощезках>.
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Рассмотрим задану:

Аз 12 м ткану в мастерской сшили несколько .'а.,е", рас-
ходуя на ка)|{дое по 3 м. €колько плать€в получилось из этого
куска ткани?

йодел
удо6но _
ре|!]ить' п

1акая
<в ощезках}: дети чертят отезок д линой |2 к.'|еточек' а затем от-
кладь1ва1от по 3 м (3 клетки), отде']]'|я их чертоякой. Б реэультате
получаем щафинеское ре1пение задачи. Фтвет моэкно найти пе-

ресчетом маленьких отРезков:

Фпь:т показьтвает, нто такой переход для детей, имеющих опьтт

моделирвания задач схемами со сщелками' не пРедст21вл,|ет ника-

вида - есть дети (как и взроотые)' трудно привыка1оп.1ие к новот!'у во
всем (даэке в одехсде|). 3ти детгт о6ьтнно еще долго по.,1ьз}'ются ста-

рь1м <провереннь1м> спосо6ом моделиров;1ния зацачи и только появ-
ление 6ольш:ого количества новых задач' где использование рисунка
в ощезках ффекгивнее старого спосо6а со сщелк!!ми' постепенно

вильно ре1пить задачу.
Рассйотрим задани с различными струкцрами щафических мо-

делей в отрезках. 
'

8 ларек привезли 8 ящиков оцрцов по 10 кг в какдом. Ао
о6еденного пеРерь!ва продали 54 кг отрцов. €колько кило_
гРаммов оцрцов осталось?

Анаттиз данной задани удбно прводить' опира'|сь на щфине_
сц!о модо'1ь <в отрезка(> в сочетании с элементами щаткой заттиси:

34о

зм3м , 3м

Анализ рисунка подводит ре6енка к плащ. Ре1пения 14 залиси
Реш1ения сра:}у вь1ра]кением: 10 . 8 _ 54.

8 шкафу стояло 6 глу6оких тарелок' мелких в 3 раза 6оль-
ше, нем глу6оких, а 6людец в 2 раза меньше' чем мелких таре-
лок. €колько 6людец 6ь:ло в шкафу?

Ана::изируя текст этой задачи, целесоо6разно сопровоц(дать его
построением графинеской модели в отреэках, используя пРием
<чтение по частям>.

1,1зо6разим количество глу6оких тарелок произвольным ощез-
ком и отметим, что он соответствует 6 тарелкам' 1ак как мелких
тарелок в 3 раза 6оль:пе, отло)!(им ни)ке ощезок в 3 раза Алиннее
(3 ощезка такой эке длиньл). 1ретий отрезок 6уАет о6ознанать ко-
линество 6людец, он вдвое короче второго.

' 6т

Анализ задани пр','.'"* 
' ''''р'й 

на схему: нто6ь: узнать коли-
чество 6людец, надо количество мелких тарелок разделить пополам.
9то6ьт узнать, сколько 6ьтл6 мелких тарелок, надо по 6 взять 3 раза'

3апись регпения можно оформить выражением (6 . 3) : 2.

8 один ларек пРивезли 15 ящиков с фруктами, в другой _' '|0 таких ящиков. 8 первь:й ларек привезено фруктов на 60 кг
6ольше, нем во второй. €колько килогРаммов фруктов приве-
зено во второй ларек?

Аанная задача содержит три величины, две из которых связань]
пропоРцион;ш1ьной зависимостьто: количество яциков и о6щее ко-
личество фруктов, тРетья величина (емкость яшика) является ве-
личиной постоянной и ищаёт роль коэффициента пропоРцион:|]1ь-
ности. Ёагляднее всего такие эадачи моделиР),т)тся на щафияеском
чертехсе <<в отре3к:|х}' хотя в |школьной практике дпя их моделиро-
вания чаще использулот та6лицу. 11ока:кем о6а варианта.

|рафитеский ваРиант:
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Бизуальный анализ ларьке

фруктов 6оль:пе за снет ертежа

доля(ен подвес-ти к тому 5ящи-
ков. Бторой ва:кньтй момент условия )д{итель акцентирует с помо-
щью вопроса:

- 9то сказано о размер;|х всех этих ящиков? 1{акие они все?
($шргсш о0тл+лковые.)' 

- 9то мотсно узн{ть, если 5 одинаковых ящиков весят 60 кг?

ре!пена' полезно провести ра6оц над ней,
ство ящиков' массу из6ытка), вы'|снить.

что из}'енится' если измецить количество ящиков' но не менять
массу из6ытка (изменится масса одного ящика) и т. д. {еттт долж-
ны осознать' что' изменяя одну величищ. при неизменной посто-
янной, нужно о6язательно и3менить друцю величину (прияем
точно так же - т. е. пропоршионально).

,(аннупо задану мохно ре1пать и офоРмив ее условие в таолицу:

количество ящиков масса одного яцмка масса фруюгов

'15 ящ. ? одинаковая ? на 6о кг больше 
|

1о кг 1 ?1

1а6лица в даттном сцчае яв,]ш.ется 6шпее щомозшсим вари:|нтом

цессе аяа,'|иза те(ста на доске, ученикам нет смь1сла переносить ее

в тетра'Ф - это занимает много времени' 1а6лица удо6на при фрон-
тальном раз6оре задачи и в том с]цчае' когда )д{итель планируе-

ре1]|ить 3адачу' о6ратнуто
вопрсош а пре:кнлй воп
задат тои же струкц?ы.

количоство яциков масса одного ящика ' масса Фруктов
., ? од4наково ? на 6о кг больше

1о ящ. 12о кг

|рафинеский вар\4ант д]1я о6ратной задаии выглядит так:

12о кг

342 з4з

|]олезно о6ратить
задачг мохсно 6ьлло р
мохно ре!пить двумя
ской модели:

1'' |) 720: 10 - 12 (кг)
2) 120 + 60 : 180 (кг)
3) 180 : 12 - 15 (яш.)

тт. 1) 120: 10 - 12 (кг)
2) 60:12: 5 (яш.)
3)10+5:15(ящ.)

,(ля формирования умения сво6одно пользоваться графияеским
черте}{ом полезнь1 задания' в которь1х учащиеся по данной щафи_

'чесл<ой модели составля1от услов|1е задачи и зьлись1ва|от ре(пение'
нэпоимео:

12[!т-

€оставить задачу по чеРте)ку.

|1ри составлении задачи по чертежу нуясно подро6но провести
анализ графинеской модели, т. е. рассмотреть' как вь]ражень!
даннь!е' искомое' как показана связь межш ними' как понимать
кшкдое условное о6означение.

- Ф ней 6улет натпа задача? 9то изо6ра:кает верхний отрезок?
]:1звестно ли это число?

- 9то изо6ражает второй отрезок? 14звестно ли это число?
А что о нем молсно сказать по нертеясу?

_ {то изо6ра;кает третий отрезок? {то о нем моэкно ска:}ать по
нертехсу? !то тре6уется узнать в задаче? 1{ак это о6означено на
нертелсе?

||ри вь:полнении подо6ных заданий уненики начинают луч|пе
и 6ьлсрее раз6ираться в математинеской структре 3адачи' )д{ить-
ся <(читать> зависимости' скрь1ть]е в схема( и чертеж:ж.

}}1з всего многоо6ршия задач' ре1шаемьтх в 3 и 4 классах' задачи
на пропоРциональную зависимость ме)!{ш величинами следует вь|-

делить в отдельную щуппу. ||ропоршиональной зависимостью свя-
роль коэффициен-
ь3уемым спосо6ом
является та6лица,

содеР)1(ащая три стол6ца (по колинеству эадействованньтх ве-
линин). Фформление услови'1 и вопроса задачи в та6лицу позволяет

уФнику 6ь:стрее сориентироваться как в хаРактере и количестве
задействованньтх в 3адаче величин' так и в стРуктуРе связей м0|{-

ду ними.



ицах ло-
кы(дой

€колько

Анализ текста уАбнее отразить в та6лице:

ных>). 8 та6лице видно, нто ее пёрва'! строка содерэт(ит два извест-
ных данных и один вопрос' значит' начинать Ре1пение задачи сле-

многие учите
фронтальной
ляется то' что
само2о цченшка. 1а6лицу готовит и руководит ее 3аполнением

унитель-. '[ети 
не нертятта6лиц в тетради. поэтому этот способ дея-

те е. не
с1

енок
полностью рисует в тетради сам. Ёаунив:пись этому на уроках' он
и в дома|пней ра6оте, и на конщольной мо)кет использовать этот
спосо6 моАелирования л:о6ой задачи.

€ одной грядки со6ра;тн 4 мешка картофеля' а с другой
6 таких же мешков. [т,1асса всего со6ранного картофеля 480 кг.
Ёайти массу картофеля, со6ранного с калцой грядки.

8 основе данной задачи такл(е лежит поцятие прямой пропор_
масса одного ме1ц-
та. \,1оделировать
та6лицы' !чителя

чаще используют та6лицу. []окалсем вид рисунка <в отрезках>
к этой задаче:

всего марок всего страниц марок на '1 оФанице

6оо шт. 15 стр. ? (поровну)

/и8 шг.
., ? на 8 шт. меньще

Анализ задани проводится с опорой на та6лицу (вариацт <от дан-
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Фсновцая мь1сль' котору!о дол)кнь1 понять дети при ре1пении
этой задачи, заключается в том' что 480 кг распределя!отся про-
порциона4ьно количеству ме1пков' которьте со6раны с кал(цой гРяд-

' ки. Рисунок пока:}ь|вает это наглядно.
[1осле реппения этой задачи полез11о составить о6ратную ей:

Ёа яертеже хоротпо видно' поче}!у со второй щядки со6рали кар-
тофеля на 96 кг 6оль:пе (так как 6ольп:е меп:ков). 3начит' ра:}ница
в 96 кг приходится на 2 ме:пка, отс!ода виден путь Ре1||ения 3адачи.

Ёасу66отнике 20 школьников у6ифали классь:. 3то1/, насть
тех школьников, котоРь!е уоиРали пРишкольнь!и участок.
€колько детей у6ирали пришкольнь:й унасток?

Анализируя данную задачу, щд|||]е начать с ее вопроса:

- €колько детей у6ирали при:пкольнь:й унасток? (3тпоттешз- 
.

вестпно.)

- 14зо6разим о6щее число детей в в}це произвольного отре3ка:

---------------" ----

- Фтметим, что их количество мы не знаем.

- {то известно о тпкольниках, у6ирав:ших :олассы? (1х 6ьню 1/,

отп всех ш всеао 20 неловек')
_ Разделим ощеэок на 3 равные насттт (лрн6лизительно) и от-

метим т часть 1пкольников' которая у6ирапа классьт:

- 9то мо:кно сказать о количестве всех 1пкольников на )д!аст-
ке? (|7х в 1 раза 6ольше')

Ф6ращаем внимание )длителя |]а то' что вопРос детям' почещ,
сделан такой вь|вод' нецелесоо6разен - это видно по рисунку.

-_ }{аким действием гл< можно нйти? (|мт+оэ:сега.:юм:20 . 1 : 60 ':ал')
|1риведеннь:й пример пок!шь1вает' что достаточно туднь|е для

восприятия многих детей задачи <на нахо)кдение числа по его до-
ле> уАо6нее всего моделировать Рисунком в отрезках' визуально
пок:вывающим спосо6 ее ре[пения.



5. ]\|оделирование при обучении ре]цению
задач на двия<ение

Рассмощим 6о','пую группу задач' традиционно счита}ощих_
ся руАными в о6]д|ении !пкольников нач:!льных к.'1ассов' - это эа-

дачи <на движение>.
1руАность этих задан для ре6енка методинески о6условленадву-

мя пРичинами.
8 первуто онерель' ато содер)кательная труд{ость. <€корость> -

р
в
ч
у

труАность' .(олг:те
знакомил детей со
а двиэкение> . |4ньт-

ми словами' 6ез всякой предварительной подготовки к использо-
вштию щафинеской символики (о6ьтнно после 2-3 лет использо-
вания 3адач краткой записи в качестве модели при ретпении), ре-
6енок долхсен 6ь:л ее освоить сразу на задачах с содержательно
труднь]м понятием <скоРость>. 3ти задани появлялись во втором
полугодии последнего года о6унения в нанальной тшколе, поэтому
многие дети с таким тРудом адаптируются к ним- они просто не

успевают так 6ь:сщо освоиБ одновременно нову|о величину с ее

сложно0гями и чертеж в отрезках.
6 тонки зрния математинеской сщуктурь| эти задачи не являют-

ся новь1м видом - это задачи на прпорцион;}льную зависимость:

<на ра6оц> и т' п. Фднахо многие )д{ите/!я пола|?]от' что задачи <на

движение> представл'|ют со6ой осо6ую щуппу задач нового вида,
и лри с6уенитт иэ<ре!пению ну)кнь| к:1кие-то новые приемьт. |]ока:кем,

з46

нто зарштее сформированное у ребе|'ка умение пе[вводить с.,1овесно
зццаннь:й текст задачи на язык графики (в схепц в отрэках) яв.тляет-
ся универс?1]ьным приемом самостояте"тьной деятельности ре6енка
при ре|шении задачи на шижение.

3адачи <на двия(ение>' содеР)кащие пРопорциона.'[ьнь|е вели_
чины' позволяют использовать как та6лицы, так и схематические
чеРтежи, причем последние явля!отся' 6езусловно, 6олее нагляд_
ной моделью.

|!релсде нем приступить к решению задач' содержащих тРкие
величинь!' как <скорость>, <время> и <расстояние>' нео6ходимо
разъяснить у!|ащимся само понятие скорости. 11ри этом следгет
опирагься на опыт детей, широко использовать практический и на-
глядный методь:.

[ети насто употре6лялот в св99}
леннее>' не отдавап се6е отяета в том,
рость:о (дети 6ольтше связыватот их
ния по\1ятия скорости можно эщавать детям такие вопРось':

- 1(то 6ь:сщее преодолеет данцое расстояние: автом о6илист илтт
велосипедист' велосипедист или петшеход?

- 1(ак вьт понимаете слова <6ьтсщве пройдет даяное расстояттие?>
- 9аще всего ответ учащихся связан со временем: <[1ройдет за

мень|пее вРемя>.
_ А понему он профет за мепь:пее время? (Фн прохо0шп в нос

Расс?поянше 6о;ьш:ее.) 3нанлт, еео скороспь 6ольтле. 
'

[от:ятие о скоРости конкретизируется в процессе Ре|пения эа-
дач' например' таких:

['!ешеход за 3 н прошел 15 км. 8 каяць:й'нас он пРоходил
одинаковое расстояние. €колько километров пешеход прохо-
дил в нас?

Раз6ор задани следует сопровождать рафинеской моделью' на
которой о6ознанаются данные зщани: о6озйаним все расстояние
отрезком и отметим' что это расстояние он про:пел за 3 наса:

|1оскольку главная трудность при Ре|пении таких задач состоит
в том' что неподвижн:ш| картинка является моделью равномерного
непРеРывного пРоцесса (лрихсения), в рисунок пРинято вводить
стрелку' символизирующую это дви)|Фние и его н:|правлецие.

_ йожно ли найти на чертежеточку, в которй окаясется пе!ппе-
ход через нас? 9ерез 2 наса?

-'[1ока:ките, откуда он вы|пел? где пе1пеход ок;ркется чере3 тРи
часа?

-)
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]уоисть: за день прошли пешком 18 км и проехали 2 н на

'"'''6у"" 
со скоростью 45 км/ч. (акой пщь проделали цри-

сть: за день?

1а6лица к даттной 3адаче выглядит таким о6разом:

||ри раз6оре задави она фактинески не ра6отает, поскольку не-

извеётные скорость и время в первой строке не щ')снь1 для Ре!пе-
,'"я задани, ' т1 ,рем'| как использование щафинеской модели по-

мо]кет 5д|ащимся 6ысро нйти ре:пение:

18,45,45
:

[1ри ретпении некоторь]х задач поле3но часть услови'! записать

в вид! та6:паць;, а затем Фименитъ прием рафттнеското моделир!9шп||'|'

[,1з двух городов, расстояние ме)кду которь!ми '!200_км, вьг

'ли 
одно"ременно навстРечу дРуг дРуц два поезда' @дин из

й1 ''ж"'',р'и'и 
это Расстояние за 20 ч, другой _ за 30 ч'

!ерез сколько насов поезда встРетятся?

Анализ та6лицы дает во3мо)|(ность нйти скорость поездов:

1' 1200 :20 :60 (км|нас)
2. |200 :30 - 40 (км/нас)
|{осле этого сщоится щафинеская модель:

9ертеэк дает наглядное представление о движении поездов на-

,"'р""у дру' руц' о6легчая поиск дальней!пего пути ре!]|ения'

Расстояние от го
3 н со скоростью 16

стояние проехал за
на о6ратном при?

. ,{.тгя реп:ения задачи можно использовать как Рафинескую мо-

Аель' так и та6лишу.
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окорость время Расстояние

,? ,? 18 км

45 км/ч 2ч ?

Фкорость время Расстояние

'-?
2Фч 1200 км

1'-? зоч 12оо км '

|рафинеская модель:

скорость время Расстояние

'16 км/ч 3ч ? одинаковое 
|

? 4ч .)

8изуальнь:й анализ Рисунка подска:}ь!вает путь ре!пени'1 задачи'

тем мень1пе времени 6улет затранено на доРоц' и нао6орот). [ля
скоРость е-
нь]й путь а-
скороспь

Фсо6ое место в этой щуппе занима1от3адачи надви)кение в про-
тивоположных направлениях (на с6лижение и удаление)'

[1ри их ре:пении целесоо6разно использовать щафическую мо-
дель' т:1к как она дает наглядное представление о характере двш{(е-
ния и во многом о6легчает поиск ре1пения задачи.

.!,ва лешехода одновРеменно вь!шли навстречу друг дРугу.
9ерез 4 я они встРетились. €корость первого пешехода
5 км/н, скорость второго _ 6 км/н. Ба каком Расстоянии пеР_
вон]чально находились пешеходь! друг от друга?

[1ри составлении щафинеской модели нео6ходимо довести до
понимания )д{еников тот факт, нто о6а пе:пехода н:!ходились в щ-
ти одинаковое врем'1.

€ этой цельго на подготовительном этапе мо)1шо предлоя(ить ряд
таких эаданий:

.[ваавтомо6иля вь!ехали одновременно навстРечудругдру-
гу и встретились нерез 7 ч. €колько времени находился
в при касць:й автомо6иль?

(оля и ]аня вь!шли одновременно в 1цколу кая(дь:й из сво-
его дома. 9ерез 10 мин они встРетились в школе. €колько ми_

нщ 6ь:л в пути (оля? €колько минут 6ь:ла в пути\аня?

|'акого рода зад:1ния помоцт г{ацимся осознать характеРньти
момент задач на встречное двихение: один:|ковое время в пути для
о6оих с6лижатощихся о6ъектов (или уАалятошихся).

.1э !



скорость сблихения

|рафинеская модель ух(е визуально наводит учени$ов на два
спосо6а репления этой задани:

11. 1)6+5_11(км]н)
2)|1 .4-44(км)

€оставьте по чеРтежам три о6ратнь:е задани.

[1осле рассмотрения о6ратньтх 3адач мох{но предлохить уча-
цимся вопрось|:
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1. 1)5
2)в
3)2 м)

[1ри ре:шении 3адачи вторым спосо6ом мо)кно ввести термин
<скорость с6лиэкения>, разъяснив его по графинеской модели.
9читель может сдвигать одновременно навсречу друг друц фи-
црки пе|шеходов, калсдь:й раз йа одно деление. 3то значит' что про-
:пел 1 нас пути.

._ Ёа сколько прл6лизились (с6лизились) друг к друц за 1 нас
леплеходы? (!{а 5 + 6 : 1 1 км/ц)

@6рашаем внимание детей на то' что складь1ваются скорости'
поэтощ/ в н:}именовании ответа тоя(е скорость.

.{алее унащиеся рассу)|цают так:. <3а 1 ч петлехо0ьс с6лт:зшлшсь

отл 1 1 кло; за 4 ч онш с6ло,:зяпся на 11 . 4 тсм>.

Ра6отая с данной задачей, целесоо6разно использовать ра3-
личные методические приемь1 и прежде всего рассмотреть задачи
о6ратньте данной. ]4х мохсно предложить в графинеском.виде, о6-
легча]ощем детям самостоятельное составление ооратнои задачи:

- Блилсе к какому пункц произойдет встрета?
Бслт.: в задане даньл о6е скорости, то с помощью готового чертежа

датлтьтй вопрос полезно задать уже после ре|пени'1 задачи.

- (акое расстояние 6улет междг пе!]]еходами нере3 нас после
встРечи' если они продолжали двигаться в тех лсе направлениях?

Ф6ратим внимание детей на то, нто <скорость с6ли)кения> рав-
на <скорости удаления>._ йогли ли це|пеходьт встретиться в середине пути?

_ 1(то :,гз них придет в коненнь;й пункт первьтм?
\.{о:кгто испольэовать цельтй ряд приемов с целью подготовки

учащихся к Ре!пе1]и1о 6олее слох<ньтх задан. Ёапримср' мо}кно из-
менить даннь|е в ус.7!овии задачи и предложить детям составить
задачу по такому чертежу:

^ - |]оставьтевопрскзадачепорисунч/ ([{а'талта;лсрасатю;пл;лфаотп

фцеа ф фпт:лхойтпъся ттет;:ехойс нера 4 н? ) ирт:лл4е эщаяу.
8ь;полнение эадаттия такого рода формирует умениечитать чеР-

ток' умение трансформировать (видоизменять) условие и ре!пать
задачи усло'кненного вида.

Аналогичнь:й прием постепенного усло)кнения условия мо)кно
исполь3овать и при ре1пен!{и задач на уда./.ение в противополо)1{-
ных направлениях.

6. 8лияние графического моделирования
на формирование умения ре[дать задачи
разнь|!ии спосо6ами

. €реАи разлингть:х видов ра6оть! над уже Ре1]]енной заданей (ра_
бота над задачей после ее ре:пе тия) осо6ое место занимает ре1].1е-
ние задачи другим спосо6ом. {отя в :тачальцой :пколе вьт6ор раз-
л:дчньтх спосо6ов ре1]]ения зада |и в 6ольтпиттстве слутаев с!язан
с исполь3ованием свойств арифметинеских действий (сло;кения,
вьтчитания' умножения, деления)' следует стремиться к тому' что-
6ьт унащиеся сознательно вьт6ирали наи6олее рацио;тальньтЁиз из-
вестных 1,1м спосо6ов.

Релпение задач различнь!мп спосо6ами спосо6ствует Развити!о
логического мь|1шления и математических спосо6ностей унащихся.
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Ранее улсе говорилось, нто эффекгивным спосо6ом оть]ск:!ния р:в-
личнь:х спосо6ов ре1|1ения задачи является ее графическое модели-

рование. [1рисхолит это потому, что строя щафинеские модели
задани, мы осво6о)кдаем }чащихся от восприятия несущественнь!х
осо6енностей условий, представляем существенные осо6енности
в наглядной форме и тем самым помогаем детям уст:!новить все
возможнь|е связи и зависимости между величинами' что' в свою

подведения ре6енка к понимани|о того' что задача моясет 6ь:ть ре-
|]]ена ра:}ными спосо6ами.

йама купила 2 6атона, по 8 ру6лей какдь:й. 8 кассу она по-
дала 20 ру6лей. [колько сдани долкна полунить мама?

€хема к данной 3адаче подводит учащихся к одному спосо6у
ре1шения:

|!о этой схеме дети составляют вь]раясение: (20 _ 8) _ 8.
8торой спосо6 ре!|]ення на этой схеме не просмаривается.
Бсли хе использовать щафинеокую модель в отрезках, то на ней

явно виднь: о6а спосо6а регпения:

1.20-(8+8)
2.20-8-8
на пРимере таких эадач уАо6но показьтвать детям яёо6ходи-

мость постепенного перехода к 6олее вь1соким ступеням щафине-
ской а6сщакции при ре|пении задач: чем а6срактнее модель' тем
6оль:пе <,степеней сво6одьг> она имеет.

,[евонка нашла 36 гри6ов, а мальник 28. €реди этих гри6ов
ок{шалось 3 несъедо6нь:х. €колько съедо6нь:х гри6ов нашли
дети?

з54

му рисунку_составить все три возможные Ре1пени'| задачи:1)(з6+28)-3
2) (36 - 3) + 28 н__---з6--"-"= ; з
3)(28-3)+36

^ ж""н#*#}:ж::;
Р тавлении калсдой схемы.

Расюуэсёета.:е:

а]|ц вс6р ;;;й о-

ко затем ь_

8 магазин пРивезли 1 
' '''к_дом. ,!,о о6еденного пере €коль-

ко килограммов я6лок ос ого пе_
рерь:ва?

Анализируя текст, строим раф;тнескую модель._ 0бозначим още}ком все ящики с я6локами, которь1е привез-
ли Б магазин'

,_,.__ 9у"11' килоц)аммов я6лок 6ыло в кахдом ящике? (8 ка.)('оозначим это на черте]ке.

_ _ €колько ящиков е эти
9 ящиков' [1окалсите на

_ 9то надо узнать в
Ф6означим на рисун

12 ящ. по 8 кг

9ящ'ло8кг
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ионате щколь! 22 партии в шахма-

т а из остальнь!х на каждь:е 2 пар-

т нь:х' €колько по6ед у девочки?

Ф6оэначим на модели щ/лем - н,ттью' плюсом - выищытп' Бсли
о задачу можно ре1пить ща-
нку количество вь:иць:плей.
одит к след.1ощим выводам:

а) вьтиФьттпей 3'4: 12;

6)проищытпей2'4:6'
8нук спросил дедушку: <€колько те6е лет?> {едушка от-

ветил: всли пРо)киву еще половину того, что я про)кил' да еще

один год, то мне 6удет сто лет. €колько лет дедушке'/

'| год

.[,**,

Анализируя щафическую модель' пощд{аем ре1пение:

1)100_1:99(лет)
2'99:3:33(года)
3) 33' 2 : 66 (лет)

[т4ама купила 4 них' она получила

40 ру6лей1сдачи. я6лок, то ей при_

'16Ё, 
6,' д'.'"' ил 1 кт я6лок?
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Анализ щафииеской модоти приводит к вывод.' что цена 1 кг я6_
лок 40 ру6лей.

€умма трех чисел Равна 18' [|ервое нисло в 2 раза 6ольше.
второго, а второе в 3 раза меньше третьего. Ёайдите эти числа.

Анализируя щафичесч.ю модель' полуяаем: | нисло - 6; 11нисло
- 3; |1! чиото - 9.

Ф6унение младтпих [пкольников ре!шению 3адач _ процесс дли-

сана книга для )д!ителя <@6унение ре!пению задач в начальнь1х
классах> (м.' 2003). 11ри подготовке к практическим занятиям'
а так'{е при на уне6ную практику в !]]колу
студентам ре ся к этой книге. 8 ней рассмот-
Рень| методи типовь]ми и производными от
типовь|х задач' встречаюцимися в различнь1х уне6никах для
}!ачальнь1х к.']]ассов' а таю{(е вопросьт о6щения ретпени|о задач по-
вь|!|]енной сложности при проведении факультатива или кРухка
по математике.
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|лава9

А1].!,!{л 2!.
подготовка учителя к уроку математики
в начальнь!х ш1ассах
'1. краткий анализ наиболее известнь!х теорий обу_

чения.
2. организация урока математики в начальнь!х классах'

3. классификация учебнь|х заданий'
4. деятельность педагога при планировании и про_

ведении урока математики.
5. методический анализурока математики в нач€шь_

нь!х к'1ассах'

т. кр"'*"л анализ наи6олее известнь!х
теорий обунения

Рассморим наи6олее известнь1е теории, в которъ1хло-Ра:}ному оп-

Реде']]'1тотсяоптимальг:ь;е спосо6ь: посщоения щебной деятельности'
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и по-разнощ: о6ъясняется' как происходит на),чение' что йусловли_
психолого-педагоги.1еских прин-
ения' Рассчитанньп( на р:швива|о-

[еория планомерного ( поэтапного)
форм и рован ия 3наний, умений,
умственньтх действий ( п.я' [альперин)

€огласно этой теории, явивтпейся о6о6щением и дальнейтпим
ра:}витием учения о происхождении психических процессов и внут-
ре|1них состояний из внелпней деятельности' предметное действие
и вь1Рш|(ающая его мь1сль составля]от конечнь!е' исходно раз-
личнь]е' но генетически связанные звенья единого пРоцесса посте_
пенного прео6разования матеРи;!льного действия в йдеа.:льное, его
интериоризации' т. е. перехода извне внутрь. [ействие функцио-
н:1льно связано с предметом' над твляется'
в;слючает в се6я продукт - цель пР предмета
и средства такого прео6разования. сос1авля-
ет исполнительску|о часть формируемого действия.

тельствам и це_ли действия план едо вы
раметрь: и формьт контроля действия,
допускаемых пРи его исполнении о1|]
часть вь!полняемого действия в теории планомерного формирова-
ния умственнь|х действий о6ращается осо6ое внймание. Фна счита-
ется главной, так как в первую очеРедь от ФФ[ зависят уровень
и качество исполнения формйруемого действия.

11роцесс прео6разования действия с целью его совеР!пе1{ст-
вования реали3уется в виде операций по со3данию новой или

ен1пшровочны.]\|ш опе -

о6разования (шспол-
исполнения (конп-

|{роцесс усвоения знаний и формирование действий происхо-
дит по ||."{,. |альперицг в :песть этапов:

1) мотивация (привленение внимания о6уиаемого, про6ухде-
ние его интереса и желания получить соответствуюцие зг;ания);

2) уяснение ФФ{:
3) выполнение действий в материальной (материализованной)

форме;

з59



4) вьтполнение действия в плане щомкой Реч!;;
5) вьтполнение действия в плане речи про се6я;
6) вьтполнение действия в плане вхцщенней речи' или в уме.

нь]м и полнь1м пониман|1ем содеРжания материа./'а с четким раз-
личением существеннь|х пРизнаков. [1ри третьем типе ФФА о6ес_

печивается 6ьтсщое, эффективное и 6езо:пи6очное усвоение дей-
с всех его основньтх качеств
( ьности).

а о6уналощего процесса та-
кова: ориентиРовочна'1 основа заданного умственного действия
разъясняется учащеь{уся в самом нача,1е его формирования. 3атем
с опорой на нее вь!полняется само действие' причем сначала во
вне1пнеп{ плане с Реа.]!ьнь1ми пРедметами. |1осле Аостихсения ре--
ального уров}тя мастерства во внетшнем исполнении де!'1ствии

унашийс
речи про
венное д
моэкет 6ь:ть пеРенесено во внутренний план целиком или только
в своей ориентировонной насти (т. е. понимание действия)' Б этом
случае исполнительная часть действия остается вне:пней' меняет-
ся вместе с внутренней @ФА и в конечном счете превращается
в сопрово)кдающий умственное фйствие двигательньтй навьтк.

7еория формирования нау!нь!х понятий
у школьников ( 8.8. Аавьгдов)

€вою концепцтлто посроения у;е6ной деятельности, рассчип!н1т}то
11аусвое1л1е у!дщц'.шся ласоёц:т;х классов ттауньтх поттяпшй, пред.71о)кил

Б.Б. Аавьцов. €истема о6рения' сложив1п:ш1ся в 1930 _1950-е годьт

и в основном еще соща}#{ющаяся в настоящее врем'{' в противопо-
ло)кность которой 6ьтла вьцви!'}та эта концепция' основь1вается на
инд}ктивном спосо6е мьттпления и прио6ретения щащимися знаний.
3тот спосо6
с конкретнь1
1( научнь1м п
денное из того, что в этих фактах содержится.

}}4ндуктивнь:й спосо6 излоясения уне6ного материала, как по_

казал Б.8. Аавьцов' рассчит:!н на форм11рование у учащихся только
одной и не основной сторнь! мь1слитедьного прцесса' а 1{мен!]о _
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логических рассу]кдений по типу <восхохдения от конкретного
к а6страктному>. 8 результате такой логики мьтт:тление ре6енкараэ-

понять и осознать эти факты именно как вь]Р:1]ка:ошие некоторь;й
о6щий закон. 3тот' последний' в конечном счете не усваивается
как след/ет, поскольку пропесс о6учения останавливается на фор-
мулиРовке правила, у6едиться в справедливости которого Ращие_
ся не имеют возможности.

.{ля того нто6ы сформулировать полноценное теоРетическое
мы1шление, а таким является индуктивно-дедуктивное мь!|пление,
спосо6ное переходить от частного к ь6щему и о6ратно' анализиро-
вать и о6о6щать, нео6ходимо о6еспечить ]д{ащемуся на занятиях
возмо'(ность сво6одного мь|сленного дви)кения в двух ук2ваннь|х
взаимосвязанных направлениях: от а6страктного к конкретному
и от конкрётного к а6с'1'рактному, с приоритетом пеРвого над вто-

рьтм. <.Фдна из задач теоретического мьппления' _ пи:шет Б.Б. [а_
выдов' - состоит в вь!делении сушественной связи (ее а6страги-
ровании), а затем в мь]сленном сведении к ней всех проявлений
о6ъекта (в их о6о6шении)>!.

.(;тя того нто6ьт развить у )д{ащихся подпинно теоРетическое мь11п-

ление, уне6ные предметь1 нео6ходимо, по Б'8' Аавьцову' перестРо-
ить следу|оцим о6разом. Б первуто очередь в процессе о6унения
г]ащимися должна 6ь:ть усвоена система теоретических понятий, г{ьг

ралсшо;тдих со6ой нал6олее о6тцие и существеннь1е знани'! предмета'
3ти понятия доля<нь] именно усваиваться учацимися' а не даваться
им в готовом виде' 9своеттие понятий дол:кно пРед1пествовать зна-
комству с конкретнь|ми фактами. 9астньле знани'1' в свою очередь'
должны вьтводиться из всео6тцих 11 представляться как конкретное
проявление всео6щего закона. |1ри из],че1|ии (усвоении) понятий
и 3аконов на основе тех или иных материа./1ов ),чащиеся в перву!о
очередь должны о6н6руясить в них генетически йсходщю связь, оп-

реде-ляюшу[о о6ъект, ощалсенньтй в соответствутощем поттятии. 3ц
связь, пи1пет Б.Б. Аавьцов, нео6ходимо воспРоизвести в щафине-
ских' предметнь|х й знаковь1х моделях' по3воляющих изучить ее
в <<чистом> виде. ,{ля этого у )д{ащихся }гу]кно сформировать специ-
альнь1е предметнь1е действття (моделиРующие предметнь:е действия),



посредством которьп( они смоцт в )це6ном материале вь:явить и да-
лее воспризвести искомую существенщ|о 3ависимость' и3)д|а'| ее

со6ственнь:е свойства. 3то предполагает постепенньлй перехол

уча.|цихся от вне|пних предметньп( действий с моделями к }о( вь]пол-
нению в ),мственном ттлане.

[е ория п робл ем ного о6уче н и я
(!1.8' 3анков, А'м. матюшкин)

Рял теорий наунения относится к про6лемному о6рению _ та-
кому' которое рассчитано не столько на усвоение готовь:х знаний,

умений' действий и пояятий, сколько на непосредственное ра:)ви-
тие мь11пления учащихся в процессе ре1пения ими разноо6разньтх
про6лем. 0дним иэ первь]х свою психолого-педагогическую кон-
цёпцито про6лемного о6унения у нас в стр:1не Ра:]Ра6отал -|].Б. 3ан-

уровня тРудности>. 3тот принцип <хаРактеризуется не тем, что по-
вь!1|]ает некую а6страктЁую <<среднюю норму трудности>' но пре-
]кде всего тем' что раскрывает духовные сильт рё6енка' дает им про-
стор' и напРавление. Бслиуве6ньлй матери:|л и мотодь| его изучет1ия
таковь1' что перед 1школьниками не возникает препятствии' которь1е

долхснь: 6ьтть 1реодолень!' то развитие детей идет вяло и сла6о>|.

[анный принцип орп1нически во!пел в содеря(ание целого цик-./!а

психолого-педагогических исследований, связанньп( с про6лемньтм
о6уяением. А основнь1х ло||ятия'
которь|ми пол про6лемного о6ре-
ния: понятие шпуацшш' 3адача по
А.й. йатю:пкину - это <такое интеллектуальное 3адание' в Ре-
зультате вь:Ёолнения которго человек дол]кен раскрь|ть некоторое
иско"'е опто,"''ие, свойство, величищ/' действие>2. 3адача как та-
кова'! не предполагает вк./1ючение в нее су6ъекта действия. Б отличие
от нее про6лемная сцпуацця хар;|ктеризуется как <определенное
психологическое состояние су6ъекга (щеника), возникалощее в про-

цессе вь1полнения такого задания' которе тр6ует открьттия (усвое-
ттия) новых знаний о пРедмете, сцосо6е или условии вь1полнения

действия>3. [ля су6ъекта ретпение про6лемной с|1туации означает
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определенный 1паг в своем р:ввитии' в по.|тг{ении нового, о6о6щен-
ного знан}б! на основе ре1пения содерэкащейся в ней про6лемш.

Ф6унение, основанное на созда|{ии и Ре1пении про6лемньтх си-
туаций, назьтвается про6лемным. Фсновньле компонентьт про6лем-
ной ситуации:

1) то неизвестное, нто в этой сицации содержится (отно1]]ение'
спосо6 или условие действия);

2) нео6ходимость выполнения действия, направленного на ре-
1|1ение поставленной задачи, вьтзванная потре6ностью в новом, под-
лежащем усвоению знании;

3) со6ственнь:е возмо]кности учащегося в ан:1лизе условий за-
дания и усвоения откРь|ваемого в нем нового знания.

Ёи слитпком легкое' ни сли!|]ком щудное задание не может са-
мо по се6е породить для )д|ащегося про6лемную сицацию. |лав-
ной задачей для педагога в организации про6лемного о6унения яв-
ляется поиск соответствующих про6лемнь:х ситуаций, которьте на-
ходились 6ьт на достаточно высоком' но доступном для учацихся
уровне трудности, порохсдали 6ьт потре6ность и о6еспечивали воз-
мо)кность получения учащимися подлинно нового знания' кото-
рое по своему психологическому содержанию равноценно пусть
не6ольтпому, но интересноп{у ре6енку открьлтило.

8 рамках рассматриваемой теории о6укения .||.8. 3анков сфор-
мулиров:1,'1 Ряд дидактических принципов' и3вестнь!х в настоящее
вРемя как 0ц0актпцческше щ)шнцшпь. ра:)вшвающеао о6уненшя. ||ри-
ведем формулировки этих принципов и Раскроем их содер)кание.

!!ршнцшп о6уненшя на высокол! !Ровне тпру0ностпш. Б соответ-
ствии с ним процесс о6унения нацелен не на заучивание фактов
и спосо6ов действий (пусть и в системе' и пос,'[едовательно и т. п.),
а на познание сущности и3учаемь1х явлений, сьязей и зависимо-
стей меэкду ними. Реализация этого принципа в процессе о6увения
предполагает систематический под6ор педагогом специальнь!х
заданий, котоРь!е тре6утот от ре6енка постояннь|х умстьеннь|х
усилий (хотя 6ь: не6ольтпих!), а не использования механического
запомин:1ния и воспроизведения наизусть. 8ьтсокий уровень труд-
ности а6солютно \,[!]дцвидуа]\е'г (это су6ъективное восприятие -
одно и то )ке одному труднее' чем другому). йе!одинеское мастер-
ство педагога при ра6оте на основе этого принципа состоит в топ,'
вто6ьт так подо6рать тщо6лемнор за0анше, что6ьт его трудность пр}!
определенном умственном у с\,| лц\,[ окаэалась преодолимот! для
многих детей, иначе ее вьлсокий уровень 6удет вь]ступать как от-
рицательный фактор. 14менно такой спосо6 о6унения в свое время
.[.€' Бьтготский называл <о6щение в зоне 6лижайхпего ра:}вития>.
|1ри этом полоясительные эмоции от осознания ре6енком самостоя-
тельно преодолент:ой трудности (.51 сумел| €ам!) сьтгратот роль
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фиксатора резуль{ата в памяти намного л)д|1пего' чем <многократ-
нь1е повторения в р:внь1х вариациях>.

|!Рштцапэ офченшя 6ьастпрьалс поелатаоло. 3тот принцип искл|очает
одноо6разное повторние и <(топт:1ние на одном месте> (такой рок
.|].Б. 3штков назь|вал <жвачкой>). |1ри со6людении этого принципа
многократное повторение <3ар:з|аций> - это пРосто <<методи1|еское

пресцпление>. €уть состоит в том' что не долхшо 6ь:ть повторения

Ради повторения. 11овторение происходит' яо только в виде
включения усвоеттньтх поттягий и спосо6ов действий в новьле связи.
11овторние такого втца о6еспечивает постоянщ.ю новизц в изу|е-
нии материа.'1а - на кащдом за1'ятии ре6енок усваивает что-то новое'

щ.сть в совсем не6о.гь;пой <<дозе>' поднимается еще на одщ м:ш|ень-

цю сц.пеньч <лестнит{ь1 о6разования> . €о6людение этог0 пРинципа
тщ6ует отказа от однотипньтх рениРовочнь1х упра:кнений и одно-
о6разного повторения пройденного. Фтстода след1гет, что не может
6ь:ть такого типа шока как <урок закрепления пройденного> или
<}?ок повторени'1 пройденного>, но моцд 6ьтть <уроки о6о6щения
|7 систематизац\4и материа/1а'>' <уроки формирования о6о6щеннь:х

6енок знает, нто калсдьтй рок приносит что-то новое' неоя(иданн0е'
что стимулирует его лю6опьггство' а в млад|шем возрасте лю6опьтт-

теристик (если это возмол<но). Ёапример, в математике, в соответ-
ствии с этим пРинци.пом не щ'кно зауяивать с ре6енком результать1
сложения 

'1 
вь\ч|1тания числа с единицей вида7 + \,7 - 7ит.л.

.(остатонно донести до него принцип о6разования чисел в нату_

центре' для лто6ого н ует
знакомить ре6енка с яв-
ляется в то )ке время ко_
гда <<одним вь|стелом у6иваем сразу всех зайцев>) и о6о6щенньтми
пон'|тиями' законами и пРавилами (что в целом согласуется с тео-

рией о6унения по Б.Б. [авьцову). 1акой спосо6 о6унения в свою
онередь формирует у ре6енка так н?шь|ваемь!е о6о6щеннь:е мь;с-
лительные стРуктурь]' характеризующие теоретитеский стиль
мь|шления. |лавная тРудность в следовании зтому принципу
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состоит в том' что педагог дол]кен достаточно качественно владеть
содер)1(анием предмета' нто6ы уметь строить обрение ре6енка на
использовании этих о6о6щенньлх пРинципов и понятий (иными
с.,!овами, педагог сам доллсен хоро1по понимать, нто-есть о6о6щен-

по1!е]!4у онэто у|зучает (принем,
те6е это потом пригодится|>).
ия для ре6енка доля(ен являть-

ся сам процессусвоения знаний, последовательность и взаимосвязь

11ранцшп целеноправленной ш сшстпе :патпцческой ра6 оопы на0
р.ц'в1.,п1!е]} всех 0сйей, в тпо;шнасле ш сла6ьсх. 3тот лрйнцип ще6у_

га1от ему в усвоении материала' а такя(е компенсиру1от и корриги-
руют недостатки или своеофазие его мьтслительной деятел|йости
и психических процессов. 11ри ориентации на этот принцип педа-
гог не просто фиксирует' что' например, у ре6енка не6ольлпой о6ъ_
ем и плох;1я устойнивость внимания, что естественно ме!пает ему
в усвоении знаний, а, установив этот факт, планирует и системати-
чески проводит индивидуа-/1ьную ра6оц с ре6енком по $азвитию
этих характеРистик психического
гог видит, нто ре6енок медлителен
поэтому он не успевает вь|полнит
время (не потому' что не понимает' а потому' тто медлителен).
3на.тит, педагог должен учесть это при оРгацизации вь|полнения
3адания в классе (Аать ре6енку задание рань!1|е' чем другим; или

|\лц Раз-
которь!х
.). (роме
сть - ти-

пом мь1слительной де,тельности (тогда педагоц к ней надо при-
споса6ливаться), или заниженной самоошеЁкой ре6енка, когда он
долго не ре|пается присч/пить к ра6оте (тогда надо ра6отать над
коррекцйей и становлением самооценки) и т. п.
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йноголептие и раэноо6разтльте психологические исследования по-

ка:}ш[и' что така'1 рбота нал йшим развитием р6енка ффекгивно
ска:}ывается на ек) ре6ных успехах (например' коррекци'[ недостат-

ков вним:1н!'! ре3ко повь11пает гРамотность ученика, форптирвание
у ре6енка приемов с:1моконщо.[1'{ значито'1ьно 1ъ1ень1!]ает кол|'г1ест-

,о вь'*''*:те',',ьтх о:ши6ок, ра:}витие приемов мьтслгтгельной дея-
те'1ьности

3кспер ьников в соответ:
ствии с эт г. Бго результаты
6ьтли настолько существеннь]' что это сь|щало ведуп{ую роль в за-

мене крса <Арифметика> в нанальной :пколе на курс <\'[атемати-

ка> в 1968 г.' а так}(е в создании всех альтернативных прощамм

для начальной :пкольт, действующих сегодня.

2. Фрганизация урока математики
в начальнь!х классах

цели урока (т. е. формули-
ро яется его дидактической по-

3и - учить или ра:]вивать? 0т
определения этой позиции зависит его ориентация на тип_ову1о

(кпассинесцто) струкгру уРока в соответствии с класс1(чес|(о!'{ с!тс-

йемой дидак!ическйх прйнцйпов: акцализация знаний, о6ъяснег-тие

кРети3иру
посцпить
системы м
6лемной с
сти и фацион&'|ьности нового знания' и на след/к)щем этапе _ ор_

ганизация
умения на
з|1ан\4я ил
действи !\я.

Ёа п перечень каясется крайне слолс-

нь1м, цо новой достаточяо непривынной
многим педагогам лексике современной теории и психологии
о6рения. Ёа самом деле, при подготовке к уроку' составляющие
дидактические позиции органически <перетек:|]от> одна в друц|о
и педагоц остается ли1пь следить за тем, ято6ьт процесс не остано-
вился <в Фудном местФ> и 3авер!пи лся искомьтм о6оФенцем.
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Фкевидно, что в центРе рассмащиваемой методической техно-
логии стоит ултетлле пе0аеооа оРа1н1,!:]ова7пъ про6лемнуло а1тпуацш1о
н6: уроке (на рассматриваемом математическом содерлсании),
причем <подать> ее в такой форме, нто6ьт дети поняли суть про-
6лемьт и 3ахотели вьтполнить действия по ее ре1пению (принятие
уне6ной задани и оРгани3ация уяс6ной мотлтвации). €ледующее
вахнейгпее методическое умение - это уменше пос?прошпъ сшс:,,'е-
му ло0елшрцющт;х 0ейстпвшй ре6енка с изу*аемым поня1ием и]ли спо-
со6ом действий. [1ри этом, нем млад:пе ре6енок, тем значимее роль
вещественнь1х моделей понятий или слосо6оъ действий. 14, нако-
нец' последнее - это методическое умение так ор2а11ш:]оватпь що-
це с с < по 0 в е 0 е ншя цтпо ео > 0 еятпе льно стпш' зт о6ьт дети самостоятельно
сформулировали искомьтй вьтвод, причем на максим:|'льно во3мо)!(-
ном на данный момеЁт уровне о6о6щения.

.{ве рассмотреннь1е вь|1пе дидактические схемь! (классинеская
и развивающая) определяют вне1]1ню1о с7прук!пуру урока (эталът
урока' на котоРь|х ре1шаются те или инь|е дидактинеские задаяи).
0днако этим не исчерпь|ваются 6азовьте компоненть1 урока мате-
матики. €ледует помнить' что содержание куРса математики в на-
стоящее время также является внешним компонентом, никак не
связаннь]м с рассмотреннь|ми вь!!пе принципами. 1,1нь|ми словами'
рассмотреннь1е принципы теории о6унения не определ'1!от сегод1тя
содержание о6унентхя млад!пих 1пкольников математике. 3то со-
деря(ание яь1\яется совер1пенно самостоятельным, 6олее того, это
содерх(1}ние традиционно настолько' что в целом практически не
отличается от содеря(ания' и3шав!пегося натпими 6а6у!пками и де-
душками в нач:ште века.

|!р6лема о6новления содеря(ания о6унения в нанальнь!х к.']]ассах
является настьло про6лемь1 организации ра:)вивающего о6унения
ре6енка младтпего !]]кольного возраста. ||сихологическое о6осно-
вание важности и осо6ой значимости этой про6лемьт 6ьтло разра6о_
тано .{'Б. 3лькониньтм и 8.Б. .{авыдовым' в исследованиях кото-
рьтх 6ыло детально показано' что релшающим фактором в развитии
мь!1].1ления млад!пих !пкольников вь1сц,пает содержание о61гяения.
1ем не менее, изменения со6ственно содер)кания о65гнения за по-
следние 30 лет в математическом о6разовании млад1лих 1]]коль-
ников практически не происходило' что в о6щем подтверлсдает
проведенньтй в главе 1 анализ содеРя(ания сегодня|!]них альтерна_
тивнь1х программ по математике для нача.'1ьнь|х классов.

€опоставляя различные системь| о6унения математике млад!1]е-
го [пкольника с€год рьтнке о6ра-
3овательных технол ь!х комплек-
тов ре6ников и уне и автоРских
коллектив0в' мо)кно отп!ет!1ть ли!пь незначительнь1е содер,кательньте
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ло, к.и. не!пков4 ли6о через оргацизаци1о деятельности и с теми
на, "т1'|. |1етер-
этапом ра6оть:
о6ъектов - ра_
ь;х уте6нйках).

}хсе ко 2 классу все содеР)кательнь!е ра3л\4чия сгла]кива|отся' что
является совер1шенно закономерным следствием того' что сегодня
(как и десятилетия назад)' несмотря на декларирование ценнФти
й са''"'о,те'*,'й значимости каэкдого периода в хизни ре6е:'тка,
начальн;ш! |пкола по-прежнему воспринимается 6оль1пинством пе-

дагогов (осо6енно педагогов-предметников) всего ли1пь как под-
готовительньтй этап к пеРеходу в среднюю 1пколу.

Ёачальная 1]1кола сегодня - это фактитески замкнутьтй кон-
центР системь! о6разования, нацелен!'{ь1й главнь|м о6разом на то,

:пколе (госстандарт), но тт о6шепринятой системо|:| подготов10'[

1гяителей для натальнь1х классов как в педучилищах' так и на соот-

3тот единь:й уте6ник 6ьтл вь1строен целиком 1г полность1о на ос_

нове понятия <натура./!ьное число> и действиях с ним (снет, вь:яис-
ления' измеРение ск:1лярпь1х величин и действия с именованнь1ми
числами' арифметинеские задани).

€егодня эта жестка'1свя3ь становится главнь1м камнем пРеткно_
вения на пути о6новле}*ия содержания о6унения млад1пих 1лколь-
ников. 9чйтель нач:}ль1{ь1х к.'|ассов не готов к такому о6новлегтиго
содеРжания.

Бозможно, именно поэтощ/ прш(ти1{еск}! все методические иссле_

дован[я послед{их десят'|летий, поржденнь]е прцессом <<повороп|

:пкольт лицом к Ре6енч.,)' процессом упрнения позиций разв!1ваощего
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]ем самьлм оно ока:]а,'1ось открь|ть1м д./1я Рядовь1х учителеи' да-

леко тге к!ждьтй из которых
создавать 1педевРь] педагогич
лании и настойчивости может

ставка на владение учителем

' 
а не на его искусство' дела-

стояниег!1 массовой о6щео6-

очень акцентиРованньлй в сегод1{5пш_

ваниях' но реальньтй о6оюднь;й про-

в нем. [|рири этом офаниченность_гакого творчества на пеРвь1х 110Рах

, !(

74 16\1

вядь[
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р;|мками вщ/тренней сФуктр
чем сдерхивает его во3можнос
ние технологии ра:}впва]ощего
возмохность педаг0гического тв
включению учителей в творческ}

:":1ч1: несколько лет в рамках 3тих концепций , \1а!!]ли се6яи соада][|' в результате
Рассмотрим, из него

раоопапь вну7щсннюю
ляется содеря(анием и послед
в3аимосвязьк) между ними' и определяет хаРактер д",'"',,'.'|детей при изучении математически* понятий'и спо!й']й"й.",'*
с ними.

--]1*"у 
о6раэом, внутенню|о структру урка определяет сис-

ууа у!1ншй (х лракнений), вь:полйя йойо!йе реое:1й.'"й"''_ся с существенными свойствами матема'й'ески* о6ъе]!ов' ихвзаимосвязьх) и взаимозависимостями' знакомит-" 
" "','й, ''-пш1сь в своем разви-

для данного уРока,
товлена и разра6отана система моделиру.*'-ъ;:::;#"Ё:*::
напр_|!в'€нн:у| на реп:ение -про6лемы поётавленной в задйи, за-влсит дости}кение целей о6рения' характер' .,'"'6 

' у!,'.",, 
""-мостоятельностц детской деятельности на урке.

фу

которьп( подводит ре-

-4)-й00ацпшнес,тсше(эада!1пя,,'.,''"''".*?],*"#?##"1Рва характеРа - акк]ратность' внимательность'',р''е*а'й 
'Р'-задания' готовящие ре6енка к пониманию смь|сла

ацпи' задания' вь]полнение которых о6условли-
со6а дейстьууя лли понятия);

- - ^ ^|! уунуо.лшотющше (заданля, качество выполнения которь|х по_ка)ывает п-едагоц и самому ре6еили способом действия).
йьг полагаем вая<нь:м о6озна

ние педап)га _ уленше осоз1ц2нно

!2 ! **",у' имея в внду достижение цели урока. это умениеможно по ан:ш!огии с принципами раз,и,ающей о6у:"*'й Ё*"'.,
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<умением осо3навать и управлять методическим процессом на
уроке>. Ёа основе этого осознания педагог мол(ет правильно р[ц}ра-
6отать вн1ггренню!о структру шока (систеллу заданий).

1еоретинески предполап|ется' что лю6ой педагог, закончив:пий
специа]1ьное уне6ное заведепие (педгнилищо, педвуз) ту391 11р2-

вильно опоэнавать цель 3адания (как дидактинеску|о, так и ма-
тематинескую) в уне6никах лю6ого преАмета. 1ем не менее, опыт
ра6оты в системе заояного о61гнения и системе повы!пени'1 ква-,|и-

фикашии щителей начальных классов показыъает,.гго именно опо-
знание цели 3ада]{ия' разведениеего математического смысла и ра:]-
вивающей напРавленности' 6олее всего затрудняет педагога при
столкновении с новь|м ще6ником математики. 8 последние годы
в пРод:!]ке появ'1лись разноо6разные <ре:пе6ники> и методички'
содержащие ре1шение примеров| 3адач и уРавнений и ответьт на
различнь!е вопрось! из рд}личнь|х 1гне6ников математики. Фднако
не существует ни одного методического посо6ия ни к одному
уяе6нику, которое 6ы имело целью сделать для г{ителя <прозрач-
ной> триедищю ллель ка]кдого задания (о6щаюпцю' ра:}виваюп{у!о'
воспитыв:попц.!о). 8 те времена' когда все учитепя сщаныра6отали
по одному (тралил{ионнотиу) уне6нику математики, такие посо6ия,
возмоя(но' и не 6ьтли нео6ходимыми' поскольку на практических
занятиях по методике о6унешия математике сцдентов о6унают
<растпифровке> цели задания на соответствующей странице ре6-
ника. }{а сегодня так;1я <раслпифровка> по всем существук)щим
уне6никам невозмо)кна как в силу ограниченности времени
изучения данного предмета в уне6ных заведениях' отсрствия со6-
ственно самих а.'|ьтеРнативных ще6ттиков в щ[)кнь1х количествах
в 6и6лиотеках ву3ов' т:|к и тем' что отк:ц} от единого для всей стра-
ньл ще6ника снял ограничения д.'[я авторских концепший и про-
щамм: сегодня новь:е 1гне6ники появл'1ются едва ли не ежегодно.
Ёстественно их появ.']ение нево3мо)кно предугадать и соответст-
венно заранее нарить 6улушего педагога конкретнь1м приемам
ра6оть: с этим уне6ником. Б то лсе время' неумение учителя пра-
вильно опРделить цель и роль того или иного 3адани,| превраща-
ет его в ра6а уне6ного посо6ия, когда щитель ли6о слепо доверяет
автору ще6ника, не в силах что-то видоизменять в последователь-
ности заданий, да:ке ес'|и очевидно, что дети его кдасса не к)товьг
к такой сщуктуре урока; ли6о <<выдеРгивает> из последовательно-
сти заданйй, предлагаемой ;1втором, те, нто к{ж1пся ему наи6олее
привлекате-'|ьными или целесоо6равнь]ми' полностью наРу!п:!я пРи
этом как логику уРока' так и замысел автора. 1аким о6разом,
неумение учителя осо3нать смь1сл задан}1я !| его рль на уроке ли-
1пает его возмохности управлять методическим процессом на
уроке.
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з. классификация унебнь:х заданий

(у
в
нованиям.

Б зависимости от этапов о61гнения вь]деляют задания:
1) тса атопуолазацшто знаншй, уленшй ш т;авъсков (задания' вь1пол-

нение которых готовитдетей к пониманию сути и смьтсла про6лем_
ной сицации);

2) свяэаннъсе с 113цченшем ново2о мапершало (задания, попь]тки
выполнить которь|е ставят перед ре6енком про6лемную ситаци!о'
или подводящие детей к осознаник) недостаточности наличного
уровня знаний или умений);

|4 сицациях);

,, 
,роцесс вь1п

" :;т1"];';
данном этапе).

- 9потре6ление одного и того )ке задания на Различных этапах
о6щения 6улет менять его тип.

- Б зависимости от характера познавательной деяге]|ьности ре-
оенка задания подра3деляются на:

гие условия и применения его на др).г0м родственном содер:кании);
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4) тпвориоаа:е (
полнении нового

.{анная классификация позволяет определить дидактическу!о
цель задания. Аидактические цели заданий являются единъ1м|7 для
лю6ого года о6унения и лто6ого ре6ного предмета.

йетодическую цель задания определ'1ет главным о6разом его
математическое содер}(ание' 3то содер;кание зависит от прощ:}м-
мьт о61гнения в соответству|ощем классе. Рассморим содержатель-
ную классификаци|о математических заданий в 1 классе.

Б зависимости от содер2!(ания материа.]!а задания математичес-
кого характера в 1 на:

1. подготов
упрш!а1ен'|я н о6ъек'па
1 . !!веп, есо о7ппенкш
( этой группе относятся все задания' вопрось|' ищь!' в которь1х

дети упра]кн'1ются в различении и на:}ь1вании основнь1х цветов:чеР-
ньтй, 6ёльтй, красньлй, синий, зеленьтй, ]келтый. Ф6суждаются
лто6ьте предметьт окружаюшей о6становки, оде)кда, Ра3личнь1е

конрастнь]е цвета' вводятся оттенки: светло_красньтй и темно_крас-
ньй и т. д., а затем 6лизкие цвета: краснь;й _ рзовьй - ораттясевьлй;

синий - голу6ой - фиолетовьтй и Ар. Активно исполь3у!отся вопр_
сьт: <,9то 6ь:вает синее?> <,9то 6ьтвает красное?> и т' д.

2' 8елшчшна: 6олътлой _ маленъкшй, 0;уштл+ьсй _ коропта:й' тпяэюе-

льтй _ лескшй, ншзкцй - вьтсокцй
1{ этой щуппе относятся 3адания, вопрсь|, ирь]' в которьтх фенок

в 
^д{ок) 

я6лок в тазу, мало - на тащлтсе и т' д).
_ 

ра311/!'1
ниях педагог о6ращает внимание ре6енка

на такой при3нак предмета' как форма. € этой целью используют



разноо6Ра:'нь]е дидактические на6оры и стоитель1!ь]е конструк-
тоРь1. с)дцествует мно]кество игр типа <Ёафи пару>, направлен-
нь1х на поиск одинаковьтх о6ъектов. 14нтересно использовать дру-
гой вариант этой ищы: <Ёайли такой хе, но синий>, <!{айди такой
лсе, но 6ольтпой>. 1аких на6оров нет в готовом виде' их надо по-
до6рать из лю6ых подходящих пар. [1едагог должен следить' что-
6ьт формы 6ьтли тождественнь1ми полность]о. €троить такуло ищу
удо6но на 6азе геометринеских форм и фицр, так как трудно по-
до6рать изо6ра:кепия а6солютно одинаковьтх по форме' +о Р:внь1х
по цвец )1сивотньш( и т. д.

|ш

^

ь

Б тпкольньхх уне6ньтх пособиях часто используется сравнение
картинок' однако при плохом )ровне сформированности внима-
ния и восприятия дети ра6отают с этими заданиями недостаточно
прод]|ктивно.

|пр алсненше на вы0еленше колцчес'пвеннь'$ хар ак,|'ерцс,пцк
мно'сеспв

1' <Фйн - .|1но2о> (вшзуальное распознаванше)
1арактеристика <много> оценивается ви3уально и тте тре6ует

уточнения счетом' характеристика <один> - это у)лсе натало о6уте-'
ния отсчить!вани1о' поэтому ее надо связь|вать с деятельностью.
!4спольз),тотся задания вида: <.йного тетрадей на столе. |{оложи
ка]кдо]'гу одну тетрадь>' <\,{ного каранда:пей в коро6ке. .{ай всем
по однощ. каранд:}1пу> и т. д.

2' <€тполъко эюе> (взашлот:о -о0шнонное соопветпспвше)
)(арактеристика <столько х(е> предполагает деятельность по по-

л)д|е}|и!о мно'кеств' эквива-]!ентнь|х данному' т. е. содеР)кащих то
)ке количество элементов. Ёа подготовительном этапе следует ор!{-
ентироватъся на использование спосо6а взаимно-одноз|]ачного со-
ответствия: <|]оложи к2т:кдому по одному каранда1пу. Бсем хваттгло
карандаш:ей? 1{арандапей столько )1се' сколько детей>.

3' <Болътлэ - ']\4еньш|е> (лштпнее - не хвапаеп)
Рассмариваем ц )ке ситуаци|о с каранда1пами.

- (арандшпей не хватило? }(ого 6оль:пе:детей или карандатпей?
|[оиему? ([[етпе ш Бане не хвапшло')

ц о0шн [[епе.)
_ }(арагца:пей 6оль:пе? [1онепту? (3пш лшшнше.)
4. <!равншванше колццес7пв> (0о6авштпь - у6ратпъ)
[1ри уравнивании множеств пРедметов, используется прием ус-

т2}новления взаимно-од1о3начного соответствия (о6разоватлие пар).
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воении !(оличественнь1х характеристик <два> и <ти>' используются
раздай всем <по два>' <по три>
стради, кара]ца1пи, фи:пки).

'!11л11чно2о 
колш!естпва (у ве;пз+шпь

на, уленътшштпъ т;о)
3адания этого типа тре6уют до 6аьления к наличнощ/ крличес-

тву нескольких элементов (или изъятпя). |[ри этом пересчет
начапьного количества не о6язателен.

6. €оопнесет;уе колшнес,тпв (на сколъко 6олътле 
' 

ттл ско;ъко мэт+ъа:;е)

3адат:ия этого типа тре6уют сравнения путем установления вза-
имно-однозначного соответствия: элементь! множества' остав!]]ие-
ся 6ез пары, показь1вают <на сколько 6ольт!ле> или <на сколько
мень1пе>.

7 ' 14зменен
велшчшнь| ш.ее

3адания этого вида готовят ре6енка к понимани1о смысла ариф-
метических действий'

8. €оотш;есенце колшчеспвеннъ|эс харакп2Ршсп11к ц о6озтсаченшй
(снепнъсе 0ейспвпя)

3адан:тя этого вида тре6уют от ре6енка 3пания нац}в анттй числи-
те ета'

щле0метпов

3адания этого вида унат ре6енка ориентироваться в располо-
)кении предметоъ на л'[1\|1у1' что явл'1ется в:!]кнь1м для послед/|о-
цего понимания струкцрь1 нацр21льного ряда' которую принято
ассоцииРовать с линейно вь:строенным Рядом чисел.

2. Располоэюенше олпносшпа'|ьно залато:утпой лшншш: вщпщш | в'!2
(снаруэюш)

3адания этого вида готовят ре6енка к осознаник) понятия огра_
ниченности, принадлехности' замкщ/тости и т. п.

1. Располоэюенше в щос1пранФпве (с'са'0, т:о0' пче0 ш тп. 0.)
8 реневом о6щении на лго6ом уроке учитель активно исполь3у-

ет простр;|нственное рас-по не пРосто упоще6.тлять
!1х ацию, а сделать ре6енка
главнь|м исполнителем <сиц/ации по задани|о>: встань на ковРик;
слрянъ по0 ковРик; поставь чаулку т:а 6людце' лъълль т:л0 головой;
мяв за лпкафом; сцл у двери; 8ова за дверьло; вЁ*ци а комнац; }{атя,
вста|ть пФе0 !1рой; полохи книц с портфель и т. д.
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4' Раотюлоэ:сетл:е о:а тоюаслстпл (вьп;;е, таютсе, в орт*пре, рйом ш тп. 0')
Фсвоение рсполо]{(ения на плоскости те6ует а6страгирования

от пртвьтк:ой ре6е:*9 с рщде1п'я прсгрансгве1п|ой сРеды. плоскость
двумер}]а' в отличие от трехмерного простРанства' а отно!]]ение
<впереди} в пРостранстве отли1|ается от отно1пения <перед чем-
то> на плоскости, где оно связано 6оль:ше с отно1пением <следо-
вать перед>' <пред1пествовать>, т. е. 6ыть расположеннь1м в ряду
левее. Б связи с этим сначы|а лун:пе ра6отать над отно1пениями
<вы!ше>' <ни)ке>' так как на плоскости эти отно|пения - аналог про-
странственного раёположения (вьт:пе домика - не6о' солнце' цчи;
ниже - трава' цветь!' е)сик' земля, дерево). .{ля характеристи'ки
других отно!пений наплоскости лщ[ше сначапа использовать слово
<рядом}' постепенно включа'| в активньтй словарь ре6енка харак-
теристики <справа - слева>. Ра6отая на плоскости листа' посте-
пенно т:!к)|се вводим в активный словарь ре6енка слова: в ценще
строки' в правом углу' в ни)кнем г-ц' в верхнем углу.

!праэлотеншя 
'!о 

ра3в'!''п1е по3нав а,пель'1ъ!х ц'оцессов
1ознавапелънъгр щоцессь! - это основньте формы психинеской

деятельностй, позволяющие 6ьтстро, г.гц6око и правильно оРиен-
тиРоваться в явлениях окрухаюшей действительности.

1. 1!1ьл:ш,у:етпле _ позн:|вательн:}я деятельность человека по вьт-
явлению вне|пне скрыть1х осо6енностей о6ъекта, характеризую-
щаяся о6о6щенностью и опосредованностью; применение, прео6-
разование и о6цов.'1ение запаса пощд|енных в щении знаний.

!ь4ышьтент;е тпеорепшцес,сое _ позн:|ние и о6нарулсение законов'
принципов.

|ь|ьплштстл;е пралотпл;естсоа _ познание' осуцеств.]|яемое в ходе прак-
тической деятельности, вьра6отка !1ланов и прщамм действий.

!уц|ытцленше ?п6ор1!еское - создание в ходе познания пРод)|кта'
су6ъективно или о6ъективно нового.

9спешйооть этого спетщфинеского познавате'[|ьного прцесса о6ес-
пенивается сфрмирванцостьк) у че'1овека характерньш( приемов ум-
ствен:шл< действий: а:тчл;п;з, салч'тпээ, срав}!енше' о6о6шрншо и ц:.

(ершлацо;я - лостроение упорядочен|1ь|х воцаФ7ш1ющшх или у6ъг
ваю11ц!х рядов. (лассический пример сериации: маще!пки' пира-
мидки' вк1|адные мисочки и т. д.

€ериации можно организовать по ра}меРу: по длине' по вь!соте'
по 1пирине _ если пРедметы одного типа (кукль:, палочки, лёнты,
каме|пки и т. д.) и просто <по величине> (с указанием того' что
сч}1тать <величиной>), если предметь1 разного типа (рассортиро-
вать игру|пки по росту). €ериации могут 6ьтть органи3овань1 по
цвеч/: по степени 'интенсивности окраски.

Аэва.пшз - выделеу*ле свойств о6ъект4 или вьцеление о6ъекга из
щ).ппы' }{.'|и вьцелетлие щ1лппьт о6ъектов по определенному признац.
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Ёапример, залш: признм: все кис]ь1е. €нанала у кая<дого о6ъекта
множества прве ряется |1а']\'тч!1е |1][!1отс)пствие этого пр!{:}н:!ка' а за-

тем они вьце|ш!|отся и о6ъедиг:яются в группу по при:)на]су <кисль|е' .

€шнпаез - соединение ра3личньтх элементов (признаков,

тической деятельности находит свое выр:!]кение не только в уме-
ции вь|делять элементь1 того илй Ар1того о6ъекта, его ра:}личнь|е
пРи3наки в единое целое' но и в умении
включать их вовьте функции>1. задания
на форми элементы того или иного о6ъ-
екта (приэнаки), а так)ке на соединение их в единое целое можно
предлагать с первь1х же !шагов математического развития ре6енка.

Ёапример:
А. 3аданйе на вьт6ор предмета из щуппь: по лю6опту приэнаку:

8озьми краснь:й мяник.
8озьми краснь:й, но не мячик.
Бозьми мяник, но не краснь:й.

Б. 3адание на вьт6ор нескольких предметов по укц}анному при-
3наку:

8ь:6ери все мяники.
8ь:6ери кругль:е, н9 не мячики.

Б. 3адание на вы6ор одного или нескольких предметов по 1{е-

скольким ук?ваннь]м при3накам:

8ь:6ери маленький синий мячик.
8ь:6ери 6ольшой краснь:й мяник.

3адание последнего вида предпФ1агает соединение дв]'т пРизна-

математическому о6ъекту.



Ёапример:

!'!атериал: !Б фланелеграфе на6ор фицр.

о@
3адание: !(акая из фицр в этом на6оре лншняя? ( (6а0'

расп.) 1ояему? (8се остпольнуе _ крцеш.|

}.{атериал: [от же. [1едагог у6ирает квадрат.
3адание: @ставшиеся круги Ра3делите на две группь:. @6ъ-

ясните, почему так разделили. (!7о ц6етпц' ло роэ:перц'. )
матерйал: тот же и каРточки с цифрами 2 й 3.
3адание: {то на кругах означает число 2? (А8а 6ольц;цх

крцео,06о эеленьлт крцео.) 9.исло 3? (7ро соншх крц2о' [прц
лоаленькас крцео. )

йатериал: [от >ке и дидактинес(ий на6ор.
3адание: [(акого цвета 6ь:л квадрат, которь:й мь: у6рали?

(!(росноео.) Фткройте коро6онки <.[идактинеский на6ор>.
} кого квадрёть: краснь:е? (акого цвета еще есть квадрать:?

8озьмите столько квадратов' сколько фицр на фланеле-
графе. €колько квадратов? (5) !о!о>кно сложить из них оАин
6ольшой квадрат? Ао6авьте столько квадРатов' сколько
нужно. €колько вь; до6авили квадратов? ( 4) (колько их те-
лерь? (9)

1Радиционной формой на ра3витие визу:!.]!ьного ана1\!1эъ яъ!1я-
ются задания на вы6ор <лигпней> фицры (прелмета).

Ёапример:

[та|атериал: Ёа доске нарисовань! м'елом 6йцрки.

@@о@@@
3адание: (акая из фигур отличается от всех других?
9ем она отличается?

йатериал:: Рисунок на доске.

@
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3адание: €реди этих фицрок найдите лишнюю' отличаю-

щуюся от всех других. почему она лишняя?

Более слолсной формой такого 3адания яьляетсязадание на вы_

делепие фицрьт и3 композиции' о6разованной налохением одних

фоРм на другие.

[т,|атериал: Рисунок на доске.
3аданне: Ёа этом Рисунке спрятано три треугольника. Ёай-

дите и покФ+(ите их.

|]едагог помога1эт детям пРавильно показать треугольники (о6-
вести маленькой указкой).

8 качестве подготовительных заданий полезно исполь3овать 3а_

дания, тре6улощие от ре6енка синтеза таких композиций на веще-
ственном уровне.

йатериал: ,[етям дань: по 4 одинаковь:х тРеугольника.
г-\

3адание: 8озьмите два треугольника и сложите из них один.
1еперь возьмите два других треугольника и сло)ките из них еще
один тРеугольник, но другой формь:.' 9ем они отличаются? (@0он 6ысокий,0рцеой _ ншзкшй;

оёон цзкай, ёрцеой _ тлорокшй.) ,'------
[у1о>кно ли сложить из этих двух !=---.] тРеугольников пРя-

моугольник? (!о' ) \$адрат? (Ёетп,)

|[сихологически спосо6ность к синтезу формируется у ре6енка
рань!|]е, чем спосо6ность к анализу. Ёа этой основе можно посщо-
ить формирование аналитико-синтетического процесса: если ре-
6енок знае!, как это 6ыло со6рано (сло:кено, скойстр1,таровано), ему
легче анализиРовать и вь|делять составные части.

€равненше логинеский прием умственньтх действий, щ-е6уго_
щий вьлявления сходства и ра:}личия ме'(д/ пРи3наками ооъекта
(предмета, явления, щуппь: предметов).

8ьтполнение сравнения тре6ует умения вьцелять одни призна-
ки о6ъекта(ов) и а
личнь|х признаков

* 9то (из этих
._ {то 6ольтшое, желтое, круглое? (}ьт[ян')

Ре6енок долхен использовать роль ведущего т;!к хе часто' как
и отвечающего' это подготовит его к слешющещ/ этапу - умени!о
отвечать на вопРос:

_ 9то ты мо)ке11]ь расска3ать о нем? (ф6уз Флътлой, щуалъсй,
зеленьсй' €олнце круслое, эселтпое' аорянее')



8ариа:тг ппрь:: [{то 6ольпле расскалсет об этом? (!|енпа 0лшнноя,
сш'ттяя, 6лесттъящая, т,ое;псов ая...)

8ариаптг ищь:: <9то это: 6елое, холодное, рассьтпиатое?> и т. д.

\4етоАгтнесктл рекоменщ.ется снач:}ла 1,нить р6енка сравнивать два
о6ъекг4 затем щуппы о6ъектов. йаленькому ре6енц лег{е снач2|ла
нйти признаки раз.гпан:ая о6ъектов, затем - признаки их сходства.

Ёапример:
А. 3адания на разделение щуппь: йъектов по какощ/-то призна]су

(6ольшие и маленЁкие, краснь1е и си|тие и т. п.) ре6упот сравнения.
Б. Бсе задания вида <Ёайди такой я{е> направлень1 на форми-

рование умения сравнивать. |[ри этом колинество и характер при-
знаков сходства мо)кет 1]]ироко варьироваться.

|1риведем пример задания' в котором от ре6енка тре6уется срав-
нение одних и тех же предмет{]в по ра:}личнь1м пРи3накам:

йатериал: Ёа фланелеграфе изо6ракения двух я6лок: ма-
ленькое желтое и 6ольшое красное. } детей на6ор фицр: тре-

угольник синий, квадрат краснь:й, круг маленький зелень:й, круг
6ольшой желть:й, треугольник кРаснь:й, квадрат >келть:й.

3адание: Ёайдите среди своих фицр похо>;9ю на я6локо.

[1едагог по онереди предлагает рассмореть к;;ясдое я6локо. .(ети
под6ирают похохуто, вь:6ирая основание для сравнен}б1: цвет, форма.

._ 1{ацю фицрку можно н2*}вать похоя<ей на о6а я6лока? (3тпо

щуаш. 6нш похояст т+л я6локш формой.)

йатериал: [от же и на6ор карточек с цифрами от '1 до 9.

3адание: Фтложите направо все)келть:е фицрь:. (акое нис-
ло подходит к этой группе? [1онему 2? (А6е фцецРьт') 1{акую'

друцю группу можно подо6рать к этому нислу? (7рецеольншк
синой а красньтй _ цт 66а; ё6е краснь!е фцечрь!; 06о крцео;
06о к6а0рагпа _ раз6ороелт 8се 6ораантпь;.)

,{ети составляцт щуппь1' зарисовь1вают и закра|пива]от их и под-
пись]вают под ка.)кдой щуппой цифру 2.

всего цветов? (4) Фицр? (6)

9мение выделять пРизнаки о6ъекта и, ориентиРуясь на них'
сравнивать предметь1
6о:иу классу о6ъектов'
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..=А А@,0) в, ш
- 8озьмите все синие фицрьт' 6колько их? (7) €колько здесь

это умение затем 6улет переноситься ре6енком на лю6ые ситуа-
ци 

а сравнения 6улет уме-
ни в деятельности 6ез спе-
ци:!льнь]х ука]аний педагога на признаки' по которым нужно срав-
нивать о6ъекты.

лении мно)кества полу]еннь|е подмножества не должнь1 попарно
пересекаться и о6ъединение всех подмно)кеств должно составлять
данное мно){(ество. ]4ньлми словами' каждьтй о6ъект должен вхо-

дить только в одно мяо'кество и при пРавильно определеннрм ос-
новании для классификации ни один предмет не останется вне оп-

ределеннь]х даннь|х основанием групп.
1{лассификат{ию с детьми млад[шего во3раста мо)кно проводить:
1) по названито (нашки и тарелки' Раку1пки и каме|пки, кегли

и мяники и т. д.);
2) по размеру (в одну щуппу 6оль:пие мячи' в друцю - ма.]1ень-

кие мячики' в одну коро6ку длиннь!е каранда]]]и' в друцю - ко-

в эц - зелень:е);
_'крР{ки; в эц

5) по другим признакам: что мохно и что нель3я есть; кто лета-
ет, кто 6ейт, кто плавает; кто )кивет в доме и кто в лесу; тто 6ьтва_

ет летом и что зимой; нто растет в огороде и что в лесу и т' д.
Бсе перенисленньте вь11ше п-Римерь| - это классификации по задан-

нощ/ основани1о: педагог сооощает его детям' а дети вь|полт#1ют ра:}-

деление. Б другом сщд]ае классифика]ия выполняется по основаник)'
о11ределенному детьми самостоятельно. |]едагог задает количество
гРупп' на котоРь1е сле,щ/ет разделить мнокество пРедметов (о6ъектов),

а дети самостоятельно ипут соответствующее основание. |{ри этом
такое основание мо]|(ет 6ьтть опрАелено не единственнь1м о6разом.

Ёапример:

йатериал: Ёа фланелеграфе несколько кругов одинако_
вого размеРа, но разного цвета (два цвета).

3адание: Разделите кРуги на две гРуппь|. [|о какому при-
знаку это мо>кно сделать? (0о ц6етпц,)
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йатериал: ( предьпдущему на6ору педагог до6авляет не_

сколько квадратов тех же цветов (два цвета) и перемешивает

фицрь:.
3адание: Разделите фицрь: на две гРуппь|.

в
6

нь!м основаниям.

Ф6о6ценше - это оформление в словесной (вер6альной) фор-
ме результатов процесса сРавнения.

фикашии: эти все 6ольштие, эти все маленькие; эти все краснь1е, эти
Бсе синие; эти все летают' эти все 6егатот и т. д.

Ёапример:

}з|атериал: Ёа6ор фицр.

ш вцъ7Ф^
3аддние: Фдна из этих фицР лишняя. Ёайдите ее. (сйецра 4)

но они о6ынно всегда
моц/т так: <! нее уаол
этапа вполне подходит.
э по 'аетть р еху ао'тьтл:ла:. )
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[1ри под6оре мат ер|!а]п |]ля зада|1ия педагог долх{ен следить за
тем, что6ь: не по.гц,н:атся на6ор, ориентирующий детей на несуше-
ственнь|е признаки о6ъектов, нто 6удет подталкивать к невеРным
о6о6щениям. €ледгет помнить, нто при эмпиричёских о6о6щени-
ях дети опира]отся на вне!пние видимые признаки о6ъектов, что
не всегда помогает правильно раскрыть их сущность и определить
понятие. Ёапример' в приведенном примере фицра4 в о6щем тоже
является четырехугольником' но невыпукль1м. € фицрами такого
рода дети познаком5!тся только в 9 классе средней :пколь:, где
в уне6нике геомещии формулируется опРеделение понятия <вы-
пук.'1ая плоская фицРа,. Б данном слг|ае пеРв:1я часть задания
6ьтла ориентиров:}на на операцию сравнения и вь1деления фицры,
отличающейся по внеплней форме от других. Ёо о6о6цение сделано
по щуппе фицр с характернь|ми признаками часто встречающих-
ся четь]рехугольников. Бсли у Аетей воэникает интерес к фицре 4
педагог может отметить' что это тоже четырехугольник' но не-
о6ьтнной формьг.

йетодинески формиРование у детей спосо6нос?и самостоятель-
но дёлать о6о6щения яъляется крайне ва:кным с о6щеразвиваю-
щей точки зрения. Б настоящее время пРоисходят значительные
видоизменения как в содер)кании так и в методике начального
о6щения математике в 1пколе' целью которь|х является создание
такого математического курса, которь;й активно воздействовал 6ы
на процесс р;ввития у Аетей как эмпирического' так и в перспекти-
ве - теоретического о6о6щения.

2' !|амя:ъ - вкл1очает Ё се6я процессь; запоминания' сохране-
ния и воспРоизведения. 1(а:кдьтй человек о6ладает своим' прису-
щим ему' наи6олее сильным видом памяти (о6раэной, словесно-
логплческот1, эмоциональной и др-). Фднако в млад:пем возрасте два
втцда памяти 6оль1пе подда|отся целенаправ-,!еннощ[ развитию: о6-
разнш1 и словесная. Развитие словесной памяти проводится путем
заучивания р;м}личных счита'!ок' стихов. Развити:о о6разной па-
мяти спосо6ствуют такие игрь1:

|) <1по прополо?> Рассмотрев с ре6енком несколько не6оль-
|пих пРедметов на столе или изо6раэкений предметов на фланеле-
щафе (каясль:й из них ре6енок долхен уметь называть), педагог
накрь|вает их пладком и под платком прячет один в руке. йо>кно
попРосить ре6енк6 отвернуться. Ре6енок долэкен заметить, какот'т
предмет исчез. |[остепенно число пРедметов увелинивается. |!р.г:-
тать ил|^ у6ирать можно с разу 2_3 предмета.

2) <\по шзлентлаосъ?> Аа столе вь|страивается не6оль;пая сло-
)1(ет}'ш{ группа' ре6енок должен запомнить ее' затем педагог изме-
няет 7-2 де'гали (ре6енок отвораниваётся). 3адана ре6енка - за-
метить' что изменилось:
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| - мишка сидел на сцле' теперь - на полу. кукла 6ыла в ко-
сь:нке, теперь 6ез нее.

_ йаглина ехала к домику' теперь едет от домика' |{у6ик в кузо_
ве 6ь]л сцний

.{ля разви ания полезнь] упрая(-
нения с так н педагог просит ре6ен-
ка воспроизвести материал не ср:х}у' спустя некоторое время' по-
сле выполнет|ия каких-то других действутй'

3. Б:пшдпде _ не яв.,1яясь самостоятельнь!м психическим про-
цессом' внимание тем не менее - в2л:кное и нео6ходимое условие
эффективности всех видов де!лтельности человека. 8нимание - это
напр:!вленность и сосредоточенность сознания. ||роявляясь как 6ьт

вщтри познавательнь1х процессов (восприятия, п:)мяти, мы1:1ле-
ния), внимание спосо6ствует повь1|пению их эффекгивности'

Ёа данном возрастном этапе целесоо6разно р:ввивать сенсор-
ное внимание (зрительное и слуховое). Формиро-вание и развитие
сщ!ового внимания связано с рассказьлЁанием ре6енкусказок' сти_
хов' прос.,|у!пиванием и о6суэкАениём коротких музь:кальнь:х фраэ
(сушествуют специальнь1е методики рьзв|1т|4я музь]к:1льного сщ,-
ха и о6разного птузыкального мытпления).

Развитте зрительного внимания св'{зано с упра]кнениями пРедь1-

л1тл{его щт:кта <.9то пропало?>, <т{то изменилось?>, <9ем отличатот-

Развитито запоминан}б{ спосо6ству:от 1гпра-)кнени'1 типа <,Ёафи
такой лсо (описаны вы:пе)' <Расскаэлси про нет0>: педагог покт}ь1вает

ре6енщ прАмет в течение 5-10 с' затем Ре6енок по папб1ти его оп!1-

сь1вает !,1"'1и на(одит сред{ нескольких.
4. 8осщ:лятпе - отр:шкение в созн:1нии человека предметов ! |л|{

явлений при их непосредственном Боздействии на органь1 чувств.
[оротшо развитое восприятие о6еспечивает о6ъединение о{дель-
ных ошушений в целостнь:е о6разы вещей и явлений. '

8осприятие _ это своео6разная деятельность! направленн:ш| на
о6следование воспринимаемого о6ъекта и на соэдание его адекват-
ной модели (его подо6ия) в воо6ражении (представлении). 8 про_

дуктивном вос!1рият!4и ре6енком предмета огромное 3начение
имеет действие, котоРым пользуется ре6енок при восприятии. Раз-
витие перцептивного действия (ттерцепц1,!я - вослриятие, схватыва-
ние) связь:вается психологами с ра:}витием сенсорных процессов
и рассматривается как формирование ориентировонной деятель-
носттт. ]аким о6разом, методически Ра3вит}1е воспри'!тия стиму-
лируется специальным о6унением на6лтодению (о6следовани:о)
:*1^ны1изу на6людаемого (о6следгемого) предмета' явления 1{ т. п.
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[1ри.этом, сопроЁо]!им1 чувственное воспРиятие словом' т. е. дав!ш{
соответствующие на:}в;!ния и определения (пояснения) ре6енок
со6ственно осмьлсливает то, что он на6л:одает (о6следует). 8рспри-
ятие - сло:лснь:й процесс' связ:|нный в том числе и с накоплением
опр
лон
что
личного опь]та' усвоение системы о6щеприттятьтх аталонов' ов,таде-
ние адекватнь1ми приемами на6людения (о6следования) изменяет
сам.спосо6 восприятия' и3меня{отся и его точность' о6ъем, осмьтс-
ленность.

Ёапример, все упомящ/тые вы1пе задания на развитие памяти'
внимания' мьппления 6удгт в то же время ра:]вивать и восприятие
ре6енка.

[1оско:ьку математические о6ъекгьт явля:отся а6сщакциями вь1-

сокого уровтля о6щности, про6лёма организации их восприятия свя-
зана с пострением специ:|.]|ьнь|х моделей этих о6ъектов, поддак)пих-
ся сенсоРнощ, (зрительногяу и кинестетическощ,) восприятию.

Формирование у ре6енка запаса адекватнь1х математических
<о6разов восприятия> тре6ует от педагога 6езупречного владения
теоретическими основами элементарной математики и методикой
подачи этого материала в доступной ре6енку форме, не искаэкало-

шей при этом смь1сл пон'|тия.
5. 8ообратсе:пте _ процесс прео6разования имеющихся пред-

ставлений, создание новых о6разов на основе имеюцихся. Б осно-
ве творческого воо6ралсейия ле}{сит умение строить отра)кение

реальной действительности в новь!х' нео)кид:1ннь1х' непривычнь!х
сочетаниях и связях-

8оо6ражение имеет хаРактер ана./титико-синтетияеский и под-
дается ра3вити1о с помощьк) специ:!,'|ьнь|х упра]кнений-(например,
система 1Р143).

[]олезньт упр2п:кнения вида:

Ёа ято это пох9же?

8озможные ответь::

- на кры1шу' на !п;ш1а1п' на стог сена, на 6укву А немнохко и т. д.;

- на руль, на 6у6лиЁ, на колесо;

- на мост' на ращ/ц' на гору и т. п.

фя него это мо>кно использовать?

8озмох<ные ответьт:
_ для едь|; для Расчесь!вания' если нет расчески; для достава-

ния ягодиз 6анкц с компотом;для вычерчивания узоРов на печенье
перед вьтпенкой; для выкапь|вания ямки в песочнице и т. д.

,/\

|_.1__]

!
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{орисуй, что6ь: что-то получилось.

,{острой (из палонек, из мозаики), нто6ь:нто-то полунилось.

ется одним из ваясней:ших факторов, определяк)щих уровень
творческих возмолсностей человека. € лругой стороны' им€ются
исследования' выявляк)щие коРригируемость раэвития воо6раже_
н:*1я п Развит |1я \1ространственного мы|пления человека (поскольку
о6разное мып:ление является основой пространственного мь!1шле-

''''1, 'о """*'" сдучае' для ра:}вития математических спосо6но-
стей такая взаимосвязь является очевидной.

!праясненше на Ра:'вш1п'!е харак,пернь|х качес'пв ма|пел1а-
,пшческо 2о ]'ы'!!]|ен1й

1 . |ц6коспь лыш':леншя
(анество рла, позво.'1яющее человец легко менять <точку рассмот-

рени'1> предмета или о6ъекта, его свойств, качеств и взаимосвязей
с д:1ггими о6ъекгами; качество' позволяющее че.,1овец варьиРовать

вь!сщаивани'1
по3воляющее

е видения о6ъ-
екта или Ре!пения про6лемы, а 1гметь у1скАть !4 н:|ходить другие спо-
со6ьт, оригина':ьнь1е и нео'{иданнь1е.

2. !!ршншнт;оспь мь!!11леншя
]|'мег:ие видеть и поним!!ть пРи!1инно-следственнь|е св'|з|1 я3]1е!ти['1'

потлятий, представ,тет:ий. 3то качество называ]от так]ке логи({ность:о'

3. €шапемностпъ ума
Бат<ное качество мы|шления' позволяющее человеку рассмат-

рив во взаи
|1ят связеи
дов овыми
значение в р?ввитии системности ума имеет аналитико-синтетиче_
ская деятельность мьтшления, 6ольтпой о6ъем внимания и хоро1по

ръзв14тая струкцрно-логическа'! память.
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4. [[ростщанстпвент+ля по0вщюностпь мы1!1леншя
||о мнению многихматематиков пространственнй подви)кность

мь|!!|ления имеет едва ли не ре1пающую роль в становлении мате-
непременное наличие
отмечается как нео6-
6ного веловека; это ка-

9ество ума дает возможность человец Аействовать Ё воо6ра:кении
пространственными о6разами понятий или о6ъектов, перемещая
и компонуя их разлинньтми о6разами' при этом не теряя исходных
форм, а также щансформировать эти о6разьт в соответствии с не-
о6ходимостьло, не тер}ля при этом ни исходньтх форм' ни системы
щансформированньтх о6разов, ни спосо6ов трансформации.

2. изучвнив нумвРАции в г1РвдвлАх 10
1 . 3а0аншя на спосо6 о6розованшя ка-эю0оао слефющеао тшсло пу -

пел щц64цп!ъ!вант;я е0шншцы к пре0ыфщему.

(ак из числа 3 лол!яить 4? (Ао6о6цгпь к прет"т о0цн. )
2 ' 3а0аншя т;а отщеаелен?)е мес1по цшсла в ряф .

3а каким числом стоит число 5? (3о ншслолт 4.) |де место
нисла8? (!'|еэк0ч +ослол:а 7 о 9')

1. 3о0отошя на цавненше как 0щх сосе0ншх, пс}к ш несосе0ншх ццсел:

€равни:5 ,..4 7.,'2
4' 3а0аншя гтл состпав чшёло.

5. 3а0оншя 
'1л 

3опомц1!/.нце офатпнбй после0овапдльнос1пш ч11с-

лшпельнъсх в ряф:
}!азови числа от 5 до 1.

8ставь пропущеннь!е числа: шппвпш
Ёазови нисло, которое идет перед нислом 5.

3. изучвнив нумвРАции Ё првдвлдх:о
1 . 3о0ант:я т+о спосо6 о6разованшя ншсел впщоао 0есяпка:

[1окаки тринадцать палочек. €колько это десятков и сколь-
ко еще отдельнь!х палочек?

2. 3а0аншя тао пршнц|п о6ралзовантля напцр1]]!ьно2о ря0а чшсел:

€делай рисунок к задаче и реши ее устно. 8 городе 6ь:ло
10 кинотеатров. ['!остроили еще 1. €колько кинотеатров ст:ио
в городе?
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}меньши на 1: 16 1'1 13 20

}величь на 1: 19 1в 14 11

' Ёайди значение вь|ра)кения: 10 * 1; 14 + 1; 18 - 1;20 - 1

8о всех спраях можно ссылаться на то, что до6авление 1 ведет
к пол)д!ению числа послед/ющего' а умень1пение на 1 - к полу_
чению числа предыд/щего.

3 ' 3о0онця но ?юмес1пное 31!Ф1енше щфрьс в зопшса ншсла:

9то о6означает каяцая цифра в записи числа: 15; 131 18;

11; 10;20? (8 зописо носло 15 цифро 1 о6о3ночае!п колцче-
спво аеся!пко4 о цшфро 5 _ колцчессп8о е0онищ 8 зопоси
носла 20 цшфро 2 обозноиоетп, ч!по вчцсле 2 аеся|пко, а ццф-
ро 0 о6ознаноесп, нгпо 8 пер6оьа розря0е е0шншц негп. )

4. 3аёаншя на местпо ншслл в ряф ншсел:

8ставь пропущеннь.е числа: 12 ... ... -.16 17 ... 19 20

8ставь пропущеннь!е числа: 20 ... 18 17 ... ... ... 13 ... 1'1

- [1ри вь:полнении задания ссьиаются на порядокчисел пРи о.{ете.

5. 3а0антля на раця0нь:й (ёесятпшнный) состпав:

3аполни пропуски
10+3=... 13-3=...
12 = 10 +... 15 :... + 5

13- 10=...

[1ри выполнении эаданпя ссылаются на разрядную (Аеся-
тинную) модель числа из десятка (пука палонек) и единиц (от-
дельных палонек)'

6. 3а0аншя на чавнен|3 чцсел вп.щоео 0есяпкл:

(акое из чисел 6ольше: 13 ьалуа 15? 14 пли 17? 18 или 14?
20 ули 12?

[1ри вьтполнёнии задания можно ср;}внивать две модели чисел
и3 палочек (колинественная модель), или ссылаться на порядок
следования чисел при снете (мень:шее число называют при счете

рань:пе), или ол\1раться на процесс присчить|вани'| и отсчитыва-
ния (приснитывая к 13 две единицы пощд1им 15, знаяит, 15 6оль-
:пе, нем 13).

€равгтивая нис.:ла вторк) десятка с од|о3тв.п:ьпш; ниотапти, отец-
ет ссь!л}ться на то' что все од{о6начные ({ис.,пп1 мень1ше' чем шузт{;|чные:

Ёазови самое 6ольшое и самое маленькое из этих чисел:
12; 61 18: 10;7; 20.
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4' усвовнивсмь1слА АРиФмЁтичвских дЁйствий
и ФоРмиРовАнив вь{числитвльнь1х нАвь1ков

1 ' 3а0аншя т;а соо1п'!есенце сшпцацшш ш вьщс'!сеншя:

|-]од6еРи вь!ракение к данной сйцацип или |1змени су1чФ

ци!о в соответствии с вь!ражением (ситуация мо>кет 6ь:ть изо-
6рокена на картинке, наРисована на доске' смоделирована на

фланелегРафе).

2' 1а0анця на соапавленше вырц)!сен11й по сшпуац1]я.^1:

€оставь вь:ракение в соответствии с сицацией.

3 ' 3а0атст.:я на цсвоен11е 1!1х]оа

4. 3а0аншя на форлсоцованше с|,пш' со-
стоящие из: подготовительных к знакомству с приемом вьг|исле-
ний, знакомящих учающих приет!|у
вьтнислений, закре о6о6щающих при_
ем вычислений на

5 . 3а0аншя но зт*акомс?пво с проа).]'алсш (затсон

ста:х 0ейстпвшй ш ![х пршмененше в вь!чцслш?пель
ш прш решеншш за0ан.

5. знАкомство с ввличиг!^мииЁдиницАми их
измпРЁния

1 ' 3а0онс+я, знакомящше ре6енка с потоя]пшем <велшч1.!1111>, ее соой-
спвамш ш щшнц1!по.!у' ее 11зл|ереншя с по7'ощъю ]"[еры.

2 . 3а0аншя на энакомспво ш стэосо6 прт.аленена:я стпайфпньтх лц
велш!11н'

3 ' 3а0аншя таа перево0 лоер велт:,:шн о0ноео наа;л+еновант:я в 0русше.

6. знАкомство с зАдАчвй
1. 3а0ант;я тса

2. 3аёаншя на
3.3а0аншятаа ш.' 
14спользуя эти классификат{ии, педагог может достаточ1то точно

определить тип задания' а, следовательно' и его Роль и место в сис-

' 
теме заданий на уРоке.'

4. деятельнооть педагога при планировании
и проведении урока математики

спосо6 деятельно9ти, связаттньтй с планированием зан'|тия' моя(но
представить в втце следглощей последовате-'|ьности вопрсов:.
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1. 1{ап:е пот+япшя, свойсттво, эаконолФнос1пш' спосо6ы 0еятпелъ-
нос7пш россло?пРцваю7пся на )ант;юм зат:ятпшш?

т педагоц нетко сформулироватье и о6означить тему урока (т. е. то,
ч

2. .{по я са+с о ншх зттлю?
[анньтй вопрос о6язателен, Ёоскольку педагог должен достаточ-

но четко представ.:ить се6е разнишу междг действительнь!м полнь1м
и научнь|м содеря(анием понятия и тем о6ъемом этого содер)кан|{я'
которое он со6ирается донести додетей' Бсли педаго' нед'с'а'''','

содержание этого
к соответствующ

я нем-то о6идньтм
классов' поскольку ряд а./1ьтернативных уне6ников математики
включает в предлагаёмое детям содержаниё не только матеРиал'
традиционно изучав:пийся ранее в средней 1школе' но и такой ма-

Фтвет на этот вопрос поможет педагоц четко сформулировать
методическую цель урока.

4 ' € ката;лсш шз пот+ятпшй 0епш зсаколяпся впервьое? € как11мц ц'се
этдаколы? 16е0а онц поэн/'ком1|]!цсъ с нт;лцш?

,(ля ответа на этот вопрос следует из)д|ить те задания' котоРь!е

выков'нл е ш усвоа'сше?0твет от6_оре и со-
ставлени .ача']1а я дам
такое задание _ его результат даст мне то-то' затем его продол)кит
такое задание - его результат даст мне то-то' а затем можно пРед_
ложить это и это на вьл6ор по желанию....

€1пь такого под6ора заклюнается не в разноо6разии под6ирае-
мьтх эаданий, в их целесоо6разности &!я формирвания конкретнь|х
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математических представлений детей' например' если речь идет
о 3н:}комстве с новь1м вьг!ислительнь|м приемом' то це_/1есоо6р:вным
6уАет такой поА6ор заданий' который акгуализирует знагтия детей о6
у){е знакомьп( вь1числительньп( действ:.тях, ле:ка.:дих в 0снове данно-
го пРиема' и показь|ва|ош]ий их <соединение> в новь:й вьтчислитоть-
нь:й прием. [1ри р|].1ении 3адачи целесобраз::ь:м 6улег под6ор зада-
ний, кот9рый подготовит детей к пРавильному восприятию смь!сла
действий в задаче' правильнощ/ воспр].!'|тию ее <сйъггийного ряла>
(подска:кег а:талогило). }{а первь:й в3гляд' д:1нное положение ка)кет-
ся с:}моочевиднь|м; но да|еко не ка)кдь!й г{итель умеет пр:шильно
вь|явить все те знания' котоРь|е ле)кат в основе вьглислительного пРие-
ма }'1и Фудной задачи, отсюда и спед/ют такие' к:ш;ш|ось 6ы, пара-
доксштьнь1е сицации' когда г|итель )кащ/ется' что <при подк)товке
к контрльной ре1пили пять задач этого типа' а на контольной оттять
о:пи6ки|> 1акая ситуация закономерна' если дети не понимают
смысла тог0' что они де''1ают' не осозна!от стукцру задачи' а оРиен-
тируются на знакомые Речевые фрмь1 при вьт6ор действия (<<уле-

тели>' значит' отнимаем; <в два Ра}а 6оль:пе> - 3начит' умно)каем
и т. п.) осознание }(е Ре6енком смь1сла и сути новог0 матеРиала воз-
моя(но' только если система заданий, вь1строенная у]ителем на ур-
ке отра)кает эт сгь, а не вне!пние ари6щьт нового знаг:ия.

7. !Фкше тпру0нос7пш мощ7п возншкнутпь у 0етпей щш вьсполненшш
каэс0оао за0аншя, катсше ошш6тсш онш моеутп 0ощстпш1пъ в щоцессе шх
въсполнентая?

Фтвет на этот вопрос после вь1стРаивания <канвь1> урока' по-
3волит педагоц заранее принять мерь| по предупреждени|о о1пи-
6ок и усвоения неверного спосо6а действия. [1о крайней меРе, пе-
дагог 6удет готов к появлению оши6ок и заРанее продумает мерьг
их устранеЁия. _Фпь1т!ь!е педагоги не 6оятся использовать сита-
цию <неваянной оптибки> как о6уча[оцую _ в этом случае педагог
намеренно допускает олли6ки и по6улсдает детей найти их и ис-
править. ,(ля формирования у се6я-умения предугадь|вать тРудно-
сти и оши6кидетей, полезно при от6орезаданий заранее о6означить
в конспекте пРедполагаемые ответь:детей, прияем постаРаться пРе-
дусмотреть р:ц,ные ваРианть|. 1огда дая<е самь|е неожиданнь!е от-
веть: детей не поставят педагоп1 в цпик.

8' [(атсше формы ораант:зоцшш ёеяпелъностпш 0епей я шсполъзуто
но уроке?

||едагог определяет' как пройдет урок: 6удет ли это фрнталь-
ная ра6ота со всем к11ассом' или мо)кно применить гРупповой метод,
о6ъед|1няя нес|(олько детей в ра6оную группу; или исполь3овать
парную ра6оту и кого с кем о6ъеди\1ить в пару; и кому из детей
о6язательно вадо прешсмощеть индивидуа.'!ьное задание. 8ал<но
заранее спланировать как совмещать результать1 щупповой ра6оть1
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д,'| ! дости)кения цел|4 3анятия'-как вклк)чать в деятельность детей1'
тре6ующих индивидуального внимания.

9. |{акце т;аатяёнь!е
люкурощ?€какт:-ллш
нштпь за0ано:л Фпяла' н

€писок вопросов для подготовки к роц единьтй, иерарх!{'1 вопро-
сов постоянна, а вот ответь| пед;гога самому се6е, 6езусловно' 6уд}т

ид/аль_
(натлри-

<(в но 
91'|'14я не

6е на
уч ос
прещасно рисует и 6удет рисовать н)акнь1е картинки сра:}у на доске
на глазах детей; др5той пщкрасно перевоплощается и 6уАет активно
использовать драматизаци|о (ролевую иру); третий предпочитает
деловую о6становч/ на шоке' ег0 дети к этощ. у)ке привыкли и с удо_
вольствием ра6отают 6ез осо6ьтх <укра:шательств! урока' по./!учац1

удов.'!етворение отсамостоятельного ре1]]ения инто'!./!ектуальньгх задач.
Фриентируясь на даннь1е вопрсь1' начинаощий педаг0г сможет

на),читься т]ланировать содержательнь]е' вь|строеннь|е в опреде.]1ен-
ной лотике уроки' и его деятельность' напр:!в.,тенна'| на развитие детей
в процессе математттческой подготовки' 6удет осознанной, о6осно-

вительно непРедвиденнь:х прблем. [опустим' педагог пРи проведе-
нии урока вдруг осозн2'!, что вьл6рал неверщ:о ана.'1огию' неудачно
вь!р:вился' или поч[вствова7!, нто вьт6ранньлй путь невеРен' потому
что дети не понима]от и не принимают ек) логики. Б такой сицш{ии
некоторь!е педатоги считают своим долгом <железной рукой> довести

позици'|' хаРактери
ет 6олее <мягкие>
и ре6енка на уроке.
неской и педагогинеской позиции 6ь:ло 6ьт кардинальное и3менение
плана урка прямо на ход/ в соответствии с возник|пими о6стоятель-

з92

Раз6оре присутствующие ко./ш|еги полап1]от' что все это 6ьтло зад),ъта-

но заранее). при отсутствии такого )ровня мастерств4 молодому пе-

дагоц луч|ше просто ощстить ц часть своего плана' котора'| <не по-
пгла>. ||ропустите и }1дите даль1пе, именно на такой с]тг{й всегда
сле4/ет щед/смотреть <Ре3ерв> - 2-3 запас:льп< задания' которые
мо)кно использовать в качестве дополните',ьных к теме урка. при_
учив се6я к то}т, нто у 8ас в9егда есть резервнь]е 3адд{ия <на щай_
ний слу:ай>, Бьт поймеге, что и1}{први:}ация на урке _ это на с:|мом
деле }'}'|е./|ое использование заранее прешсмощенного з:|паса

5. методический анализ урока математики
в начальнь!х классах

|{ро6лема 1рока - епо содер){ание' построение' ортанизация и ме_

тодика ра6оть! на )Фоке - опРделяется тем' что в повь!|пении эф-

фекгивности каясдото урока дол)кно присход|ть повы1пение качест-
ва о6у]ения и воспитания ре6енка в целом. €уцествует несколько

ра3./1ичных вариантов схещ анали3а )роков' но все эти схемь! яв,'1я|от-

ся 6олее о6щедтцактическими' чем частнометод-{ческими. п6ясним
свою мысль: урок математики отли!{ается от всех друг|{х )роков со-

деР)кательной стороной, т. е' при провеАении урока математики ва)к-
нь!ми явл'1ются предметно-математические ре6ования. 11ри этом
нельзя определить' какие из них в21)кнее: о6щедтдактические или спе-

цифттнески математинеские. Ёапример' если )д{ите.]1ь неверно подо6-

рал систему заданий, подводящих детей к осознанию той 11!1|1 иной
математической закономерности' никакие дида|стические приемь]'

и цель, и видь] действий унацлтхся по достиженик) этой цели' и уро-
вень дости}(ен[{'| цели. Бсли система заданий вь|стоена )д|ите!тем

таким о6ра}ом, что она играет рль <подведения> ре6енка к осозна-
нию и приняти|о г'е6ной задани (нто о6еспечивает и мотиваци!о дея_
тельности в цо'1ом), а затем - эта 

'(е 
система задагий вь]стщает как

<орп)низатор> деятельности детей по дости'(ению у{е6ной задачи,
по ходу дела реалт1зуя и самоконтРоль' и сощудничество детей
и уч'1тел'[, и Ра3вива|ощий аспект' то в этом с.гцд{ае она реа.'|изует
и йоспитательгътй аспекг, поскольц о6еспенивает кахдому фенц
содержательц/ю познашате.|1ь}ую деяте.1!ьность на урке.

Б статье Ё.Б. !!4стоминой1 отменается, что в массовую !!]колу
такие взглядь1 насовременньтй 1рок математики внедря|отся сла6о.



<8 6ольп:инстве !пкол' к сожа]1ению' критериями оценки уроков
математики по-прежнему яв./ш|1отся количество Ре1пеннь!х приме.-

ров и задач' о6ъем зйисей, выполненнь1х )д|ащимися в тетрадях'

часто превршцает ан:|.'|из урка в формализм' и 3астав.'1яет )д1итФъ{
вне зависимости от его вщ[треннего у6еясдения о качестве урока'
п]аться за вне1пней ффекптостью' кРасочность!о' <парад'ость|о) на
открьтк)м урке. [1ри згом пра.:сгинески всем <гостям> этого уРок4
если они сами - )д]ите!'|я' с самого н?цилавсегда 6ьваег ясн<1, гтаско.гько

е при проведо'
детей тиурке.

[1риведем схему ана.]1иэа урока по 1.14. 1|]амовой и 1Ф.}1. (о-
нарх(евскому.

характеристика урока Балль!

'!. обозначена цель урока
2. органиэовань! дейотвия учащихся по принятию цели

деятельности 2

з' ооответствие содерхания учебного материала триединой
цели деятельности 2

4. метод{ка обучения о6еспечили: мотивацию деятельности 2

5. сотруд||ичество учителя и учащихся 2

6. конфоль и самоконтроль 2

7. соответствие методов обучения содерханию у!е6ного
материала и триеАиной цели деятельности

8. Формы организации познавательной деятельности
обеспечили: оотрудничество мехду учацммися , 2

9. включение кахдого шеника в деятельность по о6еспече-
нию Фиединой дидактичвской ||€ли 2

1 0.Формь! организации познавательной деятельнооти ото6-
рань! в соответствии с методами о6рения, оодерханием
ребного материала, триеАиной Аидактической целью 2

1 1.уровень достихения триединой дидакгической цели:
образовательнь!й аспе 2

12. воспитательный аспекг 2

1з. Раэвивающий аспекг 2
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Баллъные оце'гла';.:2 _ реализовано полность|о; 1- реатизовано
ч

сложить все 6аллы' ра{}делить на
2 тлттхно,84-65% - хоропло; 64-
45% - у ловлетьорительно.

ской дидактикой о6разовательного пРоцесса и его ли!|нь1е представ-
лет:ия о6 <1ровне> дости]{(ения результатов урка по всем 13 п1птктам

ана]\!43ъ. Б цитируемой вы!||е статье дриводится конспект юока
математики' оцененный
веряющим - на <неудо
трактовку позволяет пр
ли3а урока.

|!Ёйведем друцю схему анализа урока по Б.|]. €имонову1:

методика системного анализа
и оценки эФфективнооти проведенного урока

что оценивается Балль!

!. оцБнкА ооновнь|х личностнь!х кАчЁств
пРЁподАвАтЁля

1 ' зна-!ие пред'ета и общая'эруд{ция преподавателя в целом
2. уровень педагогического и методического мастерства
з. кульцра речи| темп' дикция' интенсивность, образность,

змоциональность, о6ц{ая и специфическая грамотность
4. степень такгичности и демократичности взаимоотношений

с учащимися

!!. оцЁнкА основнь!х хАРАктЁРистик учАщихся
нА уРокЁ

1' степень познавательной активнооти' творчества и само-
отоятельнооти

2. уровень общеу{ебнь|х и специальных умений и навыков (ка'
кие, как развить! и как развиваются в ходе урока)

3. наличие и эффекгивность коллекгивных (групповых) форм
работь!

4. степеньдисциплинированности' организованности иэаин-
тересованности
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0котдсонт:о па6л'

что оценивается Балль!

!!!. оцЁнкА содЁРхАния дЁятвльности
пРЁподАвАтЁля и учАщихоя

1. научность, доступность и посильность иэучаемого уче6но-
го материала' формируемь!х умений и навь!ков

2' Акцальность и связь с хизнью (теории с пракгикой)
з' степень новизнь!, проблемности и привлекательности учеб-

ного материала (получаемой учащимися информации)
4, оптимальность обьема' предло'(енного для усвоения ма-

териала' а такхе заданного на дом

!ц оцБнкА эФФЁктивности споооБов дЁятЁльности
пРвподАвАтЁля и учАщихся в ходЁ уРокА

1' Рациональность и эффективность использования времени
урока' оптимальность его темпа' а такхе чередование
и смена видов деятельности

2. отепень целесообразности и эФфективности использова-
ния наглядности и тсо на уроке

з' отепеньрациональности и эфФективности использованнь|х
на уроке методов и организационных форм ра6оть:

4' уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе урока
5. эффективность контроля за работой учащихся и объекгив-

ность оценки их знаний, умений и навь!ков
6. ётепень эотетичеокого воздействия урока на учащихся
7. степень соблюдения правил охрань| труда и техники без-

опасности преподавателем и учащимися на уроке

у оцЁнкА цЁли и РвзультАтов пРовЁдЁнного уРокА

1. степень конкретности' четкости и лаконичности формули-
ровки цели урока

2. Реальность, целеоообразность' сложность и достихимость
цели одновременно

з. огепень обучающего воздействия урока на учащихся (чему
и в какой степени научились)

4. степень воспитательного воздействия (что способствовало
или не способствов€шо их воспитанию и в какой степени)

5. отепень воздействия урока на развитие учащихся (.{то спо-
собствовало или не спосо6ствовало их раэвитию и в какой
степени)

,{:и колинественной оценки и самооценки эффективности урка
применяется 4-х 6алльная \\|ал^: 4 6а,тла - даннь:й паР:1метР оце_
нивается на <отлично>, 3 6алла - на <(хоро1шо,>' 2 6а-лла _ на <удов-
летворительно>' \6алл _ <неудовлетворительно>. всли за урок
з96

полу|ено 85% (6а,ш1ов) или вы!ппе - урок отличны{1; 65-84% (6ы|-
ла) _ урок хоро|шулй;45_64%.(6алла) - урок удовлетворительный;
если н|1'ке 45% (6аллов) - уРок неудовлетвоРительный.

,{анная схема анализа урока является 6олее дет;!лизированной
и подро6ной' однако ее применение в качестве количественного
<анализатора} немищ|емо приведет к тем же парадокс:!м оценива-
ния урока' что и предь|дуща'| схема. Ёапример,'в пятом Разделе
относительно о6ъективно мо*но оценить только первь1й пункт,
второй пункт мох{но оценить только' если хоро:по знать данньтй
класс и ка:кдого его ре6енка в отдельности; определить же <сте-

пень во3действия> урока на того или иного ре6енка сра:}у - нево3-
мФ!шо в принципе.

8 первом л<е разделе учитель с6оль1пим опь1том и ст:!кем всегда
6удет иметь 6олее высо|{ие оценки по первым двум пункт{|м' а на-
личие пункта з как 6ь1 подводит к мысли, что вь1сок?1 { эмоциональ_
ность' темп' дикция' интенсивность и о6разность речи педагога все-
гда полФ!мтельно в]|ияют на ход урока. однако мь| знаем' что хотя
во многих сщдтаях это так' но и при невыразительной мимике, флег-
матичном характере и неиде:|.]!ьной дикции )д1итель может владеть

умами детей и их ду|пами. 8' том лсе ключе можно рассмотреть
и ост:|льнь|е Ра3делы данной схемь]' однако 6олее важньтм пред-
ставляется о6ратиться непосредственно к методическому ан:|ли3у

]рока математики в начальной школе как средства ре!пени'! щие-
диной дидактической цели (о6разовательной, развивающей, вос-
питывающей).

){'мение проводить методический ана.'тиз как своего урока' так

педагоп| теряет всякий смь!сл' становится <неуправляемой>. Без
формирования умения проводить методический анализ урока
коллеги не формируются о6о6щеннь:е методические умения педа-
гога - умение видеть за вне:пней формой внутреннее содерхание'
педагогическ:1я и методическая рефлексия, методическое чутье
и методическа'! инциция.

1аким о6разом, процесс методического анализа урока мо]кно
представить в виде двух в:|жяь|х составлярщих: умения проводить
самоан:!лиз урка и умения проводить анализ уРока коллеги.

€аз+цоаотлэацз лолезно ре:1лизовь|вать на практике постоянно' |[е_

дагог, которьтй не проводит самоанализ после к:'кдого своего уро-
ка, не 6улет расти как профессионал. [ля проведения самоан:!лиза
нео6ходимо сравнить логиц запланированньтхдействий (конспект
урока) с логикой проведения ре?!.]|ьного урока. 8 современнь!х
условиях иде:1льным вариантом яъляется просмотр видеозаписи
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урока после его проведения и сравнение реальной сицации с пла-
ном урока. Б о6ынной практике мо'кно провести с:!моана.]|из' оРи-
ентируясь на такие вопросьт самому се6е:

1. [!ршш:лось л, опс?пупштпь о1п эапланшрованнъох 0ейстпвцй
ш поо.ему?

2. т{еао я 1!э смоа[!1 цчеспь прш 7шанцрованцц урока пакое' чпо
3ас7павшло ме11я опс1пупш1пь оп 3ап]ш'111Фованньсх 0ейспвшй?

1. Аоспша лш урок 3а??']'о1!щованной целш? !(ак этпо моэ!сно още-
0елшщъ? (по ответам или действиям детей при подведении итога'
по успе|!1ности вщполнения н:1меченных заданий, по интересу де-
тей и их :келанию вьтполнять залания...)

4. !т[оасетп 6ъстпъ, урок т-се 0ос-тпша целш? 11онелсу мттэ этпо каэтсетпся?
\еао лсе тпое0а я ёостпшела? [(аную илстпъ урока у0алосъ реалшзоватпь?

@чень валсный момент самоан:!лиза' поскольку ра:}ра6отка сле-

'щ/]ощего урока дол)кна сроиться на основе этого итога' достигну-
того на предьщущем уроке.

5. 1{а,тале моментпъ[ урока ок(х](|лцсъ 0:ья мет:.я неоэктц0 аннъсмш? |{е ео
я не смоаоа щестпь?

14 в слещющий ра:, это надо )д|есть прсто на всякий слщай! 1а-
кой неожидштностьто, <ломатощей> рок' может ок!х]аться совер|пен-
но прстая' но непред/смотре!{н:1я педагогом вещь. Ёапример, автор
этого посо6ия од1а]к,щ! потерпел полное фиаско на )роке' не доп1-
д?}в!пись зар:|нее провеРить щепление иголок в цирщ.[|'!х - на урке
ик)лки пРв:|.'1ива]1ись и дети не могли вь|пол}б1ть задани'{' на кото-
рых стрился урок, а в щ>угой раз в коро6ках детей ока:]а.']ось много
незаточенных харштда.тпей и масса времени },!]]ла на их заточку' что'
конечно' нар).]]]ило тьпшт рока 1акие <сщдтайности> педагог о6язш:
пЁ,щ/смотеть' всегда имея з?|пас раздаточнок) материа]|а т4 инстру-
меттгов, точилки, клей и т. п.

6' !{ат<аалз вотлросълштш опветпы 0опэй яне смоа.д о77!реасщоваттъ?
8полне реально, если ре6енок задает неох(иданный вопрос, на

которьтй педагог не мо)кет сходу ответить. Ёе следует впадать
в панику или отыщьтваться на ре6енке (<Ёе задавай посторонних
вопросов| }мньтй какой|>). €ледует спокойно ответить: <,8аня, ты -

знае1пь' я' по)ка]1уй, не готова сегодня ответить на твой вопрос. .(ай
мнё день-другой и я постараюсь найти ответ>. 1олько не за6уАьте
потом действительно веРнуться к вопросу.

Фнень руднь:м Аля молодого пед:гога яв]|яется умение отсле-
живать свои речевь|е о:пи6ки, неточности' недочеть]' неудач1{о
сформулированные вопросы' 8 состоянии волнения и нервного
напря]кения на шоке это заметить пРактически невозможно. 9ме-
ние слу1пать и контролировать се6я на уроке формиРуется годами
практики и самоана-'1иза. }{а первых порах полезно пригла1пать
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кого-то для ведения протокола урока, что6ь: потом вместе его про-
ан:|ли3ировать. йоясно поставить в к.'1ассе магнитофон, а затем,

учит-
.|{ри-
3десь

неоценимь|м подспорьем. [1ривелем возможнук) последователь-
ность вопросов' о6суясдение которь|х и составляет со6ственно ме-
тодический ана.'1из урока математики:

1. |(акова тема (математическое содерэкание) и цель (методиче-
ская залана) урока?

2. €оответствует л|4 логик^ построения уРока его цели? (}1ме-
ется в вид), соответствие последовательности подо6раннь:х педа-
гогом уне6ньтх заданий цели урока. [ля ответа на этот вопрос пе-

дагог' ан2!тизирующий урок, дол)кен уметь адекватно определять
цель ка'(дого задания и их взаимосвязь')

||ри анализе задан14й проводится также анализ их функций
в орп1низации познавательной деятельности детей: какие задания
прео6ладали - тренировочнь|е' Репродуктивнь!е' частично-поис-
ковь|е или творнеские?

3. 1(акова внутренняя струкцра урока: исполь3ов2|на ли про-
6лемная сицация, или урок постРоен на преимущественном ис-
поль3овании о6ъяснительно-иллюстративного догматического
метода? 1{акая деятельность детей прео6ладала - подр:'кательна'!,
воспРоизводяща'| или поисковш{ (продлктивная)?

4. |рамотно ли пед2|к)г использова]| математическую терминоло-
ги1о' насколько четко и логично ставил вопросьт? 1(ак реагирова.:п на
ответы детей? {(акие приемь: организации помощи использовал?

5. 1&к урок спланирова1| и вь1дер]кан по времени? !{елесоо6-

ра:}но ли распределены виды деятельности детей, штень1 ли тре-
6ования здоровьес6ерея<ения?

Ёости детей в классе? (ак
ор детей?

ии унё6ной деятельности
использованы педагогом? ((ак сонета:отся фронтальные, щуппо-
вь1е и ин]|ивидуальные формьт? 1(акая наглядность' ее эстетиче-
ское оформление и ее действенность при формировании т[о|!ят'1й
и спосо6ов лействий?)

8. 9далось ли педагоц установить контакт со всеми детьми
в классе (о6ратная связь)? 1(акими приемами педагог осуществ.[|я.'1

коррекцию еха' реш|и3овь|вал
сотрудниче й?

9. }(акие уданньтми? Ёе со-
всем уАаннымй?
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10. ]&ков итог урока? (акие рекомендации можно дать педа-

гоц по ул)п|[пени1о методики пР)ведения урока математики в 6у-

дущем?

|[рио6регение умения фамотно пРоводить методинеский ана-

о6рения молодых 'педагогов методическому самоана]|изу и ана-

3тот раэ6ор, проводимь:й на методическом семинаре' мо)кет стать

хоро!пим (щенировочным полигоном> для молодь1х пед:гогов'

к обучению

но 3Ё-кр пе-
дагога (от 9.А.- 1{оменского до А.Б. €ухомлинского), не отдаз:пего
дань этой про6леме в своих трудах.

Ёе менее а.:сгивтът в исследовл*ти этой прйле:тш,л и психологи, в по-
отедтие тодт все 6о:ъ1пе склон'!юпщеся к мь]сли' чт0 в ее основе лел{ат
физиопог:тнеские осо6ет:ности мозга и нервной сисгемы неловела.

Фсновной вывод, к которому психологическая наука все 6олее на-
за!0|1очается в том' что процесс воспи-
1пкольнйка может 6ьтть разалватощтл:"с
ического бра!<а. (и6о неуспеваемость

в сегодл:ятпней педагогической терминологии _ это педагогинеский
6рак) только в том сщд|ае' если он исходит из максима_]!ьно точн0|.0
ретао6щих возрастньп( ии}циви,щ/:}]!ьньтх пс!.|хологических осо6ен-
ностей данного конкретно период его жизни.

8опрос о трудностях 3адачи развития т!нАи-
видуа11ьности учащегося |пкольного о6разования
является серьезной психолого-педагогической про6лемой во все
времена существования системь] массового о6унения.

[лава 1[

Ао:<луя 2"1.

|1ндивидуализация обучения математике
как средство развития личности учащегося
начальнь!х к'!ассов
1. проблемь! индивидуального подхода к обучению
2. сохранение и развитие математических способ-

ностей младшего школьника как методичеокая
про6лема

з' про6лема обРения математике в классах коррек-
ционно-развивающего обучения (кРо)

1. [ро6лемьп индивидуального подхода
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Ёи одна педагогическа'1 система не отрицает нео6ходимости ин-

ня знаний, умений и навьтков и непременно в четко определеннь!е
сроки (при этом отставание от этих сроков крайне нежелательно,
а за6егание впе!ед не поощряется).

.{анная тенденция характеРна не только для системь! отече-
ственного о6разования, но именно на1]]а система о6разования
отличается наи6олее страстнь]м стРемлением к всео6щей стандар-
тизации' лёлея мечту о созда|1ии единого о6разовательного про-

Рлементарнь!е навь1ки чтения' письма' счета и рас1пирить его пред-

''..'е''ий о6 окру>кающем мире' становится поняп{ой та нео6хо-
димость поисков путей о6новления всех компонентов слоя<ной
структ}?ы начального о6разования' котора'1 активно идет в послед-
ние годь1 в отечественной педагогике.

[авно сло:кив1пиеся и став!пие каноническими содерх(ание
и методики о6унения и воспитания млад1|]их 1пкольников (несмот-

ря на налиние 6оль1пого количества а./тьтернативнь|х у:е6ников д.гтя

начальной п]коль1, их содер)кание если и вьтходит за рамки кано_
нического, то не в смысле и3менения' а в смь]сле увеличентля о6ъ-
ема за счет перемещения матери:!./1ов средней :пкольт в наиальную)
сегод}1я начинают вступать в противоречия с новь|ми пРедставле-
ниямтц о6 осо6енностях и возможностях о6унения, воспитан|{я
и разв!|т\4я детей млад!пего 1школьного возраста. €мена приоритет-
ньтх целей о6учения, их о6условленность про6лемой воспитания
личности ре6енка на основе личностно-деятельностного подхода
в корне мен'|ет взаимоотно:|]ения системь| о6утения (в лице о6-
щества и педагогического коллектива в частности) и ученика' по-
скольку о6унение воо6ще, а началь}!ое о6унение осо6енно, может
6ь:ть эффективнь|м' напРавле1{нь1м на становление личности ре-
6енка, раскрь;тие его ст[осо6ностей только в том сл)д|ае, если оно
исходит и3 максимально точного унета о6щих возрастньтх й инди-
видуа-'/1ьнь1х психологических осо6енностей детей в этот пеРиод
)кизни и данного конкретного ре6енка в настности.

€уществует 6оль1пое количество педагогических и психологиче-
ских исследований (Б.\4' 1еплов, €.1. 111ацкий, Б.€. Ра6унскттй,

4о2

А.А' .[ю6линская, 3.!{. }{аллмьткова, А.8' [у6ровина, \,1.й' Анци6ор,
(.\,1. |рев:тн, 1,1.€. .{,киманская и др.) у6едительно док:[]ь|вдощих'

его психическое состояние' мотивацию реттия, формирвштие ще6-
ной деятельности (111.А. Амона:пвили, А.\,[. йатюш:клн, 3'А. |\ал-
мьткова, {.1,1. }(овальнук, Ё.Ф. 1аль:зина, [.3. 9нт, ,т1.й. 3ю6ин,
3.|{. 1|]а6алина, А.А. (ирсанов, Ё.!!4. Бершинская, Ё.|. 9ткина,
1!1.(. &имов4 8.1. [(озлов4 |.Ф' 6ророва и др.).

яется как
<о спосо6ов,
пр разлиния
учацихся' уровень ра3вития их спосо6ностей к унению>1.

- Б реальной тпкольной практике !зьт6ор спосо6ов и приемов
о6унения, как пРавило' о6условлен характером 1гяе6ного м1т"р"а-

все рекомендации дидактов и методистов' как пРавило' ориентиро-
ваны на некий о6щий о6раз ре6енка, обладающий не только неким
среднимуРовнемР вь:м
темпом о6утения, опо-
со6ностью к эапом ееся
предлолагается некий <,4р9д6361атистический исполнитель> все-
го этого' т. е. наличие каких 6ьт то ни 6ьтло индивидуальнь1х р&]-
линий унителей воо6ще не рассматривается. (А в связи с этим не
РассматРивается про6лема уте6ной и психологической совмести-
мости су6ъектов этого процесса.)

}пеник, вьтпадающий из этой усредненной картинь1' мФ{сет ока-
эаться не только <неуспева1ощим>' но и <не ]кела]ощим )д|иться)' <<не

умек)п]им )циться>, <тудно о6шаемьтм>. |1ри этом имеются в виду
дети с норм21льнь1м инте./1,/|ектом' а вовсе не г{ащиеся с кпини!1ески-
ми диап!озами' котоРь]е' к;|к правило, в о6ьтнньле :пколь| не попадак-)т.

9то эке касается пелпа о6уиеншя' которь:й является опосредо-
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и наи6олее эффективной формой о6унения' Реализация этого ти-
ла индивидуализаци_и сегодня для учителя весьма ттро6лемна.
(лассно-ур
в индивиду
ка времени'
со6ием, а вовсе не прощаммой, как считают многие 1гнителя. Б свое
время 3'Ф. 11]аталов у6едительно доказал' что <<прохождение>
тпкольной программь1 по традиционно <(труднейтпим> предметам
(математике и физике) возможно в 6олее короткие сроки и с 6оль-
тшей эффективностью да)ке в стар1лих классах. 8опрос упирается
в разра6отку соответствующих методик и уне6ньтх посо6ий, соот_
ветствующих этим методикам.

Реализация индивид/:1льного темпа о6унения нерез раннее по-
сцпление в 1']колу' или второгодничество' или механическое 3а-

медление этого темпа в условиях класса вряд ли мо)кет всерьез рас-
сматриваться как вь1ход и3 положения' так как первое все Равно не

о6еспечнп спосо6ному ре6енку нухного ему темпа в процессе
о6уяения, второе предполагает не шзменен11е темпа, а ли1пь повто-

Рение процесса в том же темпе; что же касается третьего' то трак-
товка понятия <изменение> темпа только как <<замедление>' но
опять-таки единое для всех учеников этого класса' не является Реа-
лизацией понятия <индивидуальнь1й темп'>. Ёе слунайно массо_
в21я практика со3дания таких классов в на:пей стране на сегодня
сч11тается весьма сомнительной, и процесс, к ней приволящий,

детям (не секрет' что именно они составля!от основную массу не-
6лагополутньтх унеников), методически грамотное их о6унение
позволя1от учить всех психическ1,1 здоровьтх детей в одном классе)>.

йьт полагаем, нто рень, 6езусловно,идет яе о 0шфференцшрован-
ном, а о6 шн0швшфалъном поёхо0е, лоскольку учет именно процес-
суальнь1х характеристик уле6ной деятельности этих детей, реали-
зоватлньтй как в о6унении, так и в оценивании результатов уне6ной
деятельности' позволит Рител1о совер!пенно по-новому взглянуть
на возможности некоторь1х своих учеников.

9еткое разведение понятий <дифференцированньтй'> тт <.инди-

видуальный,> подход в условиях классно-уротной системь1 явля-
ется при этом о6язательной предпосьтлкой организации о6унаю-
ще1"1 деятельности учит еля.

|1риведем наи6олее распр
риклассной итциви щ ы\изац
дуа]|изация о61лнения - это
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ра6отьт, тсоторьте использует у]итель на уроке в о6ьтином к.'1ассе мас-
совой гпкольт. \4о:кно вьтделить 0ва разньш щ.!]71ерця, которые лежат
в основе в}утРик.]]ассной индивид:а]\\43?\ции'. 1) ориентация на уро
вень дости:кений :пкольника и 2) ориентация на пРоцессуальные осо-
6енности его деятельности,> 1. там }се ска:}ано, что <ча!це всего у{итель
вы6ирает первьтй путь - его легко реализовать чеРе3 индивид/:1/|и-
зацию заданий. 6ла6оуспевшощие ученики по]|/ча]от для самостоя-
тельной ра6отьт 6олее легкие задачи и }.пр:1]кнени5!' на долю хоРо!пи-
стов и отличников выпадают задани'т пощуднее>.

Распределение заданий по уРовням сло]кности - эпо 0шффе-
ренцшацшя, а не шн0швш0уоэтшзацшя| лоскольку в основе распреде-
ления учеников на три щуппь: (сла6ьте, среднис и сильньте) лежит
|{е сходство или различие индивидуальнь1х осо6енностей их уне6-
ной деятельности' а успеваемость' котора]1 яъляется результатом
этих осо6енностей. Б и|оте такой <(индивидуальнь!й подход> каяс-
дого <(закрепляет> на соответству1ощем месте. 1{роме того, не утиха-
етдискуссия по поводу оценивания в пРоцессе такого подхода: если
сла6ьтй уненик справился со своим заданием' ему, по-справедли-
вости, следует ставить пятерку, если сильньтй ученик допусти.]|
отпи6ки, или вовсе не одолел свое тРудное задание, ему полагается
лвойка. [1ри этом все пРекрасно знатот, что слож!!ость заданий не-
срав1{има и ситуация вьтг:тядит 6олее, че]!1 стРанно' так как в сле-
дутощий раз увитель даст сла6ому задание пощуднее' а сильному -
полегче, да6ьт первь:й полулил привьтннуто двойку, а второй - пя-
терку и тем 6ьтла восстановлена <спРаведливость>.

<,8торая форма индивидуального подхода, учить1ва|оща]1.про-
цессуальнь]е параметрь1 уне6ной деятельности 1пкольников'
встречается намного реясе... Б первую очередь, это о6ъясняется
отсутствием возмо;кностей диагностировать в массовой п:коле ти-
пологические осо6енности детей>2.

14ньтми словами, тот подход, которьтй мь1 с уверег!ностью мог-
ли 6ы назвать действительно индив}{ду:}льнь1м' на сегодня нахо-
дится в <(заРодь11певом> состоянии' посколь!(у психологи пока еще
|{е моцт дать учител1о четкие рекомендации по цоводу того' какие
именно и1{дивидуально-типологические осо6енности ре6енка не_
о6ходимо унить;вать при построении уне6ного процесса (а тоянее,
пр|т изучении конкретного предмет}1ого содержания) и еще 6олее
непон'!тно как это мо}кно сделать в условиях классно-уронной с;,тс_

темь]' при о6унении по едитгому уне6нику и при со6людении нор_
мативнь]х сроков контроля результатов о6учения.
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!!4сследования основных свойств нервной систе}{ь1 ре6енка как
источника его индивидуально-типологических осо6енностей и ана-
лиз эт|1х свойств с точки зРения спосо6ов организации о6уления
6ь:ли начатьт Б.й. 1епловым и 8..{' Ёе6ылицьтньтм и пРодолжень1

ку в процессе его о6унения.

|пе подхода.
[1рактика кпассно-уронной системь| во всем мире пока:}ь1вает,

что такой подход в прйнципе возможен и реален, поскольку 6о.тгь-

1пинство детей в силу присущих этому во3расц характер11ь1х осо-
6енностей психики в состоянии приспосо6иться к такой с:тстеме

успе1ппост|1
ловно, 6оль-
1пая группа

учащихся, которь]е испыть1вают серьезнь!е трудности в процессе
этой адаптации и которь1е во многих случа'|х так и не моцт сделать
этовп по-ра:}ному: <неус11€ваю-

щие>, неспосо6ньте к уч-ени1о>
и т. п. я постояннои проолемо|'!

для учителя' 'а их постояннш{ !школьная <неуспе1пность> является
для них самих сильней:пим психотравмиру!ощим фактором, во

ейтпую >кизнь.
<<неуспе1|]ности > 

' 
или <<недос-

его' на на1п в3гляд' является
столь тим отметить тот

факт, х, так и зару6елс-
ньтх) г|1 <индивидуаль-
ного стиля уне6ной деятельности} )д|еника, и, как следств1'1е' Рас-
сматривают ее с точки 3рения соответствия этого индивиду;}льного
стиля ученика стилю преподавательской деятельност!| учителя'
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с одной стороньт, и, нто 6олее валсн о д]1я 11ас' стилю |1зложения уне6-
ного материала в ще6нь:х посо6иях, с другой сторонь!.

йьт полагаем, что <,конфликт стилей> реника и )д{ителя' кото-
рому придают в последние годь1 столь 6оль:шое значение амери-
канцьт (Ре6екка оксфорд, Бетти 

"т1у "|1ивер и др.), в 6ольп!ой мере
Ре1|]ается с позиции прио6ретения учителем педагогического и ме-
тодического мастерства. 8 сущности, учитель-мастер _ это тот
учитель' которьлй мо:кет приспосо6иться к лло6ому )д{енику в на-

- чапьнь]х классах и приспосо6ить лю6ого уненика к содержани1о
матеРи:1ла в старгпих классах. 1,1менно на этом основано Расцвет|пее
в последние годь1 репетиторство, когда <,нео6унаемый> в руках од-
ного учителя ре6енок за считаннь]е месяць| становится <о6утае_
мь!м> в руках другого педагога.

Более слояснь;м конфликтом яв.лгяется' на на]п взгляд, конфликт
сти:1'! ученика и стиля изложения материала в 1гне6нь;х посо6иях.
} че6ники, в том числе и ре6нйки нанальной школы, о6ьтнно ориен-
т|{ровань1 на один стиль йувенття, наи6олее часто - на ст}{ль автора.
АБторьт 1гне6ников' как правило' вузовские профессора, о6лада:от вь:-
соким уровнем а6страктного (словесно-логинеского) мь!|плёния,
склоннь] к ан:}лизу и стР}'кцРиРованило (аналитикеский тип), нто
о6условлет|о прео6ладатопцм развитием во взрослом возрасте лево-
пощ/1].1арньтх спосйностей. |{рактитески все новь]е лонятия и спо-
со6ьл действий в у:е6г:иках математики дп'{ нача./!ьнь1х классов вве-
день1 аналитическим спосо6ом. 3то легко видеть дахе в сщукгуре
посщоения страницьт 5,не6ника, где о6ьтнно снана'та соо6щается но-
вь:й факт, а потом приводится ряд пРимеРов' его и]|]!|острир}'!опщх.

3адача Ре6енка в этой ситуации - <успеть> за о6ъяснениями
унителя (анализом представленного материала), постараться при
это}| понять все о6ъяснения, запомнить их' а 3атем использовать
полученнь!е знания при вь|полнении аналогичнь]х действий. 8 этой
схеме легко узнается излю6ленньтй в начальной :пколе (да и не
только в нача,тьной) о6ъяснительно-иллюстративнь:й метод изло-
]кения материа.'!а, которь:й в такой сццации не только не снимает
ознаненный конфликт' но и усуц6.гшёт его, поскольку учитель ис-
поль3ует тот )ке (аналитинеский) стиль изло::{ения матеРи21ла' ко-
торьтй использован в уяе6нике.

[{оскольку атчалштпш"сескай 7пшп мъ[!12!ен!1я - это перспективная
линия ра3вит|1я !,1у16оль:пинства людей, онень многие )д{еники со
вРеменем приспоса6ливатотся и к таким 1гяе6никам, и к такощ| сти-
л|о и3ло)кен1б{ материала. 8 тялселом положении оказь|ваются дети,
о6ладающие ярко выра)кеннь1м типом конкретного мы1|]./1ения' ск.]!он-
]1ь]е к синтезу и констуированию (синтетивеский тип), нто о6услов-
лено прео6ладалощим ра}витием правого по./|,1пария (т. е. вещшим
действенно-практическим и наглядно-о6р!знь:м мьлтлллением).
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14сследования нёйрофизиологов1 последних десятилетий пока-
зь1вают определенные во3растнь!е 3акономерности в развитии пра-
во- и левополу|парньтх спосо6ностей. Б настности, до 9* 10 лет для
6ольтпинства лтодей характерно прео6ладание в развитии функций,
сьязанных с правьтм полу:ларием (синтетический тип), эатем 6олее '

активно формиру:отся функции, связаннь1е с левым полу1парием
(аналитинеский тип) и во взрослом возрасте для 6оль1пинства л1о-

дей этот тип является прео6ладаюшим. Развитие аналитического
типа стип{улирует' и о6цепринятая система о6разования, основан-
н;ш| на постоянной активизации центров письма и речи' которь1е'
как известно' находятся в левом полу1|]арии.

1аким о6разой, физиологии мозга ре6енка младшего 1пкольно-
го возраста 6олее соответствует синтетический (конструктивньлй)
тип изло]кения материала, такой стиль уне6ной деятельности явля-
ется наи6олее адекватньтм для 6оль1|]инства млад1|]их 1пкольников.

€ этой точки зрения про6лема уве6ника для млад1]]его 1пколь-
ника практически не существует (поскольку они просто не моцт
самостоятельно учиться по подо6ньтм книгам), уне6ник для этого
возраста ищает ре!|льную роль только в процессе использования
его учителем. }1менно поэтому так важен уровень методического
мастерства учителя в начальнь{х классах' так как урок в идеа]|е _
это та интерпретация уне6ттого материала, отр:)кенного в уте6ной
программе и соответствующем уче6нике, которая дол:кна 6ь:ть дос-
цпна и адекватна уие6ньтм стилям всех учеников класса' Бстест-
венно, в реа.лльной жизни это просто невозмо)кно' и' таким о6разоп:
ясно' что единственнь|м выходом из такого полоя(ения 6улет ин-
дивидуальная ра6ота с теми детьми' которь!е не моцт продуктивно
ра6отать в удо6ном д.лля 6оль:пинства стиле' не могут адаптировать-
ся к уАо6ному Аля 6ольптинства стилю уне6ньтх посо6ий и впадатот
в состояние фрустрации в условиях ограниченност}1 во време1!и
(итгдивидуатьньлй темп усвоения, замедленньтй тип).

}( аналогичньтм вь]водам приходят и психологи' рассматрива!о-
щие данщю про6леп{у несколько в ином к.']11оче' а именно, связь1ва;!
понятие индивидуа.]!ьного сти;тя уне6ной деятетьности с осо6етплостл-
ми типоЁ нервной системьт. {{4тциви.щ:альнб-типологические свойства
т:ервной систепът имеют генотипи!1есцто прирщ.: (т' е. зависят от со-
воч/пности генов' полг]еннь|х от родителей) и в этом смь!сле понима-
ются как ста6ильнь|е хаРактеристики вьтслшей нервной деятельности
человека. Фтевиднц что эти ста6ильтть;е индивид/альнь1е свойства
нервной системьт непосредственнь1м о6разом 6удщ влиять на форми-
роватлие типа 1,не6ной деятельности р6енка. Б ра6отах Р.€' "{е:]теса2
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проводились исследования свя3ей и взаимов.,[б|ни'1 психолоп{ческих
проявлений основньтх свойств нервной системьт и ре6ной деятель-
ности 1школьников. Бьтло у6едительно показано их значительное
в]!ияние на процессу&|1ь}т},|о сторону уне6но:."т деятельности (т. е., по
теРминологии 8.€. \4ерлина, на стиль 1,не6ной деятельности).

€реди природнь;х индивидуально-типологических свойств наи-
6олее изуненьт в настоящее время сила - сла6ость (т. е. степень
вь!носливости' ра6отоспосо6ности) нервной системы' ее подвих_
ность - инертность (т. е. скорость сменьт и скорость протекания
процессов воз6уэкдения и тормоэкения).

3то физиологинеские' а не психологические свойства. 8 физио-
логическом плане они однозначнь|, таккак это свойства самой нерв_
ной ткани' но в психологическом смь1сле они моцт о6условить раз-
нь1е психологические черть! личности. 3то зависит как от сочетани'1
вь11пеуказаннь1х свойств, так и от условий развития индивидуума.
Б.€. 1\,{ерлин назь]в2!| эти сочетания свойств нервной ткани темпе-
раментом' этот термин 6олее знаком унителю1.

}арактерньте нерть1 того или иного типа нервной системьт дос-
татонно подро6но опись|вают разлинньте 1гне6ньте посо6ия по пси-
хологии. 5{рких представителей этих типов учитель легко назовет
и среди своих воспитанников: это спокойно-тихий, остороэкньтй
и
л
р
у
сделать сРазу нес п:кола) одновремен-
но, контактньтй и ющий се6я уверенно
ре6енок с сильны

|1одви:кность и инертность нервной системы также хоро|по опо-
3нается учителем в о6щении с детьми. почти всегда в классе есть де-
ти с ярко вь1ра;кеннь1ми свойствами подви)|сности или инертности:
подвилсньтй тип - это непоседливь:й, пцгмньтй ре6енок, которь;й насто
ка)кется нам просто |1лохо воспит:1нньтм. Безусловно, это мохсет 6ьпь
и так' но его подвижность может 6ьтть о6условлена органическими
свойствалди его нервной системьт. 3топц ре6енку крйне тяэкело си-
деть смирно' его психика тре6ует постоянного двия{ения - и он
начинает катать по стощ, каРанда1]], посцкивает ногой по пощг, дома
он качается 1]а сцле' став стар1]]е, он делает )Роки Р'цом с вкл1оче}|-
ньтм магнитофоном и.'/1и то'!евизором. Фн постоянно отв'1екается' его
речь тороплив4 он глотает слова 1| окотлнания (так же и в письме), тте
ходит, а 6егает, легко }1 стремительно переключается с одного |1а
дР)дое' не смущш1сь того' что первое не доведено и до серединьт. 3тот

1 (м.: йцлан Б'€. 0,лерк



ре6енок легко приспоса6ливается к новь!м условиям' вспь]льчив
и отходчив' легко загорается и таю!(е легко гаснет.

Ре6енок с инертной 'нервной системой _ это лолна'| противо-
по.[ожность описанному вь1!пе типу. Фн медлителен, спокойнее на
уроках' у него замедленная реакция, невь1разительнш! мимика, не_

во повторов' а усвоенное он помнцт долго. 1акой ре6енок ответст-
венен и надежен, лло6ит порядок, предпонитает ра6отать в ти1лине
и в одиночестве' тратит массу времени науроки' но при опросе (при
оь1стро сменяющихся вопросах) мо}(ет угр|омо молчать' произво-

тиворечие с заложеннь|м в систему <(оптимумом>, нео6ходиптьтпт
6улет иметь массу про6лем не
осо6ностей, а в силу своих ч!|сто

Безусловно, для того, тто6ь: 6ыть уверенным в точн ост|1 <д|7аг-
ноза>' учител!о нужно пРоводить соответствующее психоло-
гинеское о6следование ре6енка. €уществует ряд доволь}|о извест-

тРуднь|х
оц. зная
психики,
раздо ус-

пе1пнее орган енку
именно в том наи-
6ольтпего 6лаг
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Фтечественные программы начальной :пкольт сегодня|пнего дн'{
жестко ориентировань1 на массовь1й резулътат' 1аким о6разом,
трезвш{ реальность сегоднягпней тпколь| вь|нуждает унйтеля зани-

сти оценить потре6ности ращихс я, изо6рести такие видь1 деятель-
ности на уроке' которь!е устроили 6ь: ка:кдого унащегося, найти
нео6ходимыедля зтого средства' и преодолеть ц6ительное воздей-
ств-ие стандартизации и огр:1ниченности во времени.

йьт полагаем, нто разделить с )д{ителем эц ответственность о6я-
зань1 как психологи' задача которь|х помочь )д|ителю получить ин-
дивиду2!льно-типологическую <карт} |(ласса в максим:!льно ко-
Роткие сроки в первьте >ке дни ре6енка в !пколе (а еще лун:пе - до

при1]]ед!]]их в эц лпколу детей в ра6оц/ по системе <такого_то> , вне

^{и 
и дети с повь,:шенной скоростью воспри'ттия и усвоения).
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1,1ными словами, речь идет о том' средства о65'яения нового по_
коления дол}(ны представлять со6ой не традиционнь1й уне6ник
<один на всех,>' а )че6но-методический комплект' позволяющий
учителк)' во-первь(х' получить индивидуально-типологическую
<каРту> своего к.']1асса щ во-в?поръ(х' вы6ирать методические мате-
риш!ьт' наи6олее адекватнь1е стилю уче6ной деятельности ре6енка
с про6лемами о6учен14я, возника|ощими пРи стандартном подхо-
де. 06ращаем внимание педагогов на употре6леннь;й нами термин
осо6о, так как речь идет не о на6оре примеров и заданий разной
степени сло)!Фости' а о.Р:вличной структуре методической орга-
низации одного и того 

'(е 
содерхания.

6ремление плколы к стандартизации н'жодится в острм проти-
воречии с тем' что дети не похожи друг на др}та' Режепание <систе-
мы> учить1вать осо6енности личности )ценика нередко пРиводит
к тощ.' что официальный конрольньтй 6а.:лл ре6енка (в пяти6алльной
системе) не соответствует не только его возмоэкностям или спосо6_
ностям' но да)ке реа'1ьнощ/ уровнк) ек) знш:ий и умений и тем 6олее
уровнго сформироваттности 1гне6ной деятельности ре6енка (инане 6ы
мы не имели столь частого и резкого <падения> успеваемости вь|пу-
скников начатьной тпколы при переходе в сщднее звено).

8 частности' это относится к тем детям, стиль уне6ной деятель-
ности которых не совпадает с за.'|о)кеннь!м в систему <оптимумом>'
а их индивидуа]\ьно:тицологические осо6енности затрудня1от
самостоятельну!о адаптацию ученика к 1пкольцой системе. этих
детей на 3аладе назь1вают <(ц)уппа риска>' у нао - неуспевающие'
сла6оуспевающие. всли х{е отнести к этой щуппе детей с недоста-
тонной <успетпностью>' т' е. <(твердь|х троечников>' которь1х в 1пко-
ле' в том числе и в начать}|ой' 6оль:пинство, про6лема предстает
в совер1пенно ином свете.

14ными словами, детей' которь|х следует )д{ить в соответств}{}1
с их индивида./!ьньтми осйенностями, в йана.гтьной :пколе не мень-
1|]инство' а 6ольллтинство! А если мът хотим действительно <повер_
}тщь |!]колу лицом к ре6енку>, сле.щ/ет зад|маться о том, нто неэ!ро-

физиологлтнеские осо6енности психики и основнь1е характеристики
ве,щдцих нервнь1х процессов не формируются в процессе о6утения.
Ре6енок приходхтг с ними <в первый день в первь!й класс>.

3ти осо6енности развивались в ре6енке и в достатонг:ой мере
сформировались в первьте 6-7 лет его жизнгл, и конфликт этих осо-
6енностей с о6щепринятой системой о6уяения м]!адтших 1школь-
ников мо'[(ет начаться с первых недель его пре6ь1вания в п||(оле.
неумелая тактика ути|еля в этой ситуации может онень 6ь;стро
привести к постоянной неуспеваемости ре6енка. },[ нао6орот, ес.г:и

)длитель может помочь ре6енку осознать <плюсьт> и <минусь1> сво-
его типа уче6ной деятельности' своих индивидуальнь1х псих|{чес|{т1х
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осо6енностей и научить (помочь нариться) адекватно их исполь-
зовать' компет1сировать их недостатки и как моя{но 6олее активно
ис:толь3овать достоинства' это в значительной мере поможет адап-
тации ре6енка к системе массового о6учения' причем не за счет по-
давления его индивид/а]|ьности.

Результатьт психологических исследований личности человека

местом' где ему <даются> знания.

2. €охранение 1а разву|тие математических
спосо6ностей млад]цего []|кольника
как !\летодическая проблема

' |{ро6лема Развития математических спосо6ностей детей _ од-
на из наименее ра:}ра6отаннь1х на сегодня методических про6лем
о6учения математике в начальнь]х класс;!х. крайняя разнородность
взглядов на само понятие <математические спосо6ности> о6услов-
ливает отсутствие сколько-ни6удь концепц:ш1ьно о6основанных
методик' что в свою очередь порождает слохности в ра6оте шите-
лей. Бозмохсно, именно поэтому не только среди родителей, но
*т среди 6ольп:инства утителей распространено достатонйо фаталь-
ное отно|пение к математике в хи3ни ре6енка: математические спо_
со6ности ли6о даны' ли6о не даньл' и тут у]к ничего не поделае1пь.

Безусловно, спосо6ности к топ{у или инощ. вид/ деятельности
о6условлены индивидуальными различиями психики человека'
в основе которь]х лехат генетические ком6инации 6иологическ:лх
(нейрофизиологических) |{омпонентов. Фднако на сегодня нет
дока:]ательств того' что те ил'1 инь1е свойства нервных тканей на-
прямую влия}от на проявление или отсутствие тех или иных спо-
со6ностел!. Более того, цёленапРавленн:1я компенсация не6лагопри-
ятных. природнЁ1х задатков может привести к формированию
личности' о6ладаюцей ярко вь1ракеннь|ми спосо6ностями, нему
в истории немало примеров. \4атематические спосо6ности отно-
сятся к гРуппе так назь]ваемь!х специ:|льных спосо6ностей (как
и музьлкальнь;ё, изо6раэительнь1е идр.). для их проя вле[1ия 14 Аа]1ь-
нейгпего Разв|4т\4я тре6утотся усвоение опРеделенного запаса зна-
ний и наличие определенных умений, в том нисле'и умение приме-
нять имеющиеся знания в мьтслительной деятельности.

йьтслительная деятельность _ основной вид деятельности ма-
тематит(а, его орудие _ каРанда!п и лист 6умаги. Боплощенце
в я(изнь результатов э{ой деятельности _ один из мощней1цих сти-
мулов развити'| цивилизации сегодня!пнек) дня.
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йатематика являе'!ся одним и3 тех предметов' где индивид.-
альньте осо6енности псгхики (внимание' восприятие' память' мь11|]-

ление, воо6ралсение) ре6ёнка имеют ре|-1!ающее 3начение дл'1 его
усвоения. 3а ва:кньтми характеристиками поведения' за успе1пно-
стью (или неуспе:лностью) уке6ной деятельности часто скрь1ва-
!отся те природнь|е динамические осо6енности, о которых говори-
лось вь!!|]е' Ёередко они порождают |1 различ1|я в знаниях _ их
гщг6ине, пронности, о6о6щенности. |[о этим качествам знаний, от-
носящимсй (наряду с ценностнь]ми ориентациями, у6еждёниями,
навыками) к содеРжательной стороне психической экизни челове-
ка, о6ь:нно судят о6 одаренности детей.

!1ндивидуальность и одаренность - вещи в3аимосвязанньте. Бсе
!1сследователи, занимав|шиеся про6лемой математических спосо6-
ностей, про6лемой формирования и р^зв|1т|1я математическо|о
мь:хпления (А.Б. Бруплинский, А.Ё. }(олмогоров, 8.А. 1{рутецкий,
8.Б. Аавыдов, 3'[. }(алмьткова, А.9. {,иннин, 1Ф.й. 1(олягин,
А. |[ойа,.г].Б. 8инощаАова, А.Б' [у6ровина,}(.А. Рьт6ников и др.)
при всей разнородности мнений отмеча:от пре'{де всего специ-
финеские осо6енности психики математически спосо6ного ре6ен-
ка (а таклсе профессиона.'|ьного математика), в настности еш6коспъ
мы11ц!ен11я, т. е' нелпа6лонность' неординарность, умение варь|{ро-
вать спосо6ьт ре1]]ения познавательной про6лемьт, легкость пере-
хода от одного п}ти Ре1]]ения к другому' умение вь1ходить за пре-
дель1 пРивь1чного спосо6а деятельности и умение находить новь!е
спосо6ьт ре1пения про6лемь; при измененных условиях. Фяевид-
но' что эти осо6енности мы|шления напрямую зависят от осо6ой
организованности памяти (сво6однь:х и связаннь!х ассоциаций),
воо6ражения и восприятия.

14сследоъатели ьь!деля|от такое понятие, как ащ 6шт+л ль!?!ъ''ен11!] 
'

т. е. умение проникать в сущность ка)кдого изучаемого факта и яв-
ления, умение видеть их взаимосвязи с другими фактами и явле-
ниями | вь|яв лять специфинеские, скрьттьте о6о6енности в |!з]д{ае}{о]!{

материале1, а т7хэке целенапр авленнос!7ь -^'!ь|ш]'.]|еншя' сочет 
^ющаясяс ш;'щотпой мьт|пления' т. е. спосо6ностью к формированию о6о6-

щеннь;х спосо6ов действий, умением охва1ить про6лему целиком'
не упуская деталей. |]сихологический анализ этих категорий
пока3ь1вает' что в их основе должна лежать специально сформиро-
ванна5{ или природна]1 склонность к сщукцРному подходу к про-
6леме и предельно высока'| устойнивость, концентрацил и 6оль-
1до|1 ооъем внимания человека.

1аким о6разом, индивидуально-типологические осо6енности
личности каждого ученика в отдельност11 (темперамент, характер,

задатки, соматическш! организация личности в целом и т. д.) оказьг
ва!от существенное или определя|ощее влияние на формирование
и рац}ви1ие математического стиля мь::л:ления ре6енка, которьтй, 6ез-
условно' яь][5|ется нео6ходимь:м условием сохранения природ!]ого
потенциала (задатков) ре6енка в математике и его дальней:пего раз-
Рития в ярко вь|Ршкеннь]е математи!1еские спосо6ности.

Безусловно, мохсно говорить о возмохсности формирования <ла-
конизма> речи и <<скрупулезной точности символики>, <,неткой

расчлененности хода арцментации> и <(доведенного до предела до-
минирования логической схемь] рассухдения>1 - это формируе-
мо с методической тонки зрения, хотя и не является простой мето-
дической задачей' Ёо вряд ли возмо]кна одинакова'1 успе1пность
формирования у всех детей ги6кости, ш]ироть1 и глу6иньт мьт:пле-
ния, формирование той совер:пенно специфической отвлеченной
о6разности этого процесса, которую А.Б. 1(олмогоров назь1в:!'| спо-
со6ностью <(мь1слить такйми о6разами, которь!е непот{'1тнь1 и не-
видимь1 для тех' кто вид11т ли|пь гольте символьл>2.

Фпытньте учителя-предметники хоро!]]о зна|от' что матема_
тические спосо6ности - это <(товар:пт1гнньтй>, и если не заниматься
такттм ребенком индивидуально (именно индивидуально, а не
в рамках кружка или факультатива), то спосо6ности моцт и не р;в-
витьсядальтпе. ]]4менно поэтощ| мы часто на6людаем' как вь1де./1яю-

щтгйся своими спосо6ностями и возмо}кностями первоклассник
к третьему классу <(вь|равнивается> 

' 
а в пятом и вовсе перестает

отличаться от других детей.
Асследования психологов пока:}ь1ва|от' что моцт 6ыть разные

типь1 возрастного умственного развития.
<Ранншй тю&ъем> (в до!школьном или м./|ад!пем !]]кольном возрас-

те) о6условлен нал1т{ием ярких природньтх спосо6ностей и задатков
соответству|ощего типа. 8 дальней:пем может произойти 3акрепле-
ние и о6огащетгие умственнь1х достоинств' что с.,1у)кит стартом д]| |
становления вьца1ощихся }т.1ствент:ьтх спосо6ностей. 11ри этом фак-
ть1 показь1ва]от, что почти все учень|е' проявив1пие се6я до 20 ле7,
бьтли математиками. Ёо моясет произойти и <вь1равнивание> со
сверстниками. йьт полагаем, что такое <вь!Равнивание> во многом
о6условлено отсутствием щамотного и методически активного ин-
дивид/а.'1ьного по.щода к ре6енку в этот ранний период'

<3олае0ленный ш растпянутпъсй по0ъем> (т. е' постепенное накоп-
ление интеллекта) не ознанает, нто предпосьтлки 6оль1пих или вы-
дающихся спосо6ностей не вь!явятся в дальттейтпем. 1аким воз_
можным <<подъемом> является возраст 16-17 лет, когда фактором

475



максимально стимулировать и Развивать мш|енького в)дцеркин-

да' мь1 вь!нуждень1 начинать с того' что учим его молчать' ведь

Б й"""" 25"дру|г*тх, не таких ёоо6разительньтх детей' 1акое посто-

янное (приторма]кив му' что через

3_4 го,т(а ре6ейок <вь: ' А поскольку

й"'еййЁ.*"".'''см спосо6ностей'

то возмо]кно именно ей мь1 теряем

в процессе этого <притормакивани'|} и <вь1равнивания>'

11сихологические исследования пока3а.,|и' что хотя развитие

у{е6нь|х спосо6ностей и
разлинньгх летей протека
вития этих спосооностеи

осо6енностей спосо6-
в которых эти спосо6-
)кивопись и т. п.). йы

ньтх детей свойственны:
1- [1овъидето;ля склоннос7пь к цмс1пвеннь!]у' 0ейопвшяло ц поло'!с!['

пелыьй эмощ;отаалъньсй отптслшк т+л эпо6упо нощю умс'тттва:щ|о нацу 3щ'
3ти дети не знают' что такое с1ука| у них всегда есть занятие'

Ёекоторые психологи войще ракц|от эц черту' как возрастно:!

актор одаренности-
2. йостпоянноя попРе6нос7пь в возо6новленаац ш услоэ|сненцш у']\!-

с1пвенной ,!1'?ру3кш.
3то влечет за со6ой постоянное повь!1пение уровн,| дости)[се_

ний. Бсли ре6енка не наФухать' то он сам сделает это - он мохст

4\6

а6солютно'са:';остояте.,1ьно освоить !цахматы, музыкальный инст-
румент' радиодело и т. д.' изучать энцик.'|опедии и справочники'
читать специ:|'1ьную литератуРу' сочин'!ть романы и т. д.

3 ' €тпремленше к салоос?пояпелъному вы6ору 0ел ш тлланцрованшю
свой 0еятпельноопш '

3тот ре6енок имеет о6о всем свое мнение' упорно отстаивает
г|еощаниченную инициативу своей деятельности, о6ладает высо-
кой (понти всегда адекватной при этом) самоошенкой и весьма на-
стойнив в саморвер}{дении в вы6ранной о6ластхц.

4. [овцтаенэаая со]!орец]'яцшя'
1акой ре6енок спосо6ен на полщгю мо6илизаци!о сил для дос-

тижения цели; спосо6ен неоднократно возо6новлять умственнь!е
усилия' стремясь до6т'ттъся поставленной цели. Фн имеет как 6ь:
<изначальну|о> установц на преодоление лю6ых трудностей, а не-
удачи его только раз3адоривают' заставляя с завидным упорством
стремиться их одолеть.

5' [!овышент;ая ра6опостлосо6т+остть'
,(лительные интеллекту:!'1ьнь|е нагрузки не утомляют этого ре-

6енка' нао6орот, он н1гвствует се6я хоро1по именно в сицаци'1 на]111-

ния про6лемы, тре6у:ощей релления. 9цсто инстинктивно он ),т\.|еет
использовать все резервь1 своей психики и своего мозга, мо6или-
зуя и переключая их в нужньпй момент.

Фчевидно, что о6щие пРоцессу;|-льные хар:}ктеРистики деятепь-
ности спосо6ных детей' признаваемые психолоп1ми статистичес-
ки 3начимь]ми' не присущи однозначно какому_то одному типу
нервной системь: человека. [1оэтому педагогически и методически
о6щая тактика и стратегия индивиду:ш|ьного подхода кспосо6нопц
ре6енку, очевидно, должна строиться на таких психологических
и дид{|ктических принципах, кот<|рьте йеспечивают у1етуказ:1ннь!]к
вь||пе процессу:1льных характеристик деятельности этих детей.

€ педагогической лоэициуц спосо6ный ре6енок в наи6оль:пеп!
степени щ/ждается в инструктивном стиле отно1шений с щителем,
тре6уюшем 6ольц:ей информативности и о6основанности вь|дви-
гаемых тре6ований со сторонь: учителя; }'1нструктивный стиль'
в пРотивоположность императивному стилю' господствующему
в начальной :пколе' предполагает апел.,|ирвание к л|д|ности г{ени-
ка, ).чет его индивидуа.'|ьнь1х осо6епностей и ориентацию на них.
1акой стиль о!ногпений, в свою очередь' спосо6ствует ра:}витию
3 детях независимости' инициативности и творческих потенций,
что отмечается многими педагогами-исследовате,]ш|ми.

€толь :ке очевидно' что с дидакти!|еской тонки зрения, спосо6-
нь|е дети нухда]отся' как минищ.м' в йеспечении оптим:|.льного
темпа продвижения в содеРжании и оптимального о6ъема уле6но;!
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нафузки. причем' оптима-]1ьного а'' се6я, для своих спосо6ностей,
т. е. 6олее.вьтсокого, чем для о6ьтчньп< детей. всли учесть при этом
поще6ность ре6енка в постоянном услох(нении умственной нащуз-
ки, настойнивую тяц к саморецл'|ции своей деятельности повь!-
:шеннуто ра6отоспосо6ность этих детей, мо)кно с достатонной уве-
ренностью утвер){(дать' что в 1пколе эти дети отнюдь не явля|отся
16лагопо.гцчными> учениками' поскольку их уне6на'1 деятельность
постоянно пРоходит не в зоне 6лилсай:пего развития, а далеко по-
зади этой зоны. 1аким о6разом, в отно1]]ении этих учеников мь]
(вольно или невольно) постоянно нару|паем нами провозгла!пае-
мое кредо' основной принцип развивающего о6уче'1{ия' тре6утощий
о6у*ения ре6енка с учетом 3онь! его 6ли:кйтпего р1зьития.

Ра6ота со спосо6нь:ми детьми в начальнь1х классах сегодня
ничуть не менее актуальная про6лема, нем ра6ота с неуспева1о-

щими. Бе мень1па'[ популярностБ в специальньтх педагогических
и методических изданиях о6ъясняется тем, что она не так очевид-
на. .(военник - это вечньтй источник неприятностей для 1лнителя,
а то' что |[етина пятерка и вполовину не отрая(ает его возмо'к-
ностей, это знает только утитель (и то не всегда), да ||етинь| родители

посто-
_ это

недос-
споль-

3ованик) потенциала такого ре6енка, но и возмохному угасанию
этих спосо6ностей как невостре6ованньтх в уне6ной деятельности.

Бсть и 6олее серьезное и неприятное следствие этого: такощ/
ре6енку сли:пком легко учиться на нача.]тьном этапе' в результате

с реодолевать
< чем в 6оль-
е таких детей

при переходе из начального в среднее звено'
,(:ля того нто6ьт унитель массовой |пколь! мог успе!пно справ-

ляться с про6лемой ра6оть: со спосо6ньтм ре6енком по математи-
ке, недостаточно о6ознанить педагогические и методические аспек-
ть; про6лемьт. 1(ак показала щидцатилетняя практика ре:1лизации
системь] развивающего о6унения, дтя того что6ьт эта про6лема мог-
ла 6ыть ре:пена в условиях о6унрния в массовой начальной ш.тколе,

нео6ходимо конкретное и принципиально новое методическое ре_
!шение' в полном виде пРедставленное у]ителю.

}( сохсалению, на сегодня1пний день практически отсутствуют
клас-
нь|ц1
дного
ита'гь
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разноо6разнь:х с6орников <йатематинеской лпкацглки>' в которых
одни и те ]{(е <занимательнь|е задания> переходят из одного с6орни-
кавдругой' А ведь д.гля ра6оты соспосо6ньлми и одареннымй детьми
ну)кны не <эанимательнь1е задани'|>' \7у)кна с11'цша'],ьная сшспема
и специа.'1ьные <пара.]тлельнь1е> к существующим ре6нь:е посо-
6ия для спосо6ньтх детей. |[ока первьле такие посо6ия появ'п5|1отся
в курсе |цкольной математики только в стар]ших класса(.

Фтсутствие методического о6еспечения индивидуальной ра6о-
тьт со спосо6ньтм ре6енком по математике приводит к тощ.' что
учителя начальной тпкольт этой ра6отой н9 занимаются совсем
(нельзя снитать индивидуальной круэккову:о или факультативну|о
ра6оту, гле щуппа детей ре|шает с учителем 3анимательнь|е зада-
ния' произвольно и' как правило' несистемно подйранные). йожно
пот:ять про6лемь: молодого )д1ителя' у которого не хватает ни вре-
мени' ни знаний !.ття под6ора и систем атиэац|1|1 соответствующих
материалов. Ёо и унитель со стахем и опь|том не всегда готов
к регпению такой про6лемьт.

.{ругим (и, поэкалуй, главньтм) сдерлсиватощим фактоРом явля-
ется на./!ичие единого дл'| всего кпасса у]е6ного посо6ия. Ра6ота
по единому для всех детей посо6ию' по единому к:|лендарнощ/ пла-
ну просто не позволяет учителю реализовать тре6ование индиви-
дуали3ации темпа о6унения спосо6ного ре6енка, а единьтй для всех
детей содержательньтй о6ъем уне6ника не позволяет реали3овать
тре6ование индивидгализации о6ъема 1зе6ной нащузки (не гово-
ря у:кё о ще6овании саморец,]ш1ции и самостоятельном планиро-
вании деятельтгости).

\4ьт полагаем, нто со3д:1ние специ:|.''1ьньл{ методических матери?|]!ов
по м;1тематике д/1я ра6оты со спосо6нь|ми детьми - это единствепно
возможнь:й спосо6 реализации принци п а ин диви ду алпзации
йщения в оптошлеттии атих детей в условиях о6щения целог0 к/|асса.

Рассмотрим возмоя<нь:й вариант построения концепции част-
ното решент:я за0анш соз0аншя ще6нъсх лапершалов 0эья ра6оттъс со
спосо6ньсмц 0епъми цо математике по ста6ильной прорамме по ма_
тематике д']г1 нача_льнь!х классов.

3 йача исследования 6ьтпа сфорптулирована след/ющим йразом:
релшить про6лему и1цивид/ального подхода к о6рени|о математике
спосо6ното ре6енка че0опвалашспрупстпурноаотщео6разова'т+шяуо.сэ6'т:ю-
ао со0чэсаншя 6в изменени'| этого содер}(ания. 14ными с.тговами, не
ме11я'1 с)пцественно самого содержания о6реттия, мь: перестр:|иваеп{
его структру в соответствии с прцессуальными осо6енностями дея-
тельности спосо6ного ре6енка.

8 качестЁе спосо6а ре:шения этой методической задани вь;6ратт
сттосо6 метпойческн целесоо6разно?о вь!с1щацваншя саспемьо ще6 -

тсъгх за0аншй.|акую методически целесоо6разнуто систему ще6ньтх
419



заданий )дитель о6ьтнно старается выстроить' готовясь куроку. 3то
те подготовительнь!е и вводнь1е задания и упрая(нения' которь1е
иРпользу1отся учителем в ходе самого уРока на ра:}лич1{ь1х этапах
Ёодготовки, знакомства и закРе!1;1ения нового материала. [1ри соз-
дании ще6ных материалов возникла мь!сль - представить ре6ен-
ку вс,о сшспе.|'у целесоо6рознътэс зо0аншй в максима;тьно подро6ном
виде в специа./|ьно раэра6отанном индивидгальнойзадании. 14ньтми
словами речь идет не о карточке с 3_5 примерами или задачей,
имеющей целью проверку усвоения матеРиа-'1а (как это делается
в соответству]ощих дидактических материатах), а о ра:)верщ/том
струкцрированном плане подготовки. знакомства и закре]1ления
нового матеРиала' представленном ре6енку в полном виде. 1акая
система по3воляет спосо6ному ре6енку после не6оль;пого перио-
да адаптации к новой форме подани материала ра6отать практиче-
ски автоЁомно' т. е. в соответствии с приведеннь|ми вь!!|]е процес-
суальнь|ми хаРактеристиками деятельности спосо6ньтх детей.

Формой вещественного воплощения этого методического ре1пе-
ния 6ьтла вь:6рана със1пема 0олаосронтсъ'гх за0аа+шй.

]\4етодика использования системьт долгосрочнь1х заданий рас-
сматрив:}лась Б.€. Ра6унским при организации ра6оть: со стархпе-
классниками в процёссе о6унения немецкому языку в 1!|коле.

Б ряде педагоптнеских исследований рассмащивалась возмож-
ность создания си0тем таких задшлий по различнь!м предметам д]| !

)цеников старших классов как по усвоени1о нового матери:|ла' так
и по уст;1нени!о про6елов знаний' Б ходе исследований отмече1то,
что а6солютттое 6ольп]инство )д{еников предпочитает и тот, и другой
вид ра6отьт вь!пол!{'(ть в форме <,долгосронньтх заданий> |.[л}! <от-
сроненной ра6оты>. 1акой вид оРганизации у:е6ной деятельности,
традиционно рекомендуемьтй главным о6разом для тРудоемг(!.|х
творнесктгх ра6от (сояинений, рефератов и т. д.), оказался ншл6олее
предпочтите11ьным ;Рля 6ольштинства опро!пеннь|х п]кольников. Фка-
залось' что так:ш! <отсРоченная ра6ота,> удовлетворяет 1пколь}.ика
6о,тьтше, чем отдельнь|е шоки и задания' так как основнь1м критеРи-
ем удовлетворенности )д]еника в лю6ом возрасте высц7пае'[ !ст1еш-
нооттъ в рйопае. 0тсщствие р}кого временного оФ:|нинения (как это
6ываег на 1роке) и возможность сво6одного многократного возвра-
щения к содержанию ра6отьт позволяет многим детям справитьс'|
с ней гораздо успе1]]нее' что' в свою очередь, вьвь1вает чувство удов-
летворния у ре6енгса 1аким о6разом' эадания' рассчитан!]ь|е на дл1,1-
тельную подготовку' мох(но рассматривать так)ке как средство вос-
пита}{ия поло.)ките/!ьного отно!пен!б| к предмец.

йногие годы счита.'1ось' что все ска3анное вь|!]1е от|{осится толь-
ко к у{еникам стар!!1его' в крайнем слг]ае' среднего во3раста' !{о
не соответствует осо6енностям уне6ной деятельности учен|.|ков
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нача/|ьнь!х классов. Анализ прот{ессуальнь|х характеРистик дея_
тельности спосо6нь:х детей млад!пего 1пкольного возраста привел
нас к противополо:кной мьтсли, а опьлт ра6оты с млад!пими |пколь-
никами на протя)кении семи лет' опыт ра6оть;1гвителей, приттяв:пих
участие в экспериментальной проверке данной методики' и сту-

Рь]е традиционно рассмативаются учителямл и методистами как
темьт' тре6уюшие неусь1пного руководства у]ителя на этапе зна_
комства и постоянного контроля на этапе закрепления. |[ри этом
учите.'ш1 хоротло зна!от' что насть детей легко и 6ьтстро усваивает
эти приемь!' ачасть детей плохо спРавляется с ними и в 5-6 классе.

Б ходе экспериментальной ра6отьт 6ыло разра6отано 6оль:пое
количество листов на печатной основе, о6ъединенньтх в 6локи,
охвать|вающие целую тему. (алсдьтй 6лок содержит 12_20 листов.
"[ист представляет со6ой боль:путо систему заданий (до 50 заданий)
методически и рафинески организованнь!х таким о6разом' нто6ь:
по мере их вь!полнения ре6енок мог самостоятельно подойти к по_
ниманию сути и слосо6а вь!полнения нового вь1числительного
приема' а затем закрепить новьтй спосо6 деятельности. [ист (илл
система листов' т. е. тематический 6лок) представляет со6ой <,дол_
госрочное задание>' сроки вь!полнения которого индивидуализи-
ровань1 в соответствии с хеланием и возмоя(ностями Ре6енка, ра-
6оталоцего по этой системе. 1акой лист можно предлаг1ть ре6енку
на уроке или вместо дома!пнего задания' сРок вь1полнения учитель
ли6о устанавливает ученику индивидуально' ли6о по!воляет
утенику (этот путь 6олее продуктивен) самому установить для се_
6я срок (это путь формирования самодисциплины, так как само_
стоятельное планирование деятельности в связи с самостоятельно
определенными целями и сроками _ это основа самовоспитания
неловека).

1актику ра6отьт с листами-задан|4ями )д]итель определяет для
ре6енка индивттдуально. Ёа первь1х поРах их можно предлагать
ученику в качестве дома1шнего задания (вместо о6ьтиного эадания),
инд|4ьидуа]!ьно договаривш!сь о сроках его вь!полнения (2-4 дня).
|!о мере освоения ре6енком этой системьт ра6отьт моэкно перейти
к предваряющему или паРа]1лельному спосо6у ра6оть1' т. е. давать
ре6енку лист до 3накомства с темой (накануне урока) или на са-
мом уроке для самостоятельного освоения матеРиа]1^.
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8нимательное и до6рохселательное на6лтодение за учеником
в процессе деятельности' <,договорной стиль> отно1пений (пусть
ре6енок сам ре!|]ит, когда он хочет пол),чить этот лист), возмо:кно
дахсе осво6ождение от других уроков в зтот или следгющий день

ду:'1изированнь1м 6ез 6оль:пих 3атрат времени.
Ра6ота с листами-задан|1ями тре6ует о6еспечения ре6енка го-

товым листом' в котором он ра6отает как на печатной основе. Ёе
следует 3аставлять детей перепись]вать их с л\1ста. Ре6енок ра6о-
тает каранда|.]1ом пря.|'[о на лшс1пе' з:!пись1ва'1 ответь1 или допись|-
вая действия. такая организация средства о6учения вь!зь1вает
у ре6енка поло)кительнь|е эмоции - ему нравится ра6отать на
печатной основе. !!4з6авленньлй от нео6ходимости утомительного
перепись]вания' ре6енок ра6отает с гора3до 6ольтпей пРоизводи-

показь!вает' что хотя
орма дома1пнего задан
а6отают с ними, многи

лист кащдьтй день. 14ньтми словами, они перевыполнятот ра6оную
норму уРока и дома||1него задания в несколько раз' но пРи этом
испь]тывают полоя(ительнь|е эмоции и ра6отают по со6ственнопту
)келанию.

8 ходе эксперцмента системьт таких листов 6ьтли разра6отаньт
по всем <(алгоритмизируемь|м)> темам программь[ по математике
для нача/1ьнь]х классов: <,}стньте и письменнь!е вь1числительнь1е
приемь!>' <,Ёумерация>, <8елининьл>, <Аро6и>, <,9равнения>.

Фхарактеризуем метпо0шческше цршнцшпь! построения рассмат-
риваемой системь|:

1 . 1!ршнцшп соотпве?пс1пвшя про2ра.л!'{е по }!а7пемап11ке 0ляначалъ-
нь|х классов-

€одержательно листь! соответствуют ста6ильной (типовой)
пРогРамме по математике для нач:)льнь!х классов. 1аким о6разом,
реализовать концепцик) индивидуа]|ц3ации о6у1енпя математике
спосо6ного ре6енка в соответствии с процессу:1льньтми осо6енно-
стя[| полагаем возможнь1м при ра-6оте ву!ощему типовой прощамме'

2.
Б одном листе вводится только один прием; или одно понятие;

или раскрь|вается одна' но существенная для данного понятия
связь. 3то, с одной стороньт, помогает ре6енку нетко осознать цель
ра6оть], а, с другой стороньт' помогает учителю легко отслехивать
качество усвоения этого приема или лоЁ1'1тр1я'
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1 ' [1ршнцшп постттспенно2о ш1рас7паншя уроы|я слоэ!сноспц.
€трукцрно лист представляет со6ой подро6ное методическое

ре1пение задачи' введения или знакомства и закРепления того или
иного приема, понятия' связей этого понятия с другими понятия-
м|!.3ада|1Ая подо6рань:, вь]строень| и сщуппированьт (т. е' имеет
значение и порядок их ра:]мещения на листе) таким о6разом, нто-
6ьт ре6енок мог <двигаться> по листу самостоятельно' отта-'1кива-
ясь от уже знакомь]х ему простейпих спосо6ов действий и посте-
пенно осваивать новьтй спосо6 действий' конструкция которого на
пеРвь!х !пагах полностью раскрь1та в 6олее мелких действиях' яв-
ляющихся основой данного пРиема. |{о мере продви)кения по лис-
ту' эти мелкие дейсть|4я постепенно компонуются в 6олее круп-
ньте 6локи. 3то позволяет ре6енку самому освоиться с приемом
в целом виде' что является логическим завер1пением всей методи-
неской конструкции.

4' [|ршнцшп 0 о стпу пно с'тпш -

€истематическое использование <-листов-заданий)> позволяет
оРганиэовать продвихение ре6енка в освоении материала в удо6-
ном для него индивиду2|льном темпе, которьтй ре6енок может ре-
цлировать для се6я самостоятельно.

5. [/ршнцшп перспск?пшвнос7пш'
3адания, расснитаннь]е надлительную (отсрочепную) подготов-

ку, 6езусловно, тре6уот перспективного планирования. 9менис же
органи3овать свой тРуд, спланиРовав его на опр-еделеннь|й срок,
является, вне всякого сомнения' ва)кнеи!пим учеонь1м умением.

6 . [|ршнцшп шн0швшфа'тшзацшш щовц7а1 11 ощнкш 311[.ш)й щащт:хся'
|{ринцип реа,'1изуется не на основе дифференциации уРовня

сло'(ности эадант1й, а основе единства тре6ований к уровню зна-
ний, умений и навь|ков. Андивидуализированнь1е сроки и спосо-
6ьт вь:полнения заданий позволяют предъяв.'1'1ть всем детям зада-
ния одного уровня слохност}!' соответству!ощего прощаммнь1м
тре6ованиям к норме. Безусловно, это не означает' что сильнь|м,

умнь1м, талантливь1м детям не надо предьявлять 6олее вь]сокого

уровня тре6ований' !,ля детей с повьппеннь1м уРовнем спосо6но-
стей листы-эадания на опРеделенном этапе позволя|от подключить
к ра6оте 6олее насьлщеннь:й с интеллектуальной точки зрения ма-
териал' которь|й в сво1о очередь является пропедевтическим для
знакомства со след/ющими математическими понятиями 6олее вьл_

сокого уровня слоя(ности.
"[{истьт-задания содер]кат так]ке и материал 6олее вь!сокого уров-

ня слохности' нем тре6уется д.:тя усвоения стандартной <<нормь1>,

однако для выполнения всех заданий достаточно того уров!1я
знаний и умсний, которь!м ре6енок владеет на да1{ном этапе.
}1ео6ходимьт липть ги6кость и ваРиативность в их применении'
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а специальна5! система их формирования <закладывается> в ./1ис-
ть! уже с первых дней 1 класса.

Раи6олее спосо6ньтм детям такие листь1 с пеРвь|х же !цагов
предлагапиоь пря ень саморецляции по-
3волял многим и с листом' и на уроке'при этом дети не {ля такттх детей 6ьтло
снято ограничение темпа изучения матеРиа.'|а. Ре6енку раскрьтва-

оценке этих детей, с одной сторонь1' а с дРугой стоРо1{ь| о том' чт0
не все спосо6нь1е дети чувству1от тяц именно к математике' чт0
совер1]]енно естествен}!о.

[1рактика показа./|а' нто при такой организации о6унения уэке
нерез 2-3 месяца в классе вь1деляется группа спосо6ныхдетей, -::ег-
ко и стРемительно уходящш1 вперед. йх нельзя <.тормозить>' но на
определенном этапе детям следует систематически давать задания
повь!1|]енной слолсности, формируя из них 6удущих участников ма-
тематических олимпиад.

-Рассмотренное методическое ре1пение про6лемьл обунения спо-
со6ньтх к математике детей в нанйьной тпколе в усл','й*'6у'",,,
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||сихологи единоду1пнь1 в том, ято спосо6ности и одаренность'
как одна из сторон индивид.а-'|ьности' накладьтвают своео6разнь;й
отпечаток на все сторонь! )кизни и деятельности человека.

\4ассовая 111кола' часто игнорируя индивиду:1льность ученика,
не дает ег{у и возмолсностей для ее развития' для укрепления
спосо6ностей и творческого потенциала' 1{ак говорят психологи'
та'|анть1 произраста|от из индивидуальности личности' а система
воспитания <среднего ре6енка> (соответствуюшего стандартнь|м
тре6ованиям) фактически ведет к стиРани1о индивидуальнь1х осо-
6енностей.

1аким о6разом, индивидуа.'!ьнь1е осо6енности каждого одаРен-
ного ре6енка, это не только его осо6е;тности, но и' возможно' ис-
точник его одаренности. А индивидуализация о6увения такого
ре6енка _ это не только спосо6 его разв!,1тия' но и основа его со-
хРане1{ия в статусе <<спосо6нь|й, одареннь;й>.

3' !-|ро6лема обучения математике' в классах коррекционно_развивак)щего
о6учения (кРо)

Б последние годьт' когда пРактика о6унения всех детей с тпести
лет становится нормой лшкольной )1шзни, значимой методическо!"1
про6лемой ста1{овится о6г{ение детей, у которьтх при поступле-
нии в 1пколу обнаруживается то или иное <<несоответствие н0Рме

комплектов' о6еспениватощих реализаци1о коррекционно-разви-
ватощего о6унения в соответствии с этими программами' пока нет.

Ф каких детях идет рень? \,{ногие учителя полага1от, нто к этой
категории относятся только дети с диагнозом 3||Р (задерлска
психического развития). 0днако в последние годь! в литеРатуРе
достаточно часто моя{но встРетить термин <дети риска п-ткольной
дезадаптации>3, в гРуппу котоРь1х относят не только детей с по-
граничнь|ми нару|шениями в развитии значимь1х для о6унения
психофизиологических и вь1с!ших психических функций (п:коль-
но-значимых функций), но и детей с социально-педагогической
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зап,щенность1о, с осла6леннь|м здоровьем. являясь умственно_со-
храннь!ми' не имея классических форм аном:|лий р?швит'1я' так\\е
дети вместе с тем испь|ть1вают тудности в )д!ении и освоении со_
циальной роли )д]еника. школьнш| практика пок:вывает' что такти_

явления задер)кки или несоответствия норме' на6людаемь|е в ге-
не3исе развития ре6енка на дапнь1й момент' поддаются педа-

ем они компенсируются или
детей при правильно органи-
оле.

1акое коррекционно_р:ввивающее о6}чение представ.тшет со6ой
реализа1ию усиленного вним:1ния педагога к ра3витию тех психш[е-
ск|{х прцессов и 1пколъно-значимь!х фут:кцйй, становление которьш
у Аанного ре6енка ли6о несколько задеР)к:|.лось' ли6о не совсем со-

в первом пощ.годии | к;сасса, где использов:|ние корРекционно_ра:]-
вивающих заданий, посроенных на ре6ном материале, долхно 6ыть
преимущественнь1м ({у6ровина [.Б., 1(умарина |.Ф.). Боль:пинст-
во таких детей имеют мащ,то ра6отоспосо6ноеть, 6ысщую истощае-
мость' аритмию лам'1т\4 |1 внимания, поэтому увеличение нагрузки
за счет ао6авле}1шя нео6ходимьгх ре6енку коррекционно-развйваю_
пщх за_тлятий дополнительно к о6язательнощ/ уне6ному минищ/му
зачастю пр1{водит к малой эффективности этих завятцй в связта
с повьлп:енной рог"гпяемостью ре6енка.

ловлено это тем' что учителя вь1нухдень| пользоваться на уроках
математики в системе коррекци6нно-развива]ощего о6унения ре6_
ными посо6иями, фактинески не предназначеннь|ми для ре:у|иза-
ции целей и 3адач коррекционно_развивающего обунения средст-
вами предмета' 

'1 
в съязи с этим' не содержащими т:ео6ходимого

д]1я ре|пения этих задач материа,'!а.
Фчевидно, что такое полоя(ение яъляется следствием укоре-

нив1пегося в свое время представления о том' что математика яв-
ляется пРедметом, которБтй тре6ует главньтп: о6разом усвоения
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пРедметного содеРя(ания. [1ринем процесс этот настолько сло'{ен,
что никакой во3мо)кности для оРганизации коррекционно-р:вви_
вающей ра6оты на этом уроке )пке не остается.

Ф6щепринятая педагогическая позиция такова' что изучение
математики д.'ш| этих детей _ тяже'|ь|й и ромительный процесс,
имеющий целью вьтунитБ содеР)[(ание' поэтому поддер)сивать
к нещ. интерес следует специальнь]ми дид:!ктическими приема-
ми' <спаса'!> детей от утомления сменой видов деятельности. Без-
условно, если строить о6унение математике 1та многочисленнь|х
трениРовочных упр:!.)кцениях, то такое о6у{ение спосо6но утомить
лю6ого ре6енка, да)ке математически спосо6ного. Ёсли хе 1гяесть,
что у многих детей в классах кРо йьлчно имелот место недостатки
устойчивости и концентрации внима\1ия' |]лох;1я механическа'! па_
м'|ть' не всегда адекватное воспРиятие' сла6ая сформированность
логических приемов умственных действий и заме'дтенньтй тип мыс-
лительной деятельности' то становится очевиднь1м' почему процесс
изучени'! математики очень часто превращается в таком кпассе в про-
цесс за)д1ивания минимального о6ъема математики наизусть. 11ри
этом психолотами давно док:|зано, что така'| ра6ота не яв.|г{ется Ра:}-
вива]ощей психиц ре6енка' она ли!пь защужает его п2!мять' со3да-
в21я илл|ози|о вьравнивания по минищ.щ/.

ость прио6ретает про-
матери:у1ов' который
ведении уРоков мате-

матики в к.'1ассе коррекционно-ра:}вива]ощего о61гяения. |лавная
цель таких матеРиалов: при с!6щем соофветствии тРе6ованиям про-
граммь| по математике для начальной 1пколь;' комплект должен
ооеспечивать учителю возмо)кность организации коррекционно-
развивапощей ра6оть| с детьми на уроке на ре6ном материате. |{ри
этом использование коррекционно-развивак)щих заданий на
внеуче6ном },гатериале не отменяется' а является дополнением
к заданиям первого вида.

Рассмотрим возмо)кнь|е пути методического ре1пения про6ле-
мь! ре?1лизации коррекционно-развива}ощего о6унения математи-
ке в начальной |пколе. сфор}гулируем задачу и сверхзадачу про-
цесса о6)/чения математике в классе коррекционно-рд]вивающего
о6учения.

3адача понимаетсл как це'1ъ щеаметтп:юао офнет+а*я - это прио6-
ретение ре6енком определенного о6ъема знаний, умений и навь|ков,
о6означенных про!раммой.

€верхзадана понимается как о6щая ооновн0я целъ о6ученшя
в 1 кпассе коРрекционно-ра:}вива1ощего о6у1ен'1я - это стит!!у./|я_
ция и ра3витие вьтс|пих психических и психофизиологических
фун:с.1ий, знанимьп< ртя о6уеттия и о6щего развития ре6енка' а также
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формирование основных компонентов уле6ной деятельности, та-
ких как мотивация' познавательный интерес, 1гне6ная самостоя-
тельность' самоконтРоль и др. |!ри этом мьт исходим из основного
положения концепции развивающего о6учения, тракту1ощего
успе|пность ребенка в усвоении предметного содержания как
следствие сформированности (достаточного уровня сформирован-
ности) ука:}анны4 вь||ше психических процессов и )д{е6ной деятель-
ности (л.в. 3анков, 8.Б. .{авьцов). таким о6ра:}ом' иераРхия этих
задач такова' чтодостижение цели предметного о6учения происхо-
дит через посРедство достихения результатов ра}вивающей ра6оты.

[а:сая иерар>сая пе_'ггей й1гнения математике в классе }(РФ ще6уег
нового метод|д|еског0 ре!пения процоссаоб)д{ения математике. !!4ско-
мая методика не мо}кет 6ъзироваться на вь1полнении мнок)числен-
нь]х тРниРовочньп< 1лпра:кнений, поско]1ьку так;ц1 деятельностъ не
спосо6ствует р;ввитию психических функций ре6енка. РазРа6отка

' 
новоп) методическою ре1пения ще6ует пострения психологического
о6основания, опреде,]иющего как саму технологию о6щения, так
и от6ор прлметл:ого содеР)к:|ния д]1я этой техлтологии.

Базу 
'4:ля 

такого психологического о6основания след/ет искать в
современньтх психологических и физиологических исследованиях'
посвященных изучени|о эффективности процесса обучения
и фрмирван|{я р?|зличных пс}тхически'( новоо6разований Ре6енка
до!|1кольного и м./1ад1|]его 1пкольного возРаста. Атал:лз результатов
этих исследований свгиегелъствует о6 усилении вниман|б! психоло-
гов к испольэованию метпо0ов мо0елцРованшяРа3лш|нъсх вш0ов как л)тя

р:ц}вития мь|!|].]!енця детей, так и д]тя формирова:лия у них полноцен-
ной уне6ной деяте.,1ьности (||.9. |альперин, 8.8. Аавьцов' А.8. 3а-
порэкец' !'|.8' Бенгер, .[1.й' Фрилман' }1.|' €алмина и др').
. 8ьл:пе подро6но рассматривался смь!сл и сущность использо-
вания метода моделт'рова|1|1я лР\4 о6учении детей с нормой разви-
тия. 8 боль:пом количестве психологических исследований послед-
него двадцатилетия доказано' что наи6олее доступнь!м для лю6ого
ре6енка младпего возраста по сравнению с другими спосо6ами мо-
делирования (щафическим, символинеским) является построен!|е
моделей из вещественного материа.]1а (6умага, палонки, геометР!1-
ческие мозаики' конструкторь] и т. п.), с которь|м ре6енок может
действовать самостоятельно' со6ственньтми руками' а не только
на6людать за действиями педагога. 3та моделирующ:1я конструк-
тивная деятельность позволяет построить насля0ную ш воспрц-
нцлаемую 1!|. п1[.1опш'].ъном уроы:е лсо0елъ шщч.1ело2о по1с}ьпшя шл11

о7пно1цен1!я' нто нрезвьтнайно ва)кно как с точкп 3Рения пс!{холо-
гических осо6енностей детей млад1!]его !пкольного возраста| так
и с точки зрения пРоцесса усвоения понятий (||.9. |альпертггг,
8.8. [авьшов и др.).
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3ффективность моделиРу1ощей деятельности при о6унении
ре6енка о6условлена соответствием ее видов ведущим типам
мь1||]ления в детском возрасте, в частности| психологической осо-
6енность:о детей младшего 11]кольного возраста является прео6-
ладание нагл'|дно-о6ра:}ного мь|([.]]ения (это - норма развития).
{етям младш-тего во3Раста' д:т;ке при норме р2ввития' сложно иметь
дело с а6стРакциями. [ля детей лсе с задержкой ра:}в ития в 6-7 -лет-
нем возРасте достаточно 3начимь|ми оста]отся функцион:штьные осо-
6енности сенсомопор1оо?о цнпел11оюпо' в норме соответствующего
возрасц 2_3 лет , и наатя)но-0ейспвенноао мъзалленшя' в норме соот-
ветству!ощего во3расц 3_5 лет.

|1ри веА1гЁем сенсомотоРном восприятии в основе распознава_
ния (формирующийся о6раз пРедмета' понятия или явленля)
лежит о6ъединение в комплекс тактильнь|х' зРительных и кинесте-
тических ощущений (двигательнь!х, связанньгх с ощупь|ванием, по-
ворачиванием и т. п.). г{ри зтом модель понятия или отно1пения
дол:кна 6ь:ть воспринимаема всеми ук:ванными вь1|][е чувствами.
8 этом слунае познавательная деятельность Ре6енка адекватна
уровню р:ц}вития его интеллекта.

Ёа следующей возрастной сц.пени наглядно-о6разного мь1|п-
ления моделиРующ;ц{ деятельность ре6енка в процессе о6щения
постепенно вклк)чает и 6олее а6страктяьте (но по-щеэ;а;ему чув-
с1пвенно восщцншлаемь!е) спосо6ь! моделирования _ схематиче-
ский, рафинеский. €имволическое моделирование (знаки, симво-
ль!' цифрь! и т. п.) как наи6олее а6стракт:гьтт'т вт:д моделирвания
нецелесоо6разно вводить на ранних этапах о6учения, поскольку
символика' запомненная ре6енком 6ез осознания ее смысла' не при_
несет 6ольтпойт пользь:. Ёе слщайно раннее о6ращение к арифме-
тической символике (знаки нисел, действий и т. п') при о6утении
детей с задержкой развития вь:зь:вает такие щудности:шовеньр:х)-
вития мь|1пления еще <не созрел> для правильного воспРиятия
и по|{имания символических математических моделей предметов
и явлений (а именно таковь1ми являются колинественньте ариф-
мет}|ческие модели' из).чаемьте в начальной гпколе)' [1оэтому при
изучении арифметического материала учителя вь1ну)кдень| идти
по пути органи3ации многократного повторени,| изучаемого мате-
ри:1ла до его за).чивания наи3усть. !{о да:ке это не яв.,1яется гара|{-
тлтей формирования пРочного навыка (не говоря уэке о6 осознат]ном
усвоении, что является нео6ходимь1м ще6ованием развивающего
о6учения), поскольц если какое-то время не повторять материа]|
он просто за6ьтвается ре6енком. }{а нап-г вэгляд, это так'ке законо-
мерное следствие методики' построенной на за1гяивании символики
и правил символических действий 6ез осознани'{ их смьлсла, т. е. 6ез
накоплен|1я достаточно 6о4ь:пой 6азьт модельньтх представлений
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и з?}паса о6р:вов моде',!ирук)щих действий с изщаемыми по!|ятия-
ми и отно1пен}{'|ми.

@чевидно, что осо6енно акцален учет соответствия модельных
представлений и моделиру1ощих действий прео6ладатощему типу
мы|||ления при о6укении детей, имеюцих недостатонньтй уровень
развития психофизиологических и выс1пих психических функций.
!1реиптушественное использование в еще спв еннъ!х мо 0 елй пот;яйц й
при о61гнении этих детей математике в [-2 к;лассах является не
просто желаемым, но о6язапельньал ще6ованием с точки зрения
теории использования моделирвания как метода о6унения.

|1ривеАент:ое вь::пе теоретическое о6основание приводит к дос-
таточно парадокс2|/1ьнь|м, с точки зРения традиционной коррекци-
онной методики о6унения математике в начальной |пколе' пред-
положенйям о целесоо6разности под6ора содер>кания для о6унент:я
детей с задержкой развития в 1-2 классе начальной тпколь:. \4ьх
полагаем' что это содержание дол)кно носить преимущественно 2ео-
мепрцческшй, а не арифметияеский характер.

|еометринеское содер)кание позволяет постРоить ра6оту с ре-
6енком на основе восприятия и осоэнания формы о6ъектов (а не
только количественнь!х его характеристик). [1ризнак формь: по-
зволяет на первь]х порах полностью о6ратиться к ра6оте с вещест-
венными моде.'1ями' воспринимаемь1ми сенсорикойт ребенка (т. е.

всеми чувствами). Ёа следу:ощем этапе ра6оть; с формой мо>кно
подключить использование схематинеских и щафияеских моделе!"|
(рисунков' схем, нертеэкей), адекватных наглядно-о6раз::ому ст1.1-

л:о мьт:пления (2 -4класс д]тя детей с 3|1Р). Анализ формы во ьлно-
гих случаях нео6ходимо приводит к количественнь!м оценкаь'1'
т. е. такое посщоение содержания о6рени'! математике не исключает
и знакомства с количественнь!ми отно1!,ениями' но они явля|отся
на первь1х порах сопутствующими и не перегру'кают несозрев1пу|о
систему восприятия ре6енком математических закономерностей
окру}(ак)щего мира а6страктной математической символико:].

|[сихолотами в принципедавно вь|ска:}ывается мысль' что нась!-
щение первого энакомства ре6енка с математикой преищ/цественно
арифметинеским содер)|онием не является соответствуюш{и}"1 де|'1-
ствительно <детскому пути вхохдения> в математику. )(. |{иа:ке
отмеч;}.]1' что ре6енок раньгше воспРинимает и наРается вьцелять
просщанственнь]е хаРактеРистики о6ъектов, чем их количествен-
ньте характеристики1.

€ледует отметить' что мь|сль о нео6ходимости нась1щения ма-
тематического содер)|(ания' предназначенного для млад1шего
1|ткольного возРаста' геометрическим матер!1алом не является

1

4з0

новой. Ф6 этопс еще в начале века пдсали [. йордухай-Болтовский
(1908)' в. [емп6ель (1910)' л. |урвтля (1912). [1ри этом речь |||ла
о6 о6рении детей с нормой ра3вития.

Фднако до сих порсицация неизменилась. Анапиз геометричес-
кого содерхания современнь1х уче6ников математики для нач:ш[ь-
яой тцколы показывает' что его совер!1]енно недостаточно д2|)ке д]|я
прямой подготовки к изучени!о курса геометРии в стар1;лих клас-
с1х' не говоря у:л(е о том, нто6ьт геометическое содеР)кание могло
взять на се6я задану формированияи Развития психических и пси-
хофизиологинеских функций в процессе о6унения ре6енка в нА-
ч;}льнь1х к.'|асс:1х.

[анная пдея определила содержательное и методическое свое-
о6разие уне6нь:х материалов <йатематика и конструирование
в 1 классе: 1(оррекшионно-развиваюцее о6унение> (м.' 2003)'
имеющего на первом году о6учения значительное геометрическое
нась|щение программного материа-/1а. ||ри этом главной функцией
этого материш1а яБляется формироваяие и ра:]витие дефицитаР-
нь|х 1;лкольно-3начимь1х психических и психофизиологических
функший млад1]]его 1школьника. йьт говорим о6 этом с такой уве-
ренностью, поскольку исследования дефектологов согласуются
с на1|]ими многолетними исследованиям14. |.Ф. }(умарина, в кане-
стве наи6олее ва;кнь:х функций, тре6ующих ока3ания незамедли-
тельной коррекционно-педагогической помощи в с.гцнае их дефи-
цитарного развития (поскольку самопроизвольно эти функции
компенсируются очень сла6о и медленно) указывает:

1 ) пространственное восприятие |\ анал|1з' пРостРанственнь|е
представления;

2) зрительное восприятие' зрительный анализ и синтез;
3) коорАина:]ия в системе <гла:}_рука>;
4) сложнокоорлиниРованные дв[{же||ия пальцев и кисти рук;
5) фонематинеское восприятие' фонематический анализ и синтез.
Ёетрудно заметить' что первь|е четь]ре из пяти отмеченнь|х

функций являются <геометрозависимь!ми'>, т. е. активнее всего
(и пролуктивнее всего) формируются и Ра:}вива|отся у ре6енка при
ра6оте с геометрическим' а не арифметитеским материалом.

8дилактике развиваюшего о61гнения постулировано' что для ре-
6енка младп:его :пкольного возраста основной п1ггь ра:}вития - это
эмпиринеское о6о6щение, т. е. о6о6щение своего со6ственного нув-
ственного опьтта (Б.8. Аавьлдов, 1986).

Фднако если мьт о6ратимся с этой позиции к традиционному
арифметинескогиу содеРжанию' сейчас же возникает противоречие
практически непреодолимого характера: число к:|к математическое
понятие является а6стпракцшей въосокой опепенц офностпш ш оп-
влсченноспш оп щвспвенно воспршнт;лцаемой основьс е2о поспроеншя'
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1{акой 6ьт путь построения по}|яти,* <нацра.'|ьное чи!:ло> ни 6ыл
вьт6ран - на основе понятия <множество} (тралиционньтй курс,
система[.Б. 3анкова, <1|1кола 2100>) или на основе измерения ска_
лярнь|х величин (система 8.Б. {авыдова)' - само первичное
понятие арифметики - число - является а6сщакцией, не воспри-
нимаемой чувствами непосредственно. лю6ая <привязка> его к не-
посредственно воспринимаемому о6ъекту, например мноя(еству
елонек (морковок, зайяиков), это фактинески ддойное понихение
уровня а6страктности' а значит' и о6щности самого п онятия. [вой-
ное' потому что в данном сл)д!ае мь] о6ращаемся не к мно){сеству
воо6ще (т. е' о6ращаемся о6ьтчно не к графической интерпретации'
где элементь! множества изо6ра.:кены точками или кругом 3йлера
и т. п.)' а к <мно)кеству зайчиков> (морковок, елонек). !1 именно
этот о6рш ре6енок непосредственно воспринимает' именно с ним
экспериментирует, фиксируя ре3ультаты эксперимента в эмпи-
рическом о6о6щении.

Ёе слу:айно многие дети да)ке с нормой ршвития в 1 классе,
теряют результать: этих о6о6щений при замене зайчиков на чшш-
ки, воспринимш1 таку!о замену как новую ситуаци1о' тре6утошцгю
повтоРения всего процесса осмь!сления заново. 1еоретически мно-
гократное повторение экспеРиментов с мно]кеством разньтх о6ъ_
ектов долхно привести к правильноп{у эмпиРическому о6о6щенито'
|{рактинески ясе этого во многих сщ/чш{х не происходит по Разным
причинам: начиная от специфики индивидуальнь1х осо6ейноётей
восприятия ре6енка и закан!]ивш! вовсе 6анальным фактом - не-
хваткой |{аглядных материа.'1ов' искл1оча]ощей возмоясность дете:!
экспериментировать самостоятельно. 1аким о6разом' нару1пается
второе ва:кней:пее условие продвижения ре6енка по .т]ути ра3ви-
тия' так как систематическа'] подмена самостоятельной деятель_
ности да6ллодением за деятельность|о педагога не является полно_
ценной заменой, спосо6ствующей полноценному эмпиричес|(ому
о6о6щению.

я 1(уРса
вь|соко
пеРвь!х

ясе :паго1э не только вьлсокоФ уровтля а6стРагирования' не только вь1-
полнени'| заданий в отс)пствии непосредственно воспринимаемь|х
сенсорикой адекватньп( ана.'!огов (модетей) лонят11я| но и систет|{а_
тических действий в умственном ттлане' в тт.;|ане представлеттий:

й ал ь ви н а: |[редставь се6е, нто уте6я естьдвая6лока. Ёекто
взял у те6я я6локо.

Б у р а т и н о: .{а я хсе не отдам }!екц я6локо, хоть он дерись!' €ложную и онень двойственщ/к) роль играет в этом процессе
|| рапняя символизация (т. е' раннее введение цифровой т: знаковой
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символики), име|ощ:}я место в уне6никах матема+ики традицион-
ного направления' которыми пользуются учителя' ра6отающие
в классах коррекционно-развивак)щего о6унения (система 1-4).
€ама по се6е эта символика запоминается детьми достаточно лег-
ко' поскольку с1/лл1волц3ацця - это привычнь!й для маленького
ре6енка спосо6 кодирвания реальности в игре. Фднако при отсут-
ствии запаса адекватных наглядных представлений о6 о6ъектах
символи3ации символика прио6ретает для.ре6енка совер!пенно са-
мостоятельное 3начение' ||ри этом вне|пнее манипулирование ею
замещает внутреннее опериров:|ние математическими понятиями

на6людать, как р6енок, лег-
нь1е первого' вторго' тетье-

го десятка' теРяется' когда его просят на:]вать числа от 9 до 5. Бще
пример. Ре6енок 6одро снитает кружки' вь|ставленные на фланете-
щафе в рял (красный, синий, экелтьтй, зелень:й, гощг6ой): <Фдин,два,
тц, четь|ре, пять>. на вопрос: <.йожно ли нанать снитать с гощ6о_
го?> отвенает орицате,']ьно. вго мнение: <Ёадо нанинать с красного.
7ли их надо переставить, нто6ьг гощ6ой 6ьтл первьтм>.

11риведем последний пример: 6-7-летнеп{у ре6енку показь]ва-
ют запись:

1,2,4,3,5,6,7,9,8
9,8,7,6,5,4,3,2,7
\'2'з,4'5,6'7 '8'91,3,2,5,4,7,6,9,8

3адание <8ьт6ери ряд чисел' котоРь]ми можно пользоваться при
счете предметов>' он не воспринимает' теряется' не понимает' чего
от него хотят. Фднако достатонно изменить формулировку (нйди
ряд' где числа 3аписань! в правильном порядке), нто6ьт ре6енок
легко на|пел правильный ответ. Ёо такая формулировка полностью
менЁет ориентацию эадания на вь]явление понимания закономер-
ности построения натур:|льного ряда чисел.

Аналогичньтх примеров моя(но привести немало. Фни у6еди-
тельно доказь!ва!от: символика довольно часто живет <само-
стоятельной> жизнью в представлениях ре6енка и при этом порой
весьма причудливо связана с ре:}льнь|м смь1слом понятия или от_
ноп:ения. {оказательство тому - привеленные Ёьт:пе примерь|:дети
моцт хоРо|по запоминать как сами символы' так и тот порядок'
в котором педагог их предъявляет. [елаемого )ке осмь!сления
и освоения сьяэ'1 понятий и отно:пений с кодирутощей их симво-
ликой не происходит'

Ёе сцнайно уне6ники математики системы Б.Б.,{авьцова <ото_
двигают> знакомство первок.'|ассников с арифметинеской симво_
ликой почти на полгода' а для уче6ников системы "[.Б. 3анкова
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годами приводила к тому' что поним всегда занимались специа./1ьно
отобраяные дети с повьт(шенньтм уровнем интел./|екта. Ёеудиви_ .

тельно' что сочетание такого содер]кательного построения уне6ни-
ков с технологиями' напр:1вленнь|ми на интенсификацию интел_
лекц.;ш|ьного развития ре6енка, дает значительно 6олее высокий
уровень ра3вит ков4 1998). [ля
детей же, нео6 коРРекционно:
ра:]вивающего нньте уне6ники,
построенные на преимущественно арифметинеском материале
и методики' ориентированнь|е на воспроизведение и многократ-
ное повторение.

!идактияески в уне6но-методинеском ком|тлекте' предназначен_
ном для организации коррекционно_развива|ощего о6уления' реа-
лизовано следующее метпо0шческое полоэ|сенце : 71а?пе.]|апшцеское

14я и уменияне являк)тся самоцель|о урока'
1о ролъ'так как они становятся 6азой для фор-
ных спосо6ов дейстъий с математическими

логических (понятийньтх) форм мьт:пления.
Рассморим 6олее подробно данное положение концепции. Ана_

лиз характернь!х для ре6енка с задерлской развития осо6енностей
Блонский, Б.А' |у6ов-

. йаркова, А.|. .||идерс'
олее Р:ц}вить| у этих де-

тей наглядно действеннь!е и наглядно о6разньте видь! мы1пления,
а наименее р:ввить1 словесно-логические.

1радиционный вътвод состоит в том, что' следовательно' в 1!Ро-
цессе |]ткольного о6учения нео6ходимо сделать главньтй у!гор яа
ра:}витие у таких детей словесно-логического мь|1пления. Фднако

3 них 3Рель|х
мь]1]]ления в
ра:'витик) сло
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в ра6оту по формированию вФ6алш3ма. Фт ре6енка систематиче-
ски тре6уются рт]верщ/ть1е словеснь|е формулировки (на тпколь-
ном <1гяе6ном языке>) ао прои3ведения непосредствеяных дейст-
вутйили даже ыче самих действий (<€калси полным ответом; сначала
ская(и' потом 6уАелпь лелать>; <(расска)ки' как 6уАе:пь Аелать>
и т. п.). 1акой подход к о6уяенило ре6енка при преимущественном
построении о6учения математике на арифметияеском материа-'|е
является закономерным' поскольку аРифметические модели _ это
символические модели (знаки действий, цифрьт, 6уквы). йсполь-
зование вещественньтх моделей при о6унении арифметике ог-
раничено' поскольц использование конкретнь!х предметов при
моделировании (например, с|'цац'1и задани) позволяет ре6енку
подменить вы6ор действия при ее ре1пении прямым пересчетом
предметов' используемьл( при моделировании. Раннее преимуше-
ственное использование символики 6ез накопления предваритель-
ного разноо6разного опь|та моделиРу|ощих действий, адекватнь|х
смыслу !|зучаемь]х понятий и отнотпений, мо)кет так'ке привести
к привычному 6ез,шумнопту манипулированию символикой, кото-
рое мь' часто тта6людаем на практике (так назьтваемь:е <нелепь]е
о:пи6ки>, полтора землекопа в ответе' ре|пение задач <методом
ть1ка> и др.). |{ри этом ре6енок м6жет воспроизводить наизусть
цель1е куски текстов, 6ез запинки воспроизвести правило (а впо-
следствии формулу т{ли теоре}'у), но осмь|слить' и тем 6олее при-
менить их в непривь1чных с'1туацпях' не может. 1аким о6разом,
несмотря на вне!пне <.6огатое> речевое развитие' котоРое учителя
часто путают с развитием словеёно-логического мь||пления'
мь1 имеем нистьтй вер6али3м' ||ичуть не помогающий ре6енку
в процессе о6унения в дальнейлпем. Фднако на этапе о6учения
в нача!'|ьной !пколе' когда )д|итель полатает' что главнь!м призна-
ком р.ввития словесно-логического мь!!.ппления является хоРо1]]о

Развитая рень, 1гте6ное математическое содеРя(ание' традиционно
построенное на преимущественном арифметическом и алге6-
раическом материале, спосо6ствует использованию метода много-
кРатнь|х повтоРений, поскольку только этот путь мо)кет о6еспечить
запоминание.и воспроизведение наизусть 6ольтпих о6ъемов фор-
мализованного матеРиа.''а.

Ёетрадициойньтй подход, реализованньтй в у.те6ньтх материа-
лах <математика и конструирование в классах 1{Р0>, состоит
в том' что пРоцесс о6учения и развития ре6енка, требующего кор-
рекционно-Развива]ощего о6уяения, на первом этапе (в 1 1с'|ассе)
построен преимущественно с опорой на наглядно-действенное
и наглядно-о6раэное мь|1пление' а задачу развития словесно-
логического вида мь|1пления мь| полагаем на первь1х порах со_
путствующей (сопровождатощей непосредственну|о деятельность
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с веществ€ннь|ми и графическими модел'{ми). Ёа следгющем эта-
пе _ во 2 классе - задача развития словесно-логического вида
мь]1|1ления постепенно занимает ведущу!о позицию при сохране-
нии пРеимущественного исполь3ования методов вещественного
и графинеского моделирования изучаемь]х математических по-

моделей (арифметитеских) при ра6оте с математическим мате-
риалом.

€тимуляция невер6альных видов мь|!!]ления при о6ушении ма-
тематике с постепенным усилением их <озв)д|ивания> на первом
гош оо)д{ения в 1пколе будет приводить к тому' что о6ъекть; мьлш-
ления' а
6олее ве
ре6енку
реннем плане' но и ре|пецие 3адач наглядно_действенного и на_
глядно-о6разного характера на 6олее высоком уровне, с использо-

этом пРоизведеннь1е <смещения> позволили нась!тить начатьньтй
этап ра6отьт с детьми максим.!льнь|м количеством специа/1ьнь!х'
р|ц}вивающих познавательнь!е процессьт заданий и упра:кнений на

риа./1а на принципиально инь1х основах и в принципиа-:льно 6олее
корот1сие сроки. [1ри этом процесс усвоения материала оргац|тзо-
ван не на основе использования многократнь|х тренировочнь!х уп-
ра:кнений, а на основе формирования п ра3вития мь!слительнь1х
4з6

процессов и овладения ре6енком со6ственной моделирующей дея-
тельностью с предло)1(енньтми моделями арифметияеских поптятий
и отнотпений. ]4спольэование простейц!ей (но максима.'!ьно вариа-
6ельной) предметной наглядности на уроках математики и конст-
руиров;1ния позволяет Ре;}лизовать этот курс в лю6ь|х условиях'
8 качестве раздаточного материала испольэуется стандартный
<!идактинеский на6ор>, содер)кащий двусторонние фицрктт трех
основных форм: круясок, треугольник (равньтй половине квадра-
та) и квадрат' 14з этих основньтх фоРм дети конструирутот как фи-
црь|' так и различяь1е компо3иции по о6разцу, по задани|о' по кон-
тру' по 3амь|слу' ра3вивш! констРуктивное и пРостРанственное
мы1пление. !1тя ра6отьт в тетРадях дети используют специа.'1ьные

Рамки-трафареть1 с геометРическими прорезями по типу рамок
\4онтессори, о6р:шць! которьп( даны в прило'кении к тетради. такие
рамки позволяют организовать не только ра6оц по распознаванию
геометрических форм, но и разра6отку моторики (о6водка и за-
1|1триховывание фицр по рамке), а также являются основой для
формированл-тя конструктивной модепирующей деятельности через
щ11ем конспрцкп1]вно2о ршсован11я (рисования композиций с опо-
рой на рамку) и прше][|. конс'упруктпшвной апплшкацшш (изготовление
деталей аппликации с использованием р:!мки и последующим кон-
стРуиров:|нием с1о)|{ета).

|!редметнь:е математические задания вь1строены таким о6разом;
что6ь1 максима.'1ьно стимулировать интеллекц:!]1ьщ/ю активность'
анализиРу1ощее на6людение, формирование и Ра3витие логичес-
ких приемов умственнь:х действий - сравнения, о6о6щения, син-
те3а' анализа' к.:лассификации, системат|1зации. 8 систещг уроков
специально 3аложень| упРа)кнения на Ра3витие внимания (ус-
тойяивости, о6ъема, переключения' распределения), на ра3витие
о6разной и словесно-логической стРукцрной памя ти, ст|1му ляц|41о
и тенировку воо6ралсения; дидактически предусмотрена техно-
логия учета низкой ра6отоспосо6ности этих детей на первом году
о6унения, учтен ре'{им переклюнений, четко вьцер)!(ана логика
урока, матеРиал 1{омпонуется не6оль|пими 6локами, которьте ре-
6енок успевает воспри}{ять и усвоить д:шке за короткий промежу-
ток вРемени. €пециально прещ/смотрена система эаданий на раз-
витие самоРецляции (заданття для сво6одного выполнения на вь|-
6ор), система заданий на ра:}витие рени и вер6ально-логического
мь!!ппления.

Фсновньтм принципом построения системы заданий в уроке
и в системе уРоков яв.пяется 6азовое полох(ение теории Развива!о-
щего о6учения: соаерэ!санце 0еяпельностпш ре6енка 0оласно ще0-
с?паоляп1ь со6ой шнпе 1?.]!екпц а].ъную по3нав апелъщю 3а0ащ. \1ы ло-
лагаем нео6ходимость со6лтодения этого поло}сени я о6язательной
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а}вива]ощих
ся ее ориен-
(.л.Ру6ип-
два спосо6а

научения и два вида деятельности' в результате которой неловек
овладевает новь1ми знаниями и уменпям|1. Фдин из них специаль_
но направлен на овладение этими знаниями и умениями' как на ,

свою пРящ.|о цель. !ругой приводит к овладению этими знаниями

привлек (за6авньтй рису:;ок,3ж## ;;-ж'."^:,ф#ът;
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<*есткое> понимацие принципа осознания детьми содер)кания
и цели учения' принятого в теори'тх ра:}вивающего о6унения, разра-
6атьгваемь:х для 1етей с нормой ра:}вития (.|[.8. 3анков, 8.8' Аавы-
дов) не имеет смь1сла при ра6оте с детьми с задерхской Развития'
поскольку они фактически находятся надо1пкольном уровне' а чем
младш:е ре6енок, тем мень1пе может педагог рассчить|вать на осоз-
нание им внутренней мотивации щен:-ля. 1акое осознание не всегда
имеет место не только в начальной тпколе при норме ра:}вития' но
и в средней и стар!]!ей школе.

[1остроение процесса у]ения на доминировании внутренней мо-
тивации деятельности ре6енка возмо)!{но в том случае' когда цель
этой деятельности значима для ре6енка и понятна ему, в этом
слунае она ре6енком пРинимается (интериоризируется) и превра-
щается в <двигатель> его со6ственной активности. €олержание
г|ения (которое в данном случае явилось средством формирова-
ния цели) в этом случае осваивается легко и 6ез всякого принуж-
дения' легкость освоения влечет 3а со6ой возмотсность 6ольтпей
<плотности) этого содержания' т. е. 6оль|]]его о6ъема. при этом
со6ственно уне6нь]е навыки и предметное содер]кание осваиваются
ре6енком как следствие и ре3ультат интересной ему деятельности'
можно сказать' что усвоение происходит через подсознание' через
четко оРганизованньтй процесс <периферийного восприятия>'
с опорой на первую правополу!|]арную систему восприятия.
Речевой уровень о6щения су6ъектов этого процесса на данном
этапе главным о6разом фиксирует реэультать! деятельности вос-
приятия и осмь1сления. Бьтстрое и о6ъемное усвоение детьми как
самих видов деятельности с содер)канием' так и непосРедствен1то
содерх<ания, приводит к стимулированию о6щего умственного
!1 психического ра:}вития ка'(дого ре6енка. } одних детей это при-
водит к яРкому проявлению спосо6ностей, залолсен}1ь1х в них при-
родой, или помогает раскрь1тию потенциала' которьтй по тем или
инь1м пРичинам 3адер'(а]]ся в своем <Раскрь]тии>; у лругих - к о6-
щему изменению (коррекции) интеллекту:|льного потенциала;
у третьих - к корРекции и компенсации недостатков и задеРжек
ра3вития познавательнь|х процессов. главное в этой ра6оте - сис-
тема' рассчитанн:ш1 не на один год' не пРопускающ:ш1 ни одного дня'
не откладь1вающ21я коррекционно-развива1оп{ую ра6оц на потом
(<,Бот вь:учим та6лицу' а потом сделаем пару развивающих зада-
ний>; <вот бтра6отаем этот тип эадан, а в су66оц на индиви[уа]|ь-
ном 3анятии займемся развитием>; <скорее ре1пайте примеры' а то
времени на индивидуальнь1е задания не останется..'>).

Фценивал результать1 о6учения йатематике детей с задер)1{кой

развития' мьт хотели 6ьт отметить' что детям очень нравится така'|
система ра6отьт - они хд/т уроков математики' готовь| 3аниматься
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ек) дополнительно по со6ственнощ/ почищ/ и предпочитают мате-
матику всем другим урокам' на наш взгляд' это достаточно пока:]а-
тельнъ!й результат о6у мотиваци-
онной сторонь! уче6но я не менее

и осознаваемой не_только д]ш! опытного учител'1| но и д1 ! сцдента|
вь]ходящего на сво|о первую практич/ в !!]колу.

[ема урока: признаки лред!'етов.
€нет предметов. 9исло 1

?])уппс!х
1]!1' у]\!е-

{праяснеосае 1
1]ель - упповненше ще0 е-

:впь ш оФото,.олпъ признак с-
поо ц чцсцо 1.

материал: станда рм _
круг' квадрат ![ тРеуФ доль-
ник _ эе.пень|й, круг ||з!ю-
тав''1иваются !тз каРтона. |{артовки трех цветов у педагоп|'

3адаппе:
.достаньте иэ дидакгпвеского на6о}а .ац,. 4ицру, Ф_ 9то уго? какого она цвета?

!останьте тацю фицру:_ 9то это? (акого ова цвета?

_ {остапьте такую фицру:
_ 9то это? (акото опа цвета?
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п

: €колько щугов у кал<дото из вас? (@0шн') !{ьадратоя? 1рутольников?
_ €колько фицр у кахдого 

'13 
вас? (трц.)

3адание продолжает игра <в прятки}: педапог показывает каРточц опреде_
ленного цвета, детц долхны закрь!ть ладопью фицрц такого тсе цвега.

- &цю фттцру ть: закрьпп, 11етя? (1&офоп)
[1едагог у6ирает т<арточ!о/ с указанием цв€та из по;ш зрния р6епка.
- !(акото ояа цвета?
Ре6ешок отвеваег, яе снимая руки с фицры. Апалоггтвпые вопросы пед?|гог

задает другшм детям с другими фицрами.
йлра развиваетзрителъяую долговремепну!о п:!мять' внимаппе| восприятие_
3авершая упрал[невие' педагог пРедлаЁ!ет детям сразвить фицры:_ 9ем похоя<и все кРасные фицры? (Бсе _ квафапы.) 9ем еще похожи?

(Ф0ноео розлера')
_ |(ак это проверить? (Фвлеопштпъ 0ве ф11цры - Ф!ц совплаоюп, а1а1!ц,п'

равньс')

!прахснеттше 2
|!,ель _ утпвоненше ще0аповления о форме фццры. оф1|аце у'!аацю вы0е-

].я7пь ц о6оэнача'пь прц311ак цвв7пс! с']1ово'|. Розвопше уменая ра6опаспъ по пре0-
с/повленц?о.

йатерпал: фигурьп дидактпнеского набора у летей' карточки тРех цветов
у педагога.

€посо6 вьпполпеяпя; педагог показывает спачала одну карточч (зелещю):
_ 3акройте левой рукой фпцру такого цвета'
3атем показьтв4ет вторую картовку (щаспую):
_ закрой!е правой рукой фицру такого швега. !(акая фттцра защьгв левой

р1кой? |{акого швета? какая фиц?а защъгга правой рукой? 1ъкого она цвега?_ €колько фицр остапось вез:!крытыми? (@0тто') т{то оста]тось незакры-
ть1м? (к1)у2.)

|пролсна сше 3. < Бошенко >

|]ель _ утпо,+ненве преас1павлен118 о форле фацрьо' @6уненше умснаю зо-
]14е|.о1пъ ц харак,перц:1ова|пь о3ацмное располо'сен1'е щфмвпов на 1лос!соспц.
@6унатше умениоо соо!пно(1!пь ч11с!1о ц мнс;эюеопво (вът0еляпь ко]!14!еспво в со-
о,пвепс/пвцц с ч11слом 1, в+шпопь ще0лсетпы в пре0елох 1).

матерпал: флапелещаф, модели фицр у педатога' д!!дакти.!еский яабор
у детей.

€посо6 выполпения: педагог строит па флапеле9афе 6а:ше||ц и3 картоц-
яь1х моделей фшцр' дети воспРоизводят ее на столе из фицр <дидакг1{ческого
па6ора'.

6алпенц' педагог
г:я. .(еги ориеггп:-
стРоил1{: сначала

квадрат| над ним Феугольник. €верху - кружок' [|едагог просцт |{;шватъ сред-
нюю, верхн|о|о, яи:(нюю и т. п. фицру, ее цвет'

.(ети по л<елапию пересзитыва:о|т фттцРы' указывФ1 па кая(д]|!о пальце|||'
(9йн' 0во, гпра' 8сеао ф1]?ур ,прц.)
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(пФвая' впФоя' пФе1пья. тРеп|ья _ к|цо!сок. 8сеео пФц
о}тлз. 1(ружок _ ойн' 7рчаольнсак - йшн')

|$офоп _

,{ругой вафпвгп задап'|я: ка'(дую следующ/ю 6ашепц педагог, а затем де_
ти складывают из повой щойки ф!ц1' 8 рФультате |{а флане''!ефафе ш на сто-
л!!х появл'!!0тся !'есколько моделей 6ашни' !едагог мохет предложить детям
ухе на ретьей моде4и складывать ваРи;|нть| с!|мостояте_пь!|о как па фланеле-
фафе, так и на столе. л}чш1{й вариант - наиболь:цее количество 1]е повторяю-
щихся 6ашен. Ёеиз6ежно 6ущп появляться повторяющиеся 1ариапть! _ это
дает возможпость педагоц пРедлохить детям найти .тацю же}' что развива-
ег на6людатепьпость'' восприятие и в1|иман[е.

|пролсоэснше 4
цель _ 

упоц?'е1!11е пре0апавла;ая о форле фшзуры. @6щсаше цлетттлто вйе-
]!япь щ1!а!ц1о фФм! ц правц.]!ьно ее орцентпшрово7пъ на плос'.оопш. Ф6щенше уле-
нцю соФпноа1пь колцнеопво а ншсло (в пре0еллх 3).

йатерпал; тетРадь, цветньЁ каравдац]и и каРтоннь|й
!'ли пластиковь!й 1да6лоп с тремя прорезями яа ка'(доло
ре6енка (!{х мо)к[{о выре3ать ц3 старых о6ложек о6щих
т9традей или стаРых тьпастпковьтх папок)'

3цда:опе: в тещади зарисовать 6ашепки ш рсщас!{гь их по ша6лоц (фицть!
раскра]дива1отся вщпри пРоре3и, со6дюда11 цвет о6Разца па ф]ипрлефафе, где
пед?|пог ост|в''!яет дв!| щхньтх о6разца, совпадающие с о6рзтдами в'теФад|4).

_ €кольк9 у вас 6атпено\<? (две.)
_ Ёарисуйте щетью 6ашенц сами' какой хотите формы, но что6ь| опа от-

л|л!а.'|ась от первь|х двух. Расщасьте ее. Расскаяо|те про свою 6а:шепцг _ гтз

каких фичр она состоит, как вь| шх нарисовали.
_ €колько теперь у вас 6ашенок?

уаро'с1!е'!1.е 5
1|ель - о6щаале ума+шо ус7панавлцвопь соо7/!вспопвц2 мф!:а! щеолапо}}щ

по зо0ота+олц пршзнащ.
1[атериал: теФадь, цвет!1ые кара!|дашш.
€посо6 выпо,:птелтия: педагог пРедлатает сюхет:
_ 8 апдх 6ацгтяс живщ не:товевкп 8 первой 6а:денке _ кРспь!е, во вторй _

спние' в тРетьей _ зеленые' пока)ките стрелкой' кто ]|(]вет в какой 6ашенке.

о
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{прожтветсше 6
!!ель _ офп'сенше улен11ю успо1!.!'в!!цоо1пъ соопвепопвше меэсс0у ще0мепом

| е2о уФ!овнь0у! 1а''!снц,пеле]4' улёнцю Фавнцосц7!ъ ко]11о!ес.пво но ос]]ове в1с|!|'о!о-

оано3н очно2о со о,пвапс!п вця.
1}1атериал: тетрадь' дидагг|4!еский на6ор.
3аданпе: полохить перед со6ой столько щужков, сколько красных чело_

вечков (вдриа||т: по'|охшть под кахдь!м крас|!ым человеяком крухок); квад-

ратов под 1{пми столько, сколько зеленшх человечков; тРеугольпиков столько'
сколько синих человечков:

оо
ппп

\\\\
_ кахих человечков 6ольтце? |{аких меньше? 11очему вы так дгмаете?

- (акого цвета все круги? 8се квадраты? все треу!ольники?
_ кто хочет сосчитать кругш? ?реугольпики? |(вад>ать:? (то хо|{ет сосчи-

тать все фицрь:?
(3тло зо0анше узтлтпеть ще0ллалеп, оршентпшрулоъ на соспов 1оц'сса' ес]!ц еспъ

0еспш, аотповьсе еео выаолнцпъ.)

у]р@'снецце 7. |1ара <3цка'то>
цепь _ оаятпае лоытаелно2о напр&женц8, рв3вц?/ще коофш14ц11ц ц енц!!!а7!11я'

€пособ вьллолнепп;я: под спокойцю мрыку дети повторяют &| педатогом
шёслол<пые двитсен!!'|, включ!ц повтор х''1опков (2' з)' как 6ез ритминеското
рису!{ка, так и с ритмияеским рис1пгком: 11; 1 - ]; 11 _ !; 1 _ ]1 и т' д' (}прахсве-
|{ие исподьзуется в ка'лестве физмищптси.)

дополпительные упРд'(пепия
{проэктаеное 8
цель _ у|почненце пре0отюв.теная о формс о6ымнй фшщры. Ффзаетсое уме-

роооолоэсенае о6ъелсньсх фацр' Розвштпае
конопрукп1|1,нь!х !]|'енц1!'

материал: по два киРпи!тпка и3 строитедьного набора у калсдого ре6епт<а
(2х4х8 см).

Аяали3 материала:
_ €колько у кал<дого кпрлтг+пкоь? (,[ва.)

- .[ва предмета _ это паРа. 1(акого т{вета пара у тави? у вани?.. у кого
пара такого 

'(е 
цв€та?

€посо6 выполпелп:я: педагог пРедпагает разлпзвые ком6ишации взаим1|о-
го расположения двух кирпияиков. .(ети долж}|ы повторятъ копстукци|о' пс-
польс!уя свои кирпиники. Бед:щим в ище мохет быть кго-то т:з детей.



{претооенше 9
1!ель _ уопв+назше преёётплвленшя о форлое фц2урь!. о6у!е11]1е !'!ен|1ю сооп-

ноа'!пь щос1щанопвс!|'1ое располоэ|се1!1!е о6ъе'11!ъ!' фццр' Развц7пце ко1Фпрцк-
?пцсньц у'1!с1!цй.

йатериал: по 4 кирпичика у каждого ре6епка
€лосо6 выполдсгия: педатог дает детям еще по 2 кирпгтзика'
_ |(то моясет сосчитать, ско;!ько тепеРь кирп|циков у каждог6? (4')

' ||едатог складывает щов!|ть цз кирпи!|!{ков'
_ на что это похоже? (3тпо цооотпъ.)

_ €ложите кРовать'
_ теперь сложите стол.
Фбразец стола ве дается' дети сФоят стол самостоятель}{о'
_ €ложите сцл'
.(етп сроят стул самостоятельно, о6разец не дается.
Результатьт анализиру:отся: какой 6оль1де похо'( 11а стол' 1]а сцл. при не-

о6ходимости педагог Рекомендует детядл в качестве о6Ра:]ца конструкци!о ко-
го-то из детей: у т;|яи _ похо'(е. €делайте, т<ак у 1ани.

вместо упра'к1{ений 8 и 9 можпо использовать след/|оцее 3адагтиё (его мож_
по использовать и дополяитепьпо):

у8рс1.с,]е11!е 1 0' <Разрезнъсе каРопцтока>
1!ель - уповна+ше щеасцовлаа1я о соопц0шенцц цос,1[ц а целюао в азо6ра-

1]сенш1щеа]'@7'ш. @6щенше уменшю соо7пноа11пъ щоопР!1нс111венное Ро(полоэ!се-
нце чоо/!с1' фц2!ры. Рвв1/пце онсц!цп!!ко-сцнпетп14!ес1а]' конспРуппцвных у!'.е-
нй, воссоз0аюшрао воо6раэ$енця.

рать части под мь1слепно угадапньгй о6раз.

дття индттвяБуытьной или самостоятельной ра6отьп используется 3адание 4
в тетради' цель зада\114я _ Разв|1т'\е п16кости мь|шлен1с|' развитие }}{епия за-
мечать 3акономер!{ости в расподохении пРедметов и со6людать цх при вь|пол-
непии задания.

1крь|тки. \'ткрь|тки Разре- г__-г-----
енок полу]ает 4 части сво- 

_|--_-.]
€о6рав один варгтант, ре6енок полщаег другой (кахдь1й ре6епок со6ирает

от2до6вариалтов)'

, гт1|!!]
что6ь! в течение 2_3 педель дети перестали просить образет{ и узт:лпсь лод6тл-
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€посо6 вьтполпегтия:
_ Раскрасьте я6локи зет[ень|м цветом, а ви!шни _ цраснь|м цветом.
_ 3апо,тн|{те пусгь[е клетки в рамочке рядом так, что6ьт 6ьио похохе на первую

рамц (пулсно со6лтодать расположение прещ,!етов _ наискосок и едипство цвега)'
Аналогично организуется ра6ота со вторь!м рисупком' 3атем его вь|полпе_

ние о6су'{дается'

7ема урока: €зет предметов.
9исла 1-3. признаки предметов-

1|ель уроко: щштпь 0апй соот'']ос11т/1ъ чцсло 2 ц 3 с ко,тацчеопвстачой ло0елыо.
Развцвапь внт;лсатше ц воспрцяпаце' !чцтпь вы0елятпь празт:лк розмцо в ще0летпттх'

!ароэюненае 1. Ра3'|1!цко ал'' па]|ьцев
!-[озь - чаона.сзацшя в орнта: ш коорйнацшш.
€лосо6 вьтполпения: фиг}Рь1, пояс}о|я свои

дви)кения' дети повторяют их <€оединяем копншки пальцев о6еих рук. Ёада-
вили (какая рука сильнее?), отпустили' рассл^6илц- повторим упра'(непие>.
3атеь: вклточаются разноо6разньте упра)кнения яа подра'(ание с приговорка-
ь:и: <по6етсали-по6ежалп> (потпевелили пальцами растопьтрешшь:х ладояей),
<по{1|!1али муху} (резко ст<али кулак, покр}тили ч/лаками, рассла6или руку),
<поигр;[пи на пиацино> (поочередно каждь!м пальцем и последовательво всеми
посцтали по столу)' (т1ока'кем козу рогацю> (по1девелйм пальцами 1{ад голо-
вой), <куРочку' (поклевали зервь|шки), <що.:ку> (открьтваем рот) и т. л.

|проясненае 2- и2ро . в'|&ц4'!!1е >

[|ель _ форлсшрованце Фщхово?о 0н11л/'ц1/!1, о6уце1!це ума]1ло в.!ц?папьно ццх
в пре0елах 1'

€посо6 выполпеплия: ловтор ритми!леского рисунка хлопков с открь|ть[ми
|' закрь!тыми глазами): 11; |- |; 11 _1; !-1|; !|1; ! _ 1 _ 1, с посдед).ющим
вопросом: с(колько раз, хлоппули?"

улроэ'с1е10|е 3. <ч'''о в 
'!е!4очке?>!|ель утпонтсасше пре0стпаоленшя о форме фшэуры. 66уенше ул!снцю у3нсватпь

форлц пре0летпа ттл ооцтъ' Ф6щенше ултсн1!:1о соопносц7пъ чцсло ц лноэ!сес:.пво.
1!|атериа.'лг: несколько не6ольц!пх' легко узнаваемых наощупь предметов

в ме|цочке из гштот11ой ткани (удо6ен стапдартпьтй па6ор <Бирюльки>).
€посо6 выполшегтия: педагог опускает предметь| в ме|почек, предваритедь_

по дав;!'| детям Рассмотреть их и н!ввать' 3атем дети по очереди опускают руку
в ме1почек и па ощупь догадь!ваются' что за предмет у них в руке, на3ывают'
а затем достают его. поскольку в классе 9 12 детей' яа столе педагога оказь!ва-
ется 9_12 предметов.

11едагог просит вьт6рать посуду: стака!{(!ик' мисочка' гор|цочек, 6утьтлка, ща'
фин' |1едагог оставляет на столе 3_5 предметов. предлагает детям пересчитать
предметь!- €чет количественньтй: ка'<дый раз от друтого предмета (<а тепщь
||ачпнайте считать от щаф*:но, <а теперь от стака1г(ика>...)' Аети у6ет<дают-
ся в том, что о6щее количество от и3менения нач;ц|а отсчета не мепяется. Ёе
|{адо вь.ставлять предметьт в ряд' лу{||'е переститывать их в Ёроизвольном по-
рядке| отодвиг:|'! при счете )оке сосчитаннь!й предмет.



|проэоасаэше 4. <ч1ю ,'ропа]'о?,
1!ель - о6унаале улаен1,!]о 3алецопь 1'оРа1сп1е/,!вовопь 

'сол1!|!еспвенные 
ш1]'.е-

ще0лепов' Развшпаё ытц;ллнцл ц росацшренце о&ца зопо]!4ц-
нотсця^ Розвцзпце 0олэоцеменной о6раз;'ой ттолтятпш.

€посо6 выполпегпдя: шспользуется па6ор предмет0в предыдущего задан}| 1'

11едатог просит детей закрыть глаза и пРя!|ет один из предметов. детп должнь|
всцомнитъ' что пРопало. ифа повторяегся песколько раз. 3атем, у6ирая пред-
метьт в мешочек' педагог просш! детей вспомпить, кто г<акой предмет достава]!:

_ (то достал пирам*ццг?
_ кто |ваРик? и т' д'

{првлосасше 5
1|ель _ йуненше ума!11ю соо1пносцпь чцсла 2 а 3 с колццеопвенной яоёелью'

Развшпше коттътпруппшвньтх умаошй.
1!1атериал: стетпые палочки' используются ст;шдартнь!е деревяннь|е счет-

ные палочки. Ф6ычно в коро6ке палозкш дв}.{ цветов. педагог использует фла-
нелещаф' вьткладывая вместо па!лочек узкие полоски 6архатпой 6шаги.

3адаго:е: педагог выставляет па ф''п!пелещаф лве моделг: па]|очек и пРед-
лагает детям:! !

!!
_ во3ьмите и3 коробки столько палочек' сколько у ме!тя. поло}ките их пе_

ред со6ой так хе.
_ €колъко у вас пагозек? (!ве')
_ у кого палочкк од}!ого цвета? ка(ого цвета у те6я палонка? (@0но щас-

т.слл, ойо зелатоя')
_ одпн да од!д! - ско'!ько вместе? €,)_ сделайте так' что6ь! у ка.)кдого пз вас 6ыло по две красньте пал(.)чки'

а теперь так, тто6ы 6ь!ло цо две зелепые п!ц!очки.

|преосненве 6
1!ель _ о6щеташв уменцю соо7пцосцпъ ч1!с!!с! 2 ц 3 с колцчестпвенной лоае4ью'

Розвшспше крттстпрутоттц6ньш у7!а1цй.
3адаппе: педагог пока3ь[вает на фла11елеграфе две палонки.
_ Боэьмттге еще одпу п'!.,1очц и поло)ките так: ]1
- €колько стало палочек? !(!о сосчитаег? ! !

_ 1ри палонки _ это 6(ць!де или мень1пе' чем две?
_ Ёсли у6рать одну па]!очц из Фех' сколько остапется?
_ Ёа тто похожа фицра? (||о воротпа, сколейщ, на 6ук6у п.)
_ кто з}1ает слова, |!ачипатощиеся па 11? ([1ортпфель, потш, по0утлка.'.)
|!едатог пойогаег наво:ищими вопрос|ми: <Ра тто голову кла'щгт?> <Бо что

книхки ск|[адывают?} -||_ ?еперь верхн:ою палонц перелох<яте так: | |_ что изме!|['лось? изме1!илось ли колпчество па.'|очек? |]очему пе изме_
н'лось? (па].очщ п.Рес1павт':лш' но не уфалш ш не 0о6оаалш')

_ Ёа тто теперь похой фицра? (Ёа 6укц !!')
- назовите слова на н.
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7ороэюозенше 7
!!ель _ о6щоот,ле уменцю соо,пнос|1?пьчцсло 3 с колц1|ес10вен1]й ;ао0елью- Роз-

Фпц8 конс'щу .]пш]нь!х у'|.енц й'

3адаиие;
_ что еще мо'(но слотить из Фех палочек?

д€ти складь1вают фичРки ш 6уквы' дава'| им н;ц|ва}{ие с помощью педаго_

га' Ра6ота лу6лируется яа фланелефафе'

кпу

Рогатка

нт
Ёслш дети пе мог}т складывать буквы, пе надо

1(то-то цз детей о6язательпо слох[{т треугольник:

- что это? ([рщаолънак.) 1\то з!|ает, почему о!|

([рш цело _ педаго! помогает показать шш1ьцем

ре6евок йроводит пальцем вдоль стоРопьт')

упра''сне'!це 8
!!елъ _ офнетаае улст;ц1о выаел8пь ф11цФу 3оаонной фоРмы ц раФ1о]1в2опъ

ее в ооо,п0е?псп6цц с 3оаоншем' Развшйше конопрукпцонь|х у742нцй' вн!1ман|я

а аоо6роэксншя'
йатериал: тРафаРег с прорезями в виде геомеФ!д.еских фиг}т на ка'(дото

ре6енка, тетверть |{ели}|ов,|пного листа 6умагп, цвет|!ь|е кара|{даши:

3адаяие: пайти па рафарете треугольяик,

фарету.

о6вести его. 3акрасить по Фа-

_ сколько треугольников вь! па!цл1[ на щафареге? (2.)
_ Ёезнш1ка думает' что ата фицра тоже Феу!ольник:
_ |(то о6ъяснит епту' что оп яеправ? (4 уа:ш,4 стпщоны')
_ |(то оши6ся вместе с нфнайкой? 3аверкпттте акцратпо эц фицру.
_ Ф6ведите щасным йРапда1дом <от !уки* 6ольшой треугольник. си|{ям

караядашом _ маденький тРеугольн1{к'

{праэосненше 9
!!елъ _ о6щенше ум тпр1'!ес1сце ф1ц!ры кок ц|с7пь

конощущил' Раэвнпше снт;-+тон|:я ш ооо6раэкент.:я,

материа.'[: тетрадь.
3аддг:ле:
_ посмотрите' какие кошки. сколько их? похожи они? чем? (1{руе ш тпре-

уеольнак в ршчнке квэк0ой кошкт.)
_ 9ем они отдгтчатотс я? (Больщоя ! ма'1е11ькоя кошю1: кошко-м{|м1'11 копа|ок.)
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!сли педагот ра6отает пр}| отсутствии у детей тетрадей, все рисунки о11 де-
лает сам с исполь3ован!|ем рамки и показь!вает детям свои о6разцът' Б этоп:
слу1ае их 1|адо сделать увеличеппь|ми.

улра1.с1!ец'е 10
||елъ о6ще||е !ленцю роспо3нова1пъ ?еоле'|праоескше фшацрът кок час1пь

конопрукцшш' Развшпце коналру1оп11внь!! улен11й, внц]\!ан11я ц воо6роэюенстя. Раз-
в11п!1е 3рцпельно-,!опорной коорйноцаи ц мелкой ло/порцк11-

материал: тетраль, щафарет, цветнь1е каранда1шц.

3адаппе: парисовать в тетради таких )ке ко]дек' используя трафарет, и за_

красить их.

,(ополялтгслъньге упра)кпения в тетради:
м 3 (упра'(нение }та Распределение внимания) в тетради зе,ень|х чело-

вечков отметить од11ой чеРточкой, краснь|х двумя черточками.
м 4 (упра]кпение на Ра3витие апалитико-сиптетических спосо61{остей, вп'г

ма!тия п восприятия). РаскРасить фицрь| по о6ра3цу, сохра1{яя заданньп] по_

рядок цветов при и3мег1яющейся форме фицр'

7ема урока: 11ризнаки фицр.
€нет фицр. числа 1-4'

1|ель црока: унт;тпъ цавншвотпь фшцрът по ра3лцчнь!ц прц3накс!'!: цвеп, раэ-
мер , форма' Формшровопъ ц-менце о1ц?патпъ в пре0елах 4 . !нш1пъ соо,п?!оа1пъ ч11с-

ло 4 с колтацестпвенной мо0елъю.

!проясненше 1' !Разлошнка 0лл ааэтъцев>

ца,!ь - ро3вцтпце внтсманшя, коор0шнацша ш мотпоршэа:., о6щен11е умен11ю со-
опноа1?пь чцспо ц чцслощю ф1:ащц в пре0елох 4'

€посо6 вьтпо'пнения: см. упр 1уРка 2. зака1г!ивается разминка такой !|Фой:
_ |!окаэките яа правой руке (на левой руке) столько лальцев' сколько

я говорю.
|[едагог гтазывает яисло: два' один, четь!ре и т' д.' а детп показь!вают столь-

ко 
'(е 

п!пьцев одпой руки.
8ариа:гт выполпеяия: педагол показь1вает' например' 2 пальца и прос!|т де-

тей показать на 1 6ольтпе (ттли па 1 меньтпе)'
|!равила игрьт о6ъясяя1отся детям' итРа продол)кается 2_3 мипутьт.

{пралсненае 2
1!,ель _ о6щенше уменшю цавншвапь фазурь! псро^ццчньФ! ццзнока)' Ра3-

вцпце целенопров1ентэоео на6лю0еншя, вазуалъноао ано,п!за- Развъпце в1!11'!!1711]я

ш воо6роясеная.
йатериал: Флаяелеграф, модели фиур у педагога.
€посо6 выполпепия: педатог вь1ставляет на флаяелеграфе 2 круга: 6оль

гцой экелтьтй и малеяький зелеяь!й-
_ 9ем они отлгтчаются? (цве1пол, разлФом')

9ем похохси? (66а круальте.)
_ 9то вьт мол<еле назвать похо>кее па 6ольшо!] )келть|й круг? Ёа маленькп'л

зеленьтй?
де!и пршводят примерь|, учитель уточняет: <,чем похохе?>
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у'.рфю!ен1!е 3
11'ель о6уналше уленшю цовнавотпъ фшащьс по ро1п!1чнь!)!'! 7Ф1]311с|ка-|.' Раз-

вцп1|е вц3уольно2о анол'о:зо ц алнпеэа' Разв1!пце внц-'|онця 1' воо6разсент.ая-

|!1атериал: у какдого ре6енка 6ольшой краспьтй круг, зеленьтй кваАрат, ма-

ленький желтый круг, синггй треугольник' я<елтьпй треугольник'

3ада!|ие: педагот указь1вает ]|а 6оль1!!ой )келть|й круг'
_ 9то у вас есть похо>кее на этот круг? Ёа этот круг (маленький, зеленьтй)?

йогд 6ьпь разньте вариа11ть1 ответо ,РазлФом,цветпо]! (на-

т!рцлФ, а{елтпъй пФщ2олънцк похо'!с но щце цвепом ш п. 0.)'

!пралсненше 4
фль _ о6щенше цменото чавншватпъ фотащъ! по розл1!11н1'!-|! прц3ноко-]и Раз-

вцтпце целенопрс!вленно?о но6люаец1.!я, о6щение уменшю росттре0еляпъ (клоссь-

фнца'сроватпь) пре0лстпьо по вьо0е;енньоо працнакац. Развцпше внцт!|анця ц воо6-

раэкен'а.ся' ё олаоцемеооной па.лцятпц.

задание:
Разделите все свои фттцрьт на Фуппы. 1(ак вы это сделали? что у вас

полутилось? (б0шн кво0ратп' 0во круеа, 6во преуеолъншка. Роз0елалт'о по форле')
_ !6ерите квадрат в конверт. €ос'литайте все оставшиеся фигурьт 9то

у вас >келтое? (|{руе, тпреуаольншк ) что сипее? что красное?

1(акуто фитуру вьт у6ралгт в конверт? (!етпц отпвв:аютп по поь+ятпш') Ё.ако'
го она 6ьтла цвета?

€лохите все фицрьт в когтверт' 3акройте ко]|верт' (то моэкет назвать'

какие фигурьт в конверте?

упр(!э!с1!ен1!е 5
4елъ о6!ненце уменцю вьоёеляпь за0антщю фццру 1] Рао1о'1.12апь ее в 3о-

ёанном полоясенцц' Развшп11е просщропопвенно?о 
'1ъ!|1!]1сн1!я 

ц вцца]1ъно2о ан(1-

лцза. Розвцпаое ыстъцотошя ш воофоэсепнл, эрцпельно-]|!опорной коорёиноцтлш.

йатсриал: тетрааь, новьтй трафаРет' цветнь|е каранда|ди'

3адапше:
1(то помнит, кого мьт вчера Рисовали в тетрадл? (кошщ-молц ц хопен]а)

педаго! откРь!васт детям !|ужную стРанищ/ тетрад||.

- 1(то сегодня новьтй :та картинке? (!{ошко-папо )
почему вь1 ре!пили' что это папа? (он 6ольше всех-)

- Ёайите нуэкнуто фттцру на щафарете' |1опро6уйте нарисовать ко111ку-

папу' |[оставьте трафарет правттльпо'

- 1(то хояет' нарисует Рядом ко!цку-маму и котепка' как вчера.
_ 3акрасьте рисупок по рафарету.
|[едагог шроверяет правильную постановку трафаРета, затем разРеш!ает ри-

совать самостоятельно.

Ф3
п
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у|ра\!с'!енце 6
11'епь _ рооце0еленце внц.+!онця.

матерпал: тетРадь' см' упраянение ]:]! 3'

3адание: Аве палочки о6вести зелепьтм карагтдашом' три палонки о6вестт:

красяь|м каРанда1|]ом 1| т. п'

!праэюненше 7

цель _ ра3вцп1!е аналшзарующеао на6лю0еншя.

материал: тетрадь' см. упра)кнение м 4'

3адаппе: Раскрасить фицрьт'
при раскраске фигур учить|вается постоя}{ство цвета при из}1епяющемся

полоясении фицр (в !ихдой следующей рамке происходит перемсщение по_

следней фицрьт влево на первое место)'

дополяительноо упра)кнение:
!пралсосенше 8. <Ра3ре311ь.е карпц'!ки> (см' урок 1 упр' 10)'

!1риведенньте текстьт разра6оток уРоков показь1ва1от' что органи-
зация развива1ощей работьт улителя на }?оке математики возмохна

уже с самь1х первь1х уРоков' при этом не теряется основная о6ра:]ова-
тельна'1 це]1ь _ формирование 1{ача_}1ьнь]х математических з1{а11ий

и умений у детей. &ализ содер:кания урока пока3ь1вает, что ни одно
из заданий не носит полность[о репродуктивттьтй характеР' каждое
тре6ует от ре6енка определеннь1х усилий при его вь1полнении' сама
п1етодическа]1 срукцра уРока пРедставляет со6о!? цепочку логически
и стоя{етно взаимосв'ва}1нь|{ }.'пршк}|ений' при этом результат вь1полне-

!{\б| предь1ддце!о шршкнения яв.'иется материалом д.,1 1 посщоег]ия по_

след/1ощет0. урк не тфует каког0-то сверхнео6ь!чного материш1ьно-
го о6еспечен].!я. урвень слох{ности заданий можно ваРьироватъ, нащи-
меР, 6олее соо6разительнь!]\{ детям мох(но пред'1о]ки'!ъ_. сконср}ирвать
и ;арисовать фльтпее количество 6апенок различной конструкции'
йоя<но релтляить коли!|ество человечков' пред']ожить детям сосчитать
их и подмРать нухну|о цифру к ка)кдощ. количеству'

Фтдельно слеАует Рассмотреть ситуацию, когда есть дети, |(ото-

рь1е не справляются самостоятельно с заданием. 1{акипт о6разопл

дол)ке1{ действовать в этом случае педагог?
|!режде всего, следует дать Ре6енку во3мо)кность попРо6овать

самому справиться с заданием. \4ногие унителя :{ача-[!ьной [[коль1
стараются пРедваРительно подро6но о6ъяснить ре6е1|ку, что и 1(ак

дела1ь' 
'1 

толь1(о потом позволяют ему действовать. такш1 та|сика
пРиводит к формированию у ре6енка несамостоятельного стиля
деятельности' неувереннссти в своих силах' }1 даже 1тех{ела!1!{я

самостоятельно пр!'!лагать 1|акие-то умственнь]е усилия. для ка)к-

дого 1пага в этом случае дети ждут инструкц!|и педагога' а в ее
отсутствие не Ре1]]аются ]]Риступить к деятельности.
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Рсли ре6етгок не может справиться с заданием' ему оказывается
нео6хоаш.ъ|ая по11{ощъ. под нео6ходимой помощью подразумевается
м'!1нш.|!алън!1я помо!ф, по3воля7ошщя ре6енщ 11ачапь аейопвоватпъ. | а-
кое понимание процесса ока:}ан}б! помощи Ре6енку 1!меет цель1о вь1-
,1вить' насколько чувствительнь1м оказывается он к помощи' прини-
]!{ает ли ее' усваивает ли ее' п{ожет ли под влиянием оказанной помо-
щи сап{ нйти д:'1ьнейтпий путь деятельности или найти и исправить
оши6ки. степень такой чувствительности 6удет показь1вать степень
о6учаемости ре6енка. отзь1вчивость ре6енка на помощь, спосо6ность
усваивать ее явля1отся пРогност|,тчески значимь1ми показате./1 |ми ек)
потенци:ш!ьнь[х уче6нь1х возмояшосте1] (о6утаемость).

|4з курсадидактики студенть| зна1от' что на уроке возмохшь1 три
вида помощи ре6 енку с7п1.1,|!улцР!ющая помощъ' нащавл'яющоя по-
мощъ, о6унатощая помощь'

€пнмулшрутощая помощь ну)кна' когда Ре6е|{ок не может вкл1о-
читьс'! в ра6оту (не ре1лается сам 1|ачать действовать) или когда
ра6ота завертпетта, }1о вь1полнена неверно. 8 первом случае педагог
дол)кен помочь ре6енку организовать се6я' о6одрить его' успоко-
!!ть' вселить уверенность в том' что он справится с 3аданием. йок-
но |]овторить са['о зада]{ие' уточнить у ре6енка' что он не понял,
е1це Раз пояс}1ить задание. Бо втором случае педагог указь1вает 1{а

наличие о:пи6ки в ра6оте ,! предлагает пути ее поиска и испРавле_
ния (свериться с о6разцом, сравнить с ра6отой соседа' повтор|.1ть
цель 3адания и соотнестись с ней и т. п').

[{аправ;тяющая помощъ нео6ходима, когда ре6енок т1е может оп-
ределить спосо6 и':гтг вьт6рать средства деятельности' вь1делить
первьтй гпаг и спла1{].1Ровать деятельность, Б этом слунае педагог
]|спользует наводяцие вопрось1 или подска3ки к вьт6ору средств
деятельности, иногда стоит помояь ре6е:тку сделать первьтт! штаг
по его вь1полнению, наметить :т':татт действий (нто снанала, нто _
потом). 1{апример, ре6енок }!е мо)кет начать выполг1ять ко1{стРук-
цию или рисунок по о6разцу' |]едагог моэкет подсказать: <Ёанни
сверху (снттзу, с головь1' с ног' с !(ру)кка и т' п.)> {{4л:л: |эе6етток не
п|о}{ет начать складь1вать разРезну1о каРти}1ку' рас',геряв1пись пе_

ред с}|е1!]ав1|]имт,|ся кусоч|(ами стожета' 1{едагог 
^,1о)кет 

поставить
еплу первьтй фрагмент и пока3ать его пРав1'|льную оРие}|тировку:
<.€мотри: этот * отс1ода..> и т' т:. 14ногда достаточно постоять ря_
дом с ре6ентсом !1инуту друцю' одо6рительт:о кивая или под6ад_
Рив;ш1 его: <,Бер:ло! \4олодец! [|одумай еп1е!'>:л т. п'

@6унатощая помощь ре6уется в тех случа'1х' когда первь1х двух
в1.цов г1оп.1ощ!{ недостаточ:то, Б этопт с,ч|чае педагог }{епосРедственно
показьтвает ре6снку' что и как сделать' Фсобую диаггтост|{11еску|о ва]к_
гтость прио6ретает в этом сл)д]ае степе}]ь усвоения помощи, кот0рац1
с..]ужит г']1авнь![1 критерием лля д:,тфференциацтли детей в щуппь: тто
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степени о6г{аемости' эффективнь!м воспри'1тием о6уча[още!] помо_

щи можно считать ситуаци1о' когда Ре6егток нс только сам спРавляет_
ся с заданием после оказания о6у:атощей помоп1и, |{о ,1 п{ожет пере-
нестт,: уёвоенньтй спосо6 деятельност1'| 1{а решение как ана_/тогич1|ь]х

задач, так и задач' струкцрно а]-1алогичнь1х, но определегтньтх ,;тт'тбо

}1а другом матер!1але' ли6о в других вне1пних условиях. Б дидактике
такое явление назь]вак)т переносом спосо6а деятельпости и полап1-

и о6унатощей, и диагностической'
[1римерьт разра6оток уРоков }1 раз:тоо6разньте диагност!{ческ]'1е

метоАики пу6лику]отся в послед1'|ее время в многочис]1еннь1х )*(уР_

налах, посо6иях и }1етодических посо6иях. |-[о следует иметь в в11-

Ау, нто 6ольптиттство этих разра6оток пРедстав.,|яет ]!е.Ра3вива!о-

цее' а традиц1,|онное направление в математическом ооразова]1и!'!

м]1ад1]]его 1пкольника, 14ногда онт: немного }1одеРнизироваг!ь], а час-
то пРосто оставлень1 в пеРвозданном виле,6улуни ли1|!ь <(]1р]1ук-

ра1пень1)> игровь]ми ситуациями' театрализациями }1 сказоч!]ь1\|!'
стоя<ета*и. 1акие уроки' в;1е1пне яркие и 6роскг:е, пРо}тзводящ|!е
иногда 6ольлпое впечатление разноо6разньтх гостей гта уро1(е, Ре-
ально малорезультативнь1 при }1астоящей ра6оте по развити1о мате-
матического мьт1]]ления детей, при настоящей и!]дивидуа.,1из}1ро-
ванной коррекшионно-Развивающей ра6оте с ре6е:тком млад1пего
,пкольного возраста- 14спользуя готовь1е разра6отки ур_оков,
учительдолх{ен так)ке следить за их методико_матсматическо}| кор-

Р сов ва!о-

ш нос
екц и де-

тей с про6лемами Разъ'ттля' 1'!риведем фрагмент из книг!т !|звест-
ного психотерапевта 8. ./1еви1:

<.'.'Ре6енок стРанньтй' нуАной, не от мира сего.
}{епонимаемьтй и непонима1ощий, неприттимасмьтЁ': т': гтелрг:-

ниматощий. [1о вране6ной терминологии "аутичнь1й'' (от слова
"ауто'' - я сашт) - пре6ьтватоций в се6е, некоггтактньт|!' Б каждой
детсадовской руппе таких, в сред}1ем, трое. Б кахдош: 1л1(ольно!\{

классе - оди|{ два, почти о6язательтто'
0дин с;соро сделается как все - своео6разие спрячется в ге]1ь1,

нто6ьт расцвести ге11иальностью ]'{л!1 вспь1х}туть 6езумттепт нерез
одно_два поколения или даль1пе'.'

| )!евш Б- Ёестан^арттаьтй ре6енок. м., 200з. с. 349.
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{ругой тоже как-то приспосо6ится, отнасти приспосо6ятся
и к нему: чудак, что же поделае1пь.'. йоцт и полю6ить: странньтй,
зато и за6авньтй' сдвинуть:й' зато нестньтй, у:к такой не о6манет.
Фпорой приспосо6ления моэкет послу)кить кака51-то у3к:1'1 специ_
альна'! одаРенность' часто свойственная этому типу (спосо6ности
к ь|е, техгтинеские'..).

м посетителем психоневро-
л

странньтй мальчик написа.'т "Божественнуто комедию'', другой соз-
д:)л теорию относительности; сотни их о6огатили культуру 11|едев-

рами' прозрениями и откровениями' которь1ми )кивет человечест_
во; миллионь1 других, 6езвест1{ь!х' не созд:1ли нитего, но 6ез них
мир утрати;т 6ьл свото тайну... Ёе все должньт 6ь1ть как все.

|!лохо ли ре6енку от его стРанностей или от того, нто мь! не умеем
пон'1ть их значение? 9то нас 6еспокоит: Б1'Ф здорвье, Б|Ф счастье -или его неприятие ЁА11114{ представле:тий о здоровье и счастье?

Ёизнь сплош.ть и Рядом показь!вает' что несчастнь!-то как Раз
те' |(то усваивает эти Расхоя{ие представ.'|ения и пь1тается им соот-
ветствовать)>..'

{иагностинеские методики часто ориентировань! на констата-
ц;тто фактгт ия интеллекта и спосо6ностей ре-
6енка, а не по <траектории> разв||тия и' тем
6о.пее, не }1 дивидуальн!тх осо6енностей это_
го Развития. 3та трае!стория далеко не всегда <,линейна> (и 6олее
того' не всегда легко пости)кима сторонним на6людателем), о нем
настойчиво говорят педагогам не только психологи' но и вРачи-
психотерапевть1' о которь1х учитель о6ьтчтто вспоми!1ает как о <<по-
следне:? инстапцгти>' €ледовательно, вь1стРаивать методическое
!.1 педагогическое сопрово)кдение Ре6енка следует не по <линейно-

х}!зни дая(е с
нять со6ствен
ли6о в дополгт
ст'тп:а-цьноЁт п ации,
совер1пенно азви-
': ия рс6енка
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_ 9то можно сказать о длина( трех орезков? (@нш равт+ъсе, тпак
как 3а час пепшехоё прохо0шл о0шнаковое расспоянше.)

._ (ак найти это расстояние? (15 : 3.)

- А можно ли узнать, сколько километров пройдет пе|пеход за
4 я (за 5 н, за 6 н) двигаясь с той :ке скоростью?

- 3а какое время он мохет пройти расстояние в 35 км (40 км),
если 6уАет лвигаться с той т<е скорость:о?

|{оиск ответовнатакие вопрось1 помо'кет ученикам глу6хсе осоз-
нать пропоРцион:}льну|о зависимость межд/ скоростью' временем
и расстоянием.

3лектропоезд за 10 мин прошел 20 *", ,ро'од" ка'кду' 
"'-'нуту одинаковое расстояние. €колько километРов пРоходил

электропоезд в одну минуц?

€портсмен преодолел 100 м за 10 с, про6егая за ка+<дую
секунду одинаковое расстояние. €колько метров он про6егал
за одну секунду?

|{ри ретпении таких 3адач учащиеся знакомятся с различными
единицами скорости' усваива|от' что скорость - это расстояние'
пройденное в единицу времени.

.{ля закрепления лонятия скорости мо)кно использовать и та-
кие задания:

- Ф6ъясните, как понимать следующие вь1рФкения: <<скорость
самолета 810 км/ч>' <скорость элекщопоезда 120 км/н>, <скорость
лыжника18 км/н>, <,ц63ццческий кора6ль летит со скоростью
7200 м/с"'

.(ля того нто6ьт ращиеся осозн?1ли зависимость межш скоро-
стью' временем и расстоянием' целесоо6разно рассматривать сРа-
зу по три взаимоо6ратнь:е задани, оформляя их в та6лицу.

\4ожно предлагать задание:

€оставьте три взаимоо6ратнь|е задачи по этой та6лице.

окорость время Расстояние

4ч 2о км

5 км7ч ? 2о км

5 км7ч 4ч ,)

| рафинеское модеплрвание яв'/1яется наи6олее ффктивньтм и це-
лесойразтшпт приемом щи ре|пении 6о.тьтшинства задач на ших(ение.

Рассмотрим задани:

[!оезд прЁ:шел некотоРое Расстояние за 10 час. € какой ско-
ростью шел поезд?

з+8

€троим щафинескую модель:

--_-________- 
? -=-=ч

'|0 ч

Фдного взг;тяда |та нерте:к достаточно' нто6ь; о6нару:кить, нто
для ответа на вопрос не хватает даннь|х: не дано расстоя1{ие'

€корость велосипедиста '15 км/н. (акое расстояние он
пройдет за 3 н?

]ипичной о:пи6кой учацихся при ре1пении данной задачи яв-
ляется неправильньгй вьт6ор Аействия (15 : 1).

||остроение щафинеской модели предупреждает эту оп]ибку:

, 15 км/ч 
|

-

-?--
9ерте:к показь:вает' что для нахо]'сдения расстояния нужно

взять по 15 щи раза: 15 .3:45 (км).

€овершая экскурсию по Реке на катере' школьники пРопль|-
ли 66 км. ['!ри этом 2 ч они пль:ли со скоРостью 18 км,/в, а ос-
тальной пуь _ со скоростью 15 км/н. €колько всего времени
находились в пщи школьники?

Бсли ритель планирует фронтальньтй раз6ор этой 3адачи' он
может восполь3оваться та6лцмей' котору1о заполняет в процессе

раз6ора текста с детьми. |рафинеская модель к этой задаче яв.'1яет_

ся 6олее на}лядной и уло6ной Аля вь!полнения в тетРади - по не}]

легко определить путь ре|пения:

йотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/з и 2 ч со ско-
ростью 70 км/н. (акое расстояние пРоехал он за все это
время?

8 процессе раз6ора текста и вь]членения даннь1х цп:лесоо6разно
составить щафинескую моАель:

6о 60 60 7о 7о

Фпираясь на яерте)к' легко составить к этой задане выРа)кение:
6.3+70.2.
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