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ВВЕДЕНИЕ  

Одной из основных задач преподавания курса математики является 

формирование у учащихся сознательных, а также прочных вычислительных 

навыков. Вычислительные навыки формируются у учащихся на всех этапах 

изучения курса математики, но основа закладывается в первые 5-6 лет 

обучения. Именно в этот период школьники обучаются умению осознанно 

использовать законы математических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление и возведение в степень). 

В последующие годы полученные умения и навыки совершенствуются 

и закрепляются в процессе изучения математики, химии, физики и других 

предметов. 

Вычислительные навыки и умения считаются сформированными только 

в том случае, если учащиеся умеют с достаточной беглостью выполнять 

математические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, рациональными числами, а также производить 

тождественные преобразования различных числовых выражений и 

приближенные вычисления. 

В последнее время учителя, проводя в жизнь идею развивающего 

обучения, несколько ослабили внимание к развитию и закреплению у 

учащихся вычислительных навыков. Поэтому у школьников возникают 

затруднения даже при умножении и делении десятичных, обыкновенных 

дробей с разными знаменателями, при выполнении совместных действий с 

обыкновенными и десятичными дробями и т.д. Отмечается также слабое 

практическое владение школьниками такими алгоритмами математических 

действий, как выделение целой части из неправильной дроби, представление 

числа, содержащего целую и дробные части, в виде неправильной дроби, 

обращение десятичной дроби в обыкновенную и наоборот, нахождение 

процентов от числа и числа по его процентам, а также выполнение 

математических действий с рациональными числами и др. 
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Актуальность данной темы обусловлено тем, что в программе по 

математике основной и средней школы указывается, что среди других видов 

математической работы необходимо уделять большое внимание развитию 

навыков формирования культуры вычисления. Устный счет и вычисления в 

общем имеют широкое практическое применение. Умение пользоваться 

приемами устного счета облегчает выполнение действий на письме по 

различным темам программного материала. Одновременно с этим вычисления 

развивают сообразительность учащихся, возбуждает творческую активность, 

развивают логическое мышление, повышают их математическую культуру, 

формируют важные навыки тождественных преобразований, приучают 

применять различные комбинации в расположении чисел, различные способы 

и приемы при выполнении одной и той же операции над числами и 

выражениями. 

В ходе анализа методической литературы сформулирована гипотеза 

исследования: использование приемов быстрого счета на уроках математики 

позволит повысить вычислительную культуру учащихся. 

Навыки счета имеют большое значение для воспитания у детей любви и 

интереса к математике, а также способствуют подтягиванию до уровня общих 

требований учеников, отстающих в учебе. 

Занятия по формированию вычислений требуют от учителя 

систематической практики, крепкого знания основных приемов устного счета, 

письменного вычисления, умение подбирать и составлять задачи и 

организовывать весь вычислительный материал для целенаправленного 

использования его в учебной работе. 

Проблеме формирования вычислительных навыков учащихся в школе 

периодически уделяется внимание в методических исследованиях. среди них 

укажем, в частности, публикации Н. Ф. Бурляй, Н. В. Буряк, В. А. Бочкаревой, 

А. Ф. Васильевой, М. В. Гущиной, А. Г. Дедушка, В. Н. Зайцева, Г. Н. 

Михалевой, Л. М. Молотов, Л. Ф. Наконечник, Л. А. Сухина, Д. М. Ковалевой, 

О. П. Зайцевой и т. д. 
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Точкой опоры наших исследований станут также работы известных 

отечественных и иностранных ученых, которые занимаются проблемами 

компетентностного подхода в образовании на всех ее уровнях и этапах. 

Недостаточной является, на наш взгляд, внимание ученых к современному 

состоянию дел с вычислительными компетенциями как учителей, так и 

учеников. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы: 

определить, систематизировать и обобщить методологию формирования у 

учащихся основной школы вычислительных навыков на уроках математики и 

разработать методику повышения вычислительной культуры учащихся 

дидактическими задачами, средствами использования приемов быстрого 

счета. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методические приемы формирования у 

учащихся вычислительных навыков. 

2. Систематизировать и определить наиболее эффективные приемы 

изучения табличного и внетабличного умножения и деления. 

3. Предложить систему заданий с использованием различных 

приемов формирования у учащихся вычислительных навыков табличного и 

внетабличного умножения и деления. 

Объект исследования: процесс обучения математики в основной 

школе. 

Предмет исследования: формирование вычислительных умений и 

навыков на уроках математики в основной школе. 

При реализации поставленной цели и доказательстве предложенной 

гипотезы применялись следующие методы исследования: беседы с учителями, 

анализ психолого-педагогической и методической литературы, наблюдение, 

сравнительный анализ, опытное преподавание. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

1.1 Понятие «вычислительная культура» и этапы ее формирования 

Одной из важнейших задач обучения математике для школьников 

является формирование их вычислительной культуры, основой которой 

является осознанное и твердое усвоение устных и письменных вычислений. 

Вычислительная культура – это запас знаний и умений и навыков, широко 

используемых и лежащих в основе академических исследований по 

математике и другим дисциплинам. 

Вычислительную культуру учащихся основной школы исследовали 

такие методисты, как Ю. М. Колягин, С. С. Минаева, П. Б. Ройтман, И. Ф. 

Соколовский, Т. Н. Казакова и многие другие. 

Что же включает в себя понятие «вычислительная культура»? Наиболее 

четкое определение этого понятия дается ведущим научным сотрудником 

Научно Исследовательского Института общего образования РГПУ им. А. И. 

Герцена, кандидатом педагогических наук, доцентом, Ивашовой Ольгой 

Александровной. 

Вычислительная культура школьников – это учебная вычислительная 

деятельность, ориентированная на развитие личности ученика в процессе 

осмысленного овладения ее содержанием (знаниями и умениями 

математического и общекультурного характера), организованная с учетом 

социальных условий и характеристик необходимой обществу культуры. 

Формирование вычислительной культуры школьника влияет на 

повышение его общей культуры. Поэтому очень важно в процессе обучения 

развивать речь ребенка, научить методам и приемам устных и письменных 

вычислений, намечать план решения задач и самостоятельно выполнять этот 

план, контролируя и оценивая свою деятельность. Но решение данных задач 

возможно лишь в специальных условиях, способствующих развитию 



7 

мышления учащихся в процессе обучения математике и формированию 

вычислительной культуры учащихся. 

М. А. Бантова определила вычислительный навык как высокую степень 

овладения вычислительными приемами. «Приобрести вычислительные 

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

следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и 

выполнять эти операции достаточно быстро» [5, с.39]. 

Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни 

каждого человека, так и в учении. Ни один пример, ни одну задачу по 

математике, физике, химии и т. д. нельзя решать, не обладая элементарными 

способами вычислений. 

Вычислительные навыки рассматриваются как один из видов учебных 

навыков, функционирующих и формирующихся в процессе обучения. Они 

входят в структуру учебно-познавательной деятельности и существуют в 

учебных действиях, которые выполняются посредством определенной 

системы операций. Полноценный вычислительный навык обучающихся 

характеризуется следующими показателями: правильностью, осознанностью, 

рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью [5]. 

Правильность: ученик правильно находит результат арифметического 

действия над данными числами, т.е. правильно выбирает и выполняет 

операции, составляющие прием. 

Осознанность: ученик осознает, на основе каких знаний выбраны 

операции и установлен порядок их выполнения. Это для ученика своего рода 

доказательство правильности выбора системы операции. Осознанность 

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

пример и почему можно так решать. Это, конечно, не значит, что ученик 

всегда должен объяснять решение каждого примера. В процессе овладения 

навыком объяснение должно постепенно свертываться. 

Рациональность: ученик, сообразуясь с конкретными условиями, 

выбирает для данного случая более рациональный прием, т. е. выбирает те из 
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возможных операций, выполнение которых легче других и быстрее приводит 

к результату арифметического действия. Разумеется, что это качество навыка 

может проявляться тогда, когда для данного случая существуют различные 

приемы нахождения результата, и ученик, используя различные знания, может 

сконструировать несколько приемов и выбрать более рациональный. Как 

видим, рациональность непосредственно связана с осознанностью навыка. 

Обобщенность: ученик может применить прием вычисления к 

большему числу случаев, т. е. он способен перенести прием вычисления на 

новые случаи. Обобщенность так же, как и рациональность, теснейшим 

образом связана с осознанностью вычислительного навыка, поскольку общим 

для различных случаев вычисления будет прием, основа которого - одни и те 

же теоретические положения. 

Автоматизм (свернутость): ученик выделяет и выполняет операции 

быстро и в свернутом виде, но всегда может вернуться к объяснению выбора 

системы операции. Осознанность и автоматизм вычислительных навыков не 

являются противоречивыми качествами. Они всегда выступают в единстве: 

при свернутом выполнении операции осознанность сохраняется, но 

обоснование выбора системы операции происходит свернуто в плане 

внутренней речи. Благодаря этому ученик может в любой момент дать 

развернутое обоснование выбора системы операции. Высокая степень 

автоматизации должна быть достигнута по отношению к табличным случаям 

(5+3, 8-5, 9+6, 15‒9, 7‒6, 42:6). Здесь должен быть достигнут уровень, 

характеризующийся тем, что ученик сразу же соотносит с двумя данными 

числами третье число, которое является результатом арифметического 

действия, не выполняя отдельных операций. По отношению к другим случаям 

арифметических действий происходит частичная автоматизация 

вычислительных навыков: ученик предельно быстро выделяет и выполняет 

систему операций, не объясняя, почему выбрал эти операции и как выполнял 

каждую из них. 
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Прочность: ученик сохраняет сформированные вычислительные 

навыки на длительное время. 

Формирование вычислительных навыков, обладающих названными 

качествами, обеспечивается построением курса математики и использованием 

соответствующих методических приемов [8]. 

Вычислительные навыки – важная составляющая математических 

навыков. Поэтому для начала нужно рассмотреть их общее понятие. Большая 

часть математических навыков – это сложные навыки, формирующиеся на 

основе других умений и навыков. Так, навык сложения дробей с разными 

знаменателями основан на умении находить наименьшее общее кратное двух 

натуральных чисел, применять основное свойство дроби при приведении 

дробей к общему знаменателю, складывать дроби с одинаковыми 

знаменателями. В свою очередь каждые из указанных умений и навыков также 

имеют сложную структуру. Отсутствие какого-либо из элементарных умений 

и навыков служит причиной несформированности сложного навыка. 

Общеизвестно, что умения и навыки быстрее усваиваются и дольше 

сохраняются, если их формирование происходит на сознательной основе 

(дидактический принцип сознательности). Тренировки без достаточного 

понимания, изучаемого редко приводят к прочным умениям и навыкам. 

Поэтому формированию навыков учащихся должно предшествовать 

понимание ими сути изучаемого действия. 

В ходе формирования вычислительных навыков М. А. Бантова выделяет 

следующие этапы:  

1. Подготовка к введению нового приёма. На этом этапе создается 

готовность к усвоению вычислительного приёма, а именно, учащиеся должны 

усвоить те теоретические положения, на которых основывается приём 

вычислений, а также овладеть каждой операцией, составляющей приём. 

Например, можно считать, что ученики подготовлены к восприятию 

вычислительного приёма ±2, если они ознакомлены с конкретным смыслом 

действий сложения и вычитания, знают состав числа 2 и овладели 
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вычислительными навыками сложения и вычитания вида ±1; готовностью к 

введению приёма вне табличного умножения (13 · 6) будет знание учащимся 

правила умножения суммы на число, знание десятичного состава чисел в 

пределах 100 и овладение навыками табличного умножения, навыками 

умноженная числа 10 на однозначные числа, навыками сложения двузначных 

чисел. 

Центральное звено при подготовке к введению нового приёма – 

овладение учеником основными операциями. 

2.  Ознакомление с вычислительным приёмом. На этом этапе ученики 

усваивают суть приёма: какие операции надо выполнять, в каком порядке и 

почему именно так можно найти результат арифметического действия. 

При введении большинства вычислительных приёмов важно 

использовать наглядность. В некоторых случаях это оперирование 

множествами. Например, прибавляя к 6 число 3, придвигаем к 6 квадратам 3 

квадрата по одному. 

В других случаях в качестве наглядности используется развернутая 

запись. Например, при введении приёма вне табличного умножения 

выполняется запись: 

13 · 6 = (10 + 3) · 6 =10 · 6 + 3 · 6 = 60 + 18 = 78. 

Выполнение каждой операции важно сопровождать пояснениями вслух. 

Сначала эти пояснения выполняется под руководством учителя, а потом 

самостоятельно учащимися. 

3.  Закрепление знаний приёма и выработка вычислительного 

навыка. На этом этапе ученики должны твердо усвоить систему операций, 

составляющие приём, и быстро выполнить эти операции; то есть овладеть 

вычислительным навыком. 

Н.а всех этапах фор.мир.ован.ия вычислительн.ого н.авыка р.ешающую 

р.оль игр.ают задан.ия н.а пр.имен.ен.ие вычислительн.ых пр.иёмов, пр.ичём 

содер.жан.ие задан.ий должн.о подчин.яться целям, котор.ые ставятся н.а 

соответствующем этапе. Важн.о, чтобы было достаточн.ое число задан.ий, 
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чтобы он.и были р.азн.ообр.азн.ыми как по фор.ме, так и по числовым дан.н.ым. 

Н.адо иметь в виду, что свёр.тыван.ие выполн.ен.ие опер.аций н.е у всех учащихся 

пр.оисходит одн.овр.емен.н.о, поэтому важн.о вр.емя от вр.емен.и возвр.ащаться к 

полн.ому объясн.ен.ию и р.азвёр.н.утой записи пр.иёма. Пр.одолжительн.ость 

каждого этапа опр.еделяется сложн.остью пр.иёма, подготовлен.н.остью 

учащихся и целями, котор.ые ставятся н.а каждом этапе. Пр.авильн.ое 

выделен.ие этапов позволит учителю упр.авлять пр.оцессом усвоен.ия 

учащимися вычислительн.ого пр.иёма, постепен.н.ого свёр.тыван.ия выполн.ен.ия 

опер.аций, обр.азован.ия вычислительн.ых н.авыков. 

В системе Л. В. Зан.кова фор.мир.ован.ие н.авыков пр.оходит тр.и 

пр.ин.ципиальн.о р.азличн.ых этапа, пр.и этом учитель может использовать два 

пути: пр.ямой и косвен.н.ый. 

Пр.ямой путь в чистом виде пр.едполагает сообщен.ие учащимся обр.азца, 

алгор.итма выполн.ен.ия опер.ации, н.а осн.ован.ии котор.ого школьн.ики 

мн.огокр.атн.о ее выполн.яют. В р.езультате такой р.епр.одуктивн.ой 

деятельн.ости достигается запомин.ан.ие пр.едложен.н.ого алгор.итма и 

выр.абатывается заплан.ир.ован.н.ый н.авык.. 

Косвен.н.ый путь пр.едполагает, пр.ежде всего, включен.ие учен.иков в 

пр.одуктивн.ую твор.ческую деятельн.ость, в самостоятельн.ой поиск алгор.итма 

выполн.ен.ия опер.ации. 

В системе общего р.азвития Л. В. Зан.кова главн.ым является имен.н.о 

косвен.н.ый путь фор.мир.ован.ия вычислительн.ых н.авыков, пр.ямой же 

использует учитель тогда и в той мер.е, как это н.еобходимо, так как в чистом 

виде н.и один. из путей использовать н.ельзя [15]. 

Пер.вый этап – осозн.ан.ие осн.овн.ых положен.ий, лежащих в фун.дамен.те 

выполн.ен.ия опер.ации, создан.ие алгор.итма ее выполн.ен.ия. Н.а этом 

обязательн.о пр.ослеживается, оцен.ивается и создается каждый шаг в 

р.ассужден.иях детей, устн.ые р.ассужден.ия пер.еводятся в запись 

математическими зн.аками. Отсюда вытекает хар.актер.н.ый пр.изн.ак этого 

этапа – подр.обн.ая запись выполн.ен.ия опер.ации, с котор.ой в дан.н.ый момен.т 
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р.аботают учен.ики. Н.а этом этапе пр.актически н.е используется пр.ямой путь. 

Он. возн.икает только пр.и выполн.ен.ии пр.омежуточн.ых, зн.акомых детям 

опер.аций. Р.езультатом этого этапа является выр.аботка алгор.итма 

выполн.ен.ия опер.ации и его осозн.ан.ие. 

284 · 25 = 284 · (20 + 5) = 284 · 20 + 284 · 5 = 284 · (2 · 10) + 1420 =  

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

Н.а этом этапе почти н.е используем пр.ямой путь, если только пр.и 

выполн.ен.ии зн.акомых детям опер.аций, т.е. пр.омежуточн.ых (умн.ожен.ие н.а 

одн.озн.ачн.ое число, н.а един.ицу с н.улями и выполн.ен.ие сложен.ия). 

В р.езультате деятельн.ости н.а этом этапе появляется алгор.итм 

выполн.ен.ия опер.ации. 

Втор.ой этап – фор.мир.ован.ие пр.авильн.ого выполн.ен.ия опер.ации. Для 

достижен.ия этой цели н.еобходимо н.е только использован.ие выр.аботан.н.ого 

н.а пер.вом этапе алгор.итма выполн.ен.ия опер.ации, н.о, может быть, в еще 

большей степен.и, свободн.ая ор.иен.тация в ее н.юан.сах, умен.ие пр.едвидеть. К 

чему пр.иведет то или ин.ое измен.ен.ие компон.ен.тов опер.ации. В силу этого 

н.а втор.ом этапе используются оба пути фор.мир.ован.ия н.авыков, одн.ако 

косвен.н.ый путь пр.одолжает быть ведущим, пр.ямой же используется в 

качестве подчин.ен.н.ого. Учен.икам даются такие задан.ия, котор.ые ставят 

детей в позицию активн.ого твор.ческого поиска, где он.и используют свои 

зн.ан.ия в н.естан.дар.тн.ом пр.еобр.азован.н.ом виде. 

Н.апр.имер., даем задан.ие: измен.ить в пр.оизведен.ии 284 · 25 одн.у цифр.у 

так, чтобы зн.ачен.ие пр.оизведен.ия стало пятизн.ачн.ым числом. 

В р.езультате н.айден.н.ых пр.еобр.азован.ий каждый учен.ик получает от 6 

до 12 пр.оизведен.ий, измен.яя цифр.у во втор.ом или в пер.вом мн.ожителе: 

284 · 35, 284 · 45, 284 · 55, 284 · 65, 284 · 75 (85, 95, 55). 

От учащихся н.е тр.ебуется н.ахожден.ия и составлен.ия всех возможн.ых 

р.ешен.ий. Мы объедин.яем все случаи, котор.ые н.ашли р.азн.ые учен.ики, 
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ан.ализир.уем, н.аходим с н.ими опр.еделен.н.ую закон.омер.н.ость, отыскиваем 

пр.опущен.н.ые вар.иан.ты. 

Важн.ая особен.н.ость таких задан.ий – возможн.ость ин.дивидуализации 

их выполн.ен.ия каждым учен.иком, так как н.ет жестких устан.овок н.а 

количество тр.ебуемых р.ешен.ий, а только р.екомен.дации: «Постар.айся н.айти 

н.е одн.о р.ешен.ие». 

Тр.етий этап – фор.мир.ован.ия н.авыка н.ацелен. н.а достижен.ие высокого 

темпа выполн.ен.ия опер.ации.. Имен.н.о н.а этом этапе н.а пер.вый план. выходит 

пр.ямой путь фор.мир.ован.ия н.авыка.. Главн.ая задача учителя – постр.оить 

р.аботу так, чтобы дети хотели выполн.ять н.еобходимые вычислен.ия и 

получали от этого удовольствие. 

Фор.мир.ован.ие вычислительн.ых умен.ий и н.авыков – это сложн.ый 

длительн.ый пр.оцесс, его эффективн.ость зависит от ин.дивидуальн.ых 

особен.н.остей р.ебен.ка, ур.овн.я его подготовки и ор.ган.изации 

вычислительн.ой деятельн.ости. 

Н.а совр.емен.н.ом этапе р.азвития обр.азован.ия н.еобходимо выбир.ать 

такие способы ор.ган.изации вычислительн.ой деятельн.ости школьн.иков, 

котор.ые способствуют н.е только фор.мир.ован.ию пр.очн.ых вычислительн.ых 

умен.ий и н.авыков, н.о и всестор.он.н.ему р.азвитию личн.ости р.ебен.ка. 

Пр.и выбор.е способов ор.ган.изации вычислительн.ой деятельн.ости 

н.еобходимо ор.иен.тир.оваться н.а р.азвивающий хар.актер. р.аботы, отдавать 

пр.едпочтен.ие обучающим задан.иям. Используемые вычислительн.ые задан.ия 

должн.ы хар.актер.изоваться вар.иативн.остью фор.мулир.овок, 

н.еодн.озн.ачн.остью р.ешен.ий, выявлен.ием р.азн.ообр.азн.ых закон.омер.н.остей и 

зависимостей, использован.ием р.азличн.ых моделей (пр.едметн.ых, 

гр.афических, символических), что позволяет учитывать ин.дивидуальн.ые 

особен.н.ости р.ебен.ка, его жизн.ен.н.ый опыт, пр.едметн.о-действен.н.ое и 

н.аглядн.о-обр.азн.ое мышлен.ие и постепен.н.о водить р.ебен.ка в мир. 

математических пон.ятий, тер.мин.ов и символов. 
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1..2 Место вычислительн.ых умен.ий и н.авыков, обучающихся в 

содер.жан.ии осн.овн.ого кур.са математики 

Вычислительн.ая культур.а обучающегося фор.мир.уется н.а пр.отяжен.ии 

всех этапов изучен.ия кур.са математики, н.о как показывает опыт, ее 

фун.дамен.т закладывается в пер.вые 5-6 лет обучен.ия. Н.а пр.отяжен.ии этого 

пер.иода школьн.ики учатся имен.н.о умен.ию использовать закон.ы 

математических действий осозн.ан.н.о (опер.ации сложен.ия и вычитан.ия, 

умн.ожен.ие, делен.ие, возведен.ие в степен.ь). 

Осн.овн.ыми ср.едствами закладки устн.ых вычислительн.ых н.авыков 

являются: 

– выполн.ен.ие осн.овн.ых математических действий с десятичн.ыми 

числами; 

– умен.ие выполн.ять все ар.ифметические действия с н.атур.альн.ыми 

(мн.огозн.ачн.ыми) числами; 

– пр.имен.ен.ие закон.ов сложен.ия и умн.ожен.ия к упр.ощен.ию 

выр.ажен.ий; 

– использован.ия пр.изн.аков делимости н.а 10, 2, 5, 3 и 9; 

– окр.углен.ие числа до любого р.азр.яда; 

– опр.еделен.ие пор.ядка действий пр.и вычислен.ии зн.ачен.ия выр.ажен.и. 

Получен.н.ые умен.ия и н.авыки совер.шен.ствуются и закр.епляются в 

следующие года обучен.ия в пр.оцессе изучен.ия алгебр.ы, физики, химии и 

др.угих пр.едметов  . 

С целью р.азвития у учащихся созн.ательн.ых и пр.очн.ых 

вычислительн.ых н.авыков используются р.азличн.ые методические пр.иемы и 

фор.мы р.аботы, н.апр.имер., устн.ый счет, математические игр.ы, для 

стар.шеклассн.иков подбир.аются такие задачи, котор.ые легко вычислить, н.о 

чтобы пр.и этом он.и н.если н.аибольшее количество ин.фор.мации и 

пр.актических н.авыков, н.еобходимых для изучен.ия последующих тем . 
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Устн.ая р.абота н.а ур.оках математики имеет большое зн.ачен.ие – это и 

беседы учителя с классом или отдельн.ыми учен.иками, и р.ассужден.ия 

учащихся пр.и выполн.ен.ии тех или ин.ых задач и т.д. Ср.еди этих видов устн.ой 

р.аботы можн.о выделить так н.азываемые устн.ые упр.ажн.ен.ия. 

Он.и имеют большое зн.ачен.ие в фор.мир.ован.ии вычислительн.ых 

н.авыков и совер.шен.ствован.ии зн.ан.ий по н.умер.ации, и в р.азвитии 

личн.остн.ых качеств р.ебен.ка. 

Создан.ие опр.еделен.н.ой системы повтор.ен.ия р.ан.ее изучен.н.ого 

матер.иала дает учащимся возможн.ость усвоен.ия зн.ан.ий н.а ур.овн.е 

автоматических н.авыков. Устн.ые вычислен.ия н.е могут быть случайн.ым 

этапом ур.ока, а должн.ы н.аходиться в методической связи с осн.овн.ой темой и 

н.осить пр.облемн.ый хар.актер. 

Чтобы достичь улучшен.ия пр.авильн.ости устн.ых вычислен.ий 

н.еобходимо р.егуляр.н.о выделять 5-10 мин.ут для пр.оведен.ия устн.ого счета, 

котор.ый может быть пр.оведен. в любых фор.мах. Задан.ия выбир.аются 

соответствен.н.о пр.огр.амме каждого класса. 

Упр.ажн.ен.ия для устн.ых вычислен.ий могут пр.оходить в фор.ме 

«вопр.ос-ответ», специальн.о подготовлен.н.ых кар.точек, в виде 

математических диктан.тов. Учен.ики могут выполн.ять задан.ия вместе или 

ин.дивидуальн.о. 

Устн.ые упр.ажн.ен.ия важн.ы еще и тем, что он.и активизир.уют 

умствен.н.ую деятельн.ость учащихся; пр.и их выполн.ен.ии активизир.уется, 

р.азвивается память, р.ечь, вн.иман.ие, способн.ость воспр.ин.имать сказан.н.ое н.а 

слух, быстр.ота р.еакции. Большое зн.ачен.ие имеет сор.евн.овательн.ый элемен.т. 

В сочетан.ии с др.угими фор.мами р.аботы, устн.ые упр.ажн.ен.ия 

позволяют создать условия, пр.и котор.ых активизир.уются р.азличн.ые виды 

деятельн.ости учащихся: мышлен.ие, р.ечь, мотор.ика. И устн.ые упр.ажн.ен.ия в 

этом комплекте имеют большое зн.ачен.ие. 

Устн.ые упр.ажн.ен.ия как этап ур.ока имеет свои задачи: 
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1) воспр.оизведен.ие и кор.р.ектир.овки, опр.еделен.н.ых ЗУН. учащихся, 

н.еобходимых для их самостоятельн.ой деятельн.ости н.а ур.оке или 

осозн.ан.н.ого воспр.иятия объясн.ен.ия учителя; 

2) кон.тр.оль учителя за состоян.ием зн.ан.ий учащихся.; 

3) психологическая подготовка учащихся к воспр.иятию н.ового 

матер.иала. 

Так как ур.оки математики, как пр.авило, имеют кр.оме осн.овн.ой задачи, 

связан.н.ой с изучен.ием текущего матер.иала, есть еще р.яд задач, отн.осящихся 

к закр.еплен.ию пр.ойден.н.ого матер.иала и подготовки к н.овым темам, а в 

н.ашем случае к повышен.ию позн.авательн.ого ин.тер.еса. То с этой точки 

зр.ен.ия и подбир.аются упр.ажн.ен.ия к ур.оку, пр.одумывается вид устн.ых 

упр.ажн.ен.ий. 

Для эффективн.ого использован.ия устн.ых упр.ажн.ен.ий, н.ужн.о 

пр.авильн.о опр.еделить их место в системе фор.мир.ован.ия пон.ятий и н.авыков. 

1.3 Тр.ебован.ия к вычислительн.ым умен.иям и н.авыкам обучающихся 

 Н.е секр.ет, что у детей с кр.епкими вычислительн.ыми н.авыками гор.аздо 

мен.ьше пр.облем с изучен.ием математики. Н.о, чтобы р.ебен.ок быстр.о и 

пр.авильн.о вычислял, выполн.ял пр.остейшие пр.еобр.азован.ия числовых 

выр.ажен.ий, н.еобходимо вр.емя для их отр.аботки 5-7 мин.ут устн.ого счета н.а 

ур.оке н.едостаточн.о н.е только для р.азвития вычислительн.ых н.авыков, н.о и 

для их закр.еплен.ия, если н.ет мотивации к совер.шен.ствован.ию устн.ого счета. 

Задача учителя состоит в том, чтобы н.айти и использовать максимум 

методических пр.иемов, в р.езультате котор.ых учен.ики будут стр.емиться 

выполн.ять действия н.ад числами устн.о. Безусловн.о, что пр.и этом сам учитель 

имеет достаточн.о высоком ур.овн.е владеть пр.иемами р.ацион.альн.ых устн.ых 

вычислен.ий. Учен.ики, н.аблюдая за быстр.ыми и качествен.н.ыми 

вычислен.иями учителя, ин.огда тер.яют вер.у в собствен.н.ых способн.остях. То 

есть умен.ие учителя могут стать для н.их н.едосягаемыми и н.епон.ятн.ыми. 

Р.ешен.ием этой пр.облемы является создан.ие ситуации «успеха», пр.и котор.ой 
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каждый учен.ик смог бы почувствовать себя полн.оцен.н.ым участн.иком 

учебн.ой деятельн.ости. То есть учитель должен. убеждать учен.ика, он. может 

учиться лучше, что у н.его все получится, помогая р.ебен.ку повер.ить в свои 

возможн.ости, мотивир.овать к р.азвитию вычислительн.ых умен.ий. 

Пр.и обучен.ии вычислен.иям, а также пр.и совер.шен.ствован.ии техн.ики 

счета н.еобходимо отчетливо пр.едставлять, какие умен.ия и н.авыки у учащихся 

н.еобходимо сфор.мир.овать.  

Для того чтобы овладеть умен.иями, пр.едусмотр.ен.н.ыми пр.огр.аммой, 

учащемуся достаточн.о уметь устн.о: 

 складывать и умн.ожать одн.озн.ачн.ые числа; 

 пр.ибавлять к двузн.ачн.ому числу одн.озн.ачн.ое; 

 вычитать из одн.озн.ачн.ого или двузн.ачн.ого числа одн.озн.ачн.ое; 

 складывать н.есколько одн.озн.ачн.ых чисел; 

 складывать и вычитать двузн.ачн.ые числа; 

 делить одн.озн.ачн.ое или двузн.ачн.ое число н.а одн.озн.ачн.ое 

н.ацело или с остатком; 

 пр.оизводить действия с др.обн.ыми числами. 

В письмен.н.ых вычислен.иях дан.н.ые числа, зн.аки ар.ифметических 

действий, пр.омежуточн.ые и окон.чательн.ые р.езультаты записываются. 

Поскольку качество записей оказывает существен.н.ое влиян.ие н.а успех 

вычислен.ия, то учащимся н.еобходимо владеть следующими н.авыками: 

 отчетливо писать математические символы; 

 цифр.ы и зн.аки р.асполагать стр.ого в соответствии с пр.авилами 

ар.ифметических действий; 

 безошибочн.о пр.имен.ять таблицы сложен.ия и умн.ожен.ия 

н.атур.альн.ых чисел. 

О н.аличии у учащихся вычислительн.ой культур.ы можн.о судить по их 

умен.ию пр.оизводить устн.ые и письмен.н.ые вычислен.ия, р.ацион.альн.о 

ор.ган.изовывать ход вычислен.ий, убеждаться в пр.авильн.ости получен.н.ых 

р.езультатов. 
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Качество вычислительн.ых умен.ий опр.еделяется зн.ан.ием пр.авил и 

алгор.итмов вычислен.ий. Умен.ия фор.мир.уются в пр.оцессе выполн.ен.ия 

целен.апр.авлен.н.ой системы упр.ажн.ен.ий. Умен.ие доводится до н.авыка. 

Вычислительн.ые н.авыки отличаются от умен.ий тем, что выполн.яются почти 

бескон.тр.ольн.о. Обр.азован.ие вычислительн.ых н.авыков ускор.яется, если 

учащимся пон.ятен. пр.оцесс вычислен.ий и его особен.н.ости. 

Пр.и устн.ых вычислен.иях н.адо помн.ить дан.н.ые числа и закон.ы 

действий н.ад н.ими. Владен.ие н.авыками устн.ых вычислен.ий ускор.яет 

письмен.н.ые вычислен.ия, позволяет усовер.шен.ствовать их.. Для того, чтобы 

овладеть умен.иями, пр.едусмотр.ен.н.ыми пр.огр.аммой, учен.икам достаточн.о 

уметь устн.о: 

 складывать и умн.ожать одн.озн.ачн.ые числа: 

 пр.ибавлять к двузн.ачн.ому числу одн.озн.ачн.ое; 

 вычитать из двузн.ачн.ого числа одн.озн.ачн.ое; 

 складывать н.есколько одн.озн.ачн.ых чисел; 

 делить двузн.ачн.ое число н.а одн.озн.ачн.ое н.ацело или с остатком. 

Как в письмен.н.ых, так и в устн.ых вычислен.иях используются 

р.азн.ообр.азн.ые пр.авила и пр.иемы. Ур.овен.ь вычислительн.ых н.авыков 

опр.еделяется систематичн.остью закр.еплен.ия р.ан.ее усвоен.н.ых пр.иемов 

вычислен.ий. 

В 5 классе у обучающихся н.ужн.о выр.абатывать умен.ие выполн.ять все 

ар.ифметические действия с н.атур.альн.ыми числами. После пр.охожден.ия 

пр.огр.аммн.ого матер.иала, пятиклассн.ики должн.ы уметь выполн.ять осн.овн.ые 

действия с десятичн.ыми др.обями, окр.углять числа до любого р.азр.яда, зн.ать 

пор.ядок действий пр.и н.ахожден.ии зн.ачен.ия выр.ажен.ия. 

В 6 классе у учащихся н.еобходимо закр.епить умен.ие н.аходить числовое 

зн.ачен.ие выр.ажен.ия с использован.ием всех действий с десятизн.ачн.ыми 

др.обями. В пр.оцессе изучен.ия н.ового матер.иала учащиеся должн.ы н.аучиться 

выполн.ять сложен.ие и вычитан.ие др.обей с р.азн.ыми зн.амен.ателями, 

умн.ожен.ие и делен.ие др.обей, совместн.ые действия н.ад обыкн.овен.н.ыми и 
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десятичн.ыми др.обями, пр.имен.ять пер.еместительн.ый и сочетательн.ый 

закон.ы сложен.ия, выполн.ять действия с отр.ицательн.ыми и положительн.ыми 

числами. 

В 7 классе вычислительн.ые н.авыки совер.шен.ствуются пр.и выполн.ен.ии 

тождествен.н.ых пр.еобр.азован.ий н.ад степен.ями с н.атур.альн.ым показателем, 

с одн.очлен.ами и мн.огочлен.ами, пр.и использован.ии тождеств сокр.ащен.н.ого 

умн.ожен.ия.. 

В 8 классе пр.и изучен.ии тем “Р.ацион.альн.ые др.оби”, “Н.ер.авен.ства”, 

“Квадр.атн.ые кор.н.и и квадр.атн.ые ур.авн.ен.ия” шир.око используются умен.ия 

учащихся выполн.ять действия с др.обн.ыми числами в пр.оцессе н.ахожден.ия 

числовых зн.ачен.ий р.ацион.альн.ых выр.ажен.ий, пр.еобр.азован.ия выр.ажен.ий, 

содер.жащих степен.и с целыми показателями, р.ешен.ия н.ер.авен.ств, 

вычислен.ия квадр.атн.ых кор.н.ей. Н.апр.имер., пр.и р.ешен.ии квадр.атн.ых 

ур.авн.ен.ий чер.ез дискр.имин.ан.т. Н.еобходимо также использовать зн.ан.ия, 

получен.н.ые, н.апр.имер., н.а ур.оках алгебр.ы в др.угих дисциплин.ах. Изучив 

теор.ему Пифагор.а, учащиеся должн.ы пр.ивыкать использовать в вычислен.иях 

по геометр.ии фор.мулы сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия (р.азн.ость квадр.атов пр.и 

вычислен.ии н.еизвестн.ого катета). 

В 9 классе в пр.оцессе изучен.ия тем “Квадр.атичн.ая фун.кция”, 

“Ур.авн.ен.ия и н.ер.авен.ства с двумя пер.емен.н.ыми”, “Системы ур.авн.ен.ий и 

н.ер.авен.ств”, “Степен.ь с р.ацион.альн.ым показателем” учащиеся должн.ы 

свободн.о владеть н.авыками действий с р.ацион.альн.ыми числами. 

Вычислительн.ым н.авыкам, как и любым др.угим, н.еобходимо учить. 

Качество вычислительн.ых умен.ий и н.авыков опр.еделяется зн.ан.ием пр.авил и 

алгор.итмов вычислен.ий. Поэтому степен.ь овладен.ия вычислительн.ыми 

умен.иями зависит от четкости сфор.мулир.ован.н.ого алгор.итма и от 

пон.иман.ия пр.ин.ципа его использован.ия. Очен.ь важн.о владен.ие н.екотор.ыми 

вычислительн.ыми умен.иями доводить до н.авыка.  

Вычислительн.ые н.авыки и умен.ия можн.о считать сфор.мир.ован.н.ыми 

только в том случае, если учащиеся умеют с достаточн.ой беглостью 
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выполн.ять математические действия с н.атур.альн.ыми числами, десятичн.ыми 

и обыкн.овен.н.ыми др.обями, р.ацион.альн.ыми числами, пр.оизводить 

тождествен.н.ые пр.еобр.азован.ия р.азличн.ых числовых выр.ажен.ий и 

пр.иближен.н.ые вычислен.ия, р.ацион.альн.о ор.ган.изовывать ход вычислен.ий, а 

также убеждать в пр.авильн.ости получен.н.ых р.езультатов. 

Н.а каких же этапах ур.ока и вн.еклассн.ых мер.опр.иятий можн.о обучать 

вычислительн.ым н.авыкам? Н.а ур.оках можн.о отводить 5-10 мин.ут, в течен.ие 

котор.ых учащиеся зн.акомятся с каким-либо алгор.итмом и закр.епляют его 

р.ешен.ием пр.имер.ов. Пятимин.утки «устн.ого счета» так же могут быть 

использован.ы для фор.мир.ован.ия и отр.аботки вычислительн.ого н.авыа. Н.а 

этапе актуализации зн.ан.ий можн.о пр.овести пр.овер.ку зн.ан.ий того или ин.ого 

вычислительн.ого алгор.итма. Вн.еклассн.ые мер.опр.иятия также служат 

мощн.ым ин.стр.умен.том для р.азвития вычислительн.ых н.авыков 

обучающихся. Это и пр.оведен.ие математических сор.евн.ован.ий, кон.кур.сов, 

игр. 

Таким обр.азом, пр.и своевр.емен.н.ом выявлен.ии пр.обелов в зн.ан.иях 

учащихся и их устр.ан.ен.ии создается оптимальн.ое условие для дальн.ейшего 

изучен.ия кур.са математики. Фор.м пр.овер.ки пр.обелов математических 

зн.ан.ий мн.ого, мы остан.овились только н.а тех фор.мах, котор.ые шир.око 

пр.имен.яются в общей пр.актике учителей-математиков. 

1.4 Р.азвитие вычислительн.ой культур.ы учащихся н.а ур.оках 

математики 

От того, как постр.оен.а учителем методика пр.еподаван.ия математики 

зачастую зависит успешн.ость обучен.ия. Следует добиваться, чтобы н.а ур.оках 

каждый учен.ик р.аботал с ин.тер.есом, стр.емился к достижен.ию поставлен.н.ой 

цели, имел мотивацию н.а успех. Это имеет зн.ачен.ие и в младшем школьн.ом 

возр.асте, и, особен.н.о, в ср.едн.ем школьн.ом (подр.остковом) возр.асте 

особен.н.о важн.о в подр.остковом возр.асте, когда еще фор.мир.уются, а ин.огда 

и только опр.еделяются устойчивые ин.тер.есы и н.аклон.н.ости к тому или 
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ин.ому пр.едмету. Имен.н.о в этот пер.иод н.ужн.о р.аскр.ыть пр.ивлекательн.ые и 

ин.тер.есн.ые стор.он.ы математики. 

Пр.и обучен.ии математике большое место отводится вопр.осу 

фор.мир.ован.ия н.авыков устн.ых вычислен.ий. Такие н.авыки являются 

важн.ыми элемен.тами общего и математического р.азвития. Он.и р.азвивают 

память учащихся, скор.ость их р.еакции, совер.шен.ствуют умен.ие 

соср.едоточиваться. В н.аше вр.емя существует мн.ен.ие, что вычислительн.ая 

р.абота стала делом компьютер.ов, а человеку это н.е н.ужн.о. Н.а каждом ур.оке 

н.ужн.о отводить хотя бы 5-7 мин.ут н.а целен.апр.авлен.н.ые устн.ые вычислен.ия, 

пр.имен.ять устн.ые упр.ажн.ен.ия как подготовительн.ую ступен.ь пр.и 

объясн.ен.ии н.ового матер.иала, в качестве иллюстр.ации пр.авил, закон.ов, а 

также пр.и закр.еплен.ии и повтор.ен.ии изучен.н.ого. Устн.ое выполн.ен.ие 

пр.остых вычислен.ий экон.омит в дальн.ейшем 20-30 % учебн.ого вр.емен.и – 

такого др.агоцен.н.ого вр.емен.и ур.ока. Пр.ивычка выполн.ять устн.о н.есложн.ые 

вычислен.ия пор.ождает потр.ебн.ость выр.ажать догадки о путях р.ешен.ия более 

сложн.ых задач, устн.о пр.овер.ять истин.н.ость пр.едположен.ий. А это одн.о из 

главн.ых условий обучен.ия р.ешен.ию математических задач. 

Вычислительн.ая культур.а фор.мир.уется у учащихся н.а всех этапах 

изучен.ия кур.са математики, н.о осн.ова ее закладывается в пер.вые 5-6 лет 

обучен.ия. 

В этот пер.иод школьн.ики учатся умен.ию созн.ательн.о использовать 

закон.ы математических действия (сложен.ие, вычитан.ие, умн.ожен.ие, 

делен.ие, возведен.ие в степен.ь). В последующие годы получен.ы умен.ия и 

н.авыки совер.шен.ствуются и закр.епляются в пр.оцессе изучен.ия математики, 

физики, химии и др.угих пр.едметов политехн.ического кур.са. 

Кр.оме того, вычислен.ия активизир.уют память учащихся, их вн.иман.ие, 

стр.емлен.ие к р.ацион.альн.ой ор.ган.изации деятельн.ости и др.угие качества, 

котор.ые зн.ачительн.о влияют н.а р.азвитие учащихся. 

Вычислительн.ые умен.ия и н.авыки можн.о считать сфор.мир.ован.н.ыми 

только в том случае, если учен.ики умеют достаточн.о быстр.о выполн.ять 
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математические действия с н.атур.альн.ыми числами, десятичн.ыми и 

обыкн.овен.н.ыми др.обями, р.ацион.альн.ыми числами, а также выполн.ять 

тождествен.н.ые пр.еобр.азован.ия р.азличн.ых числовых выр.ажен.ий и 

пр.иближен.н.ые вычислен.ия. 

Известн.о, что большая часть математических н.авыков – это сложн.ые 

н.авыки, фор.мир.ующиеся н.а осн.ове др.угих умен.ий и н.авыков. Так, н.авыки 

сложен.ия др.обей с р.азн.ыми зн.амен.ателями осн.овываются н.а умен.ии 

н.аходить н.аимен.ьшее общее кр.атн.ое двух н.атур.альн.ых чисел, н.авыки в 

пр.имен.ен.ии осн.овн.ого свойства др.обей пр.и возведен.ии др.обей к общему 

зн.амен.ателю, умен.ии складывать др.оби с один.аковыми зн.амен.ателями. В 

свою очер.едь, каждые из указан.н.ых умен.ий и н.авыков также имеют сложн.ую 

стр.уктур.у. Отсутствие любого из элемен.тар.н.ых умен.ий и н.авыков стан.ет 

пр.ичин.ой н.есфор.мир.ован.н.ости и более сложн.ого н.авыка. 

Общеизвестн.о, что умен.ия и н.авыки быстр.ее усваиваются и дольше 

сохр.ан.яются, если их фор.мир.ован.ие пр.оисходит созн.ательн.о. Путь 

тр.ен.ир.овки без достаточн.ого пон.иман.ия р.едко пр.иводит к пр.очн.ым умен.иям 

и н.авыков. Поэтому, пр.ежде всего н.ужн.о пытаться достичь пон.иман.ия 

учащимися сути действия, изучаемого содер.жательн.о объясн.яя эту суть. 

Н.апр.имер., добавлен.ие др.обей с один.аковыми зн.амен.ателями может 

изучаться двумя р.азличн.ыми путями. 

Можн.о сфор.мулир.овать пр.авило сложен.ия др.обей с один.аковыми 

зн.амен.ателями, заставить учен.иков изучить его и тр.ен.ир.оваться в 

пр.имен.ен.ии. Н.о н.аблюден.ия показывают, что кр.епкие н.авыки в этом случае 

н.е фор.мир.уются. Поэтому пр.ежде всего, н.а кон.кр.етн.ых пр.имер.ах без 

фор.мулир.овки, н.ужн.о показать и р.азъясн.ить (с помощью учен.иков) как и 

почему имен.н.о так выполн.яется добавлен.ие др.обей с один.аковыми 

зн.амен.ателями.  

Пр.и изучен.ии действий н.ад десятичн.ыми др.обями пон.иман.ия сути 

обеспечивается благодар.я р.азумн.о пр.оведен.н.ой ан.алогии с действиями н.ад 

н.атур.альн.ыми числами и возведен.ием действий н.ад десятичн.ыми др.обями к 
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действиям н.ад числами. С этой целью сн.ачала р.ассматр.ивается умн.ожен.ия и 

делен.ия десятичн.ых др.обей н.а 10n. Тогда р.азъясн.ен.ия пр.авила умн.ожен.ия 

десятичн.ых др.обей пр.оводится следующим обр.азом. Пусть тр.ебуется 

выполн.ить умн.ожен.ие 8,12 · 1,3. Умн.ожаем пер.вый мн.ожитель н.а 100, а 

втор.ой н.а 10. В р.езультате он.и пр.евр.ащаются в н.атур.альн.ые числа, пр.и этом 

пр.оизведен.ие увеличивается в 1000 р.аз. Поэтому пр.оизведен.ие 812 · 

·13=10556 н.ужн.о р.азделить н.а 1000, чтобы получить искомое пр.оизведен.ие.. 

Н.есколько таких упр.ажн.ен.ий с подр.обн.ым объясн.ен.ием пр.иводит к 

четкому пон.иман.ию сути умн.ожен.ия десятичн.ых др.обей. 

Таким же способом пр.иходим к пон.иман.ию смысла делен.ия н.а 

десятичн.ую др.обь. Если делен.ие десятичн.ой др.оби н.а н.атур.альн.ое число 

усвоен.о, то делен.ие н.а десятичн.ую др.обь н.еобходимо замен.ить делен.ием н.а 

н.атур.альн.ое число, н.апр.имер.,  

14,76:1,23 = 1476:123. 

Итак, для лучшего овладен.ия умен.иями н.ужн.о тр.ебовать от учащихся 

пон.имать н.е пр.авило, а содер.жан.ие действий или пр.еобр.азован.ий. 

Умен.ия фор.мир.уются в пр.оцессе выполн.ен.ия целен.апр.авлен.н.ой 

системы упр.ажн.ен.ий. Очен.ь важн.о, чтобы овладен.ие н.екотор.ыми 

вычислительн.ыми умен.иями довести до н.авыков.. 

Вычислительн.ые н.авыки отличаются от умен.ий тем, что выполн.яются 

почти бескон.тр.ольн.о. Такая степен.ь овладен.ия умен.иями достигается в 

условиях целен.апр.авлен.н.ого и системн.ого их фор.мир.ован.ия. Пер.вый этап в 

фор.мир.ован.ии н.авыков – овладен.ие умен.ием. Пр.и овладен.ии умен.ием в 

вычислен.иях пер.вые упр.ажн.ен.ия н.а пр.имен.ен.ие н.ового пр.иема, метода, 

опр.еделен.ие должн.ы выполн.яться с подр.обн.ым объясн.ен.ием и записями. 

Так, пр.и изучен.ии делен.ия р.ацион.альн.ых чисел я подр.обн.о объясн.яю 

содер.жан.ие н.ового действия, алгор.итм ее выполн.ен.ия. 

Н.апр.имер., 

−3
1

2
: (−5

1

4
) =

7

2
:

21

4
=

7

2
·

4

21
=

7·4

2·21
=

2

3
. 



24 

Доля двух отр.ицательн.ых чисел положительн.ая (вопр.ос о зн.аке 

р.езультата выясн.яем пер.вым, чтобы в дальн.ейшем опер.ир.овать только 

модулями компон.ен.тов). Модули делимого и делителя следует обр.атить в 

н.епр.авильн.ые др.оби, далее делен.ие н.а 
21

4
   замен.ить умн.ожен.ием н.а 

обр.атн.ой др.обь  
4

21
.. Др.угое р.азъясн.ен.ий н.е тр.ебует, поскольку н.авык (или 

хотя бы умен.ие) умн.ожен.ие др.обей должен. быть сфор.мир.ован. пер.ед 

изучен.ием делен.ия р.ацион.альн.ых чисел. 

Подр.обн.ые р.азъясн.ен.ия и записи помогают учен.икам лучше пон.ять 

содер.жан.ие и последовательн.ость выполн.ен.ия опр.еделен.н.ого действия. 

Н.о пр.оцесс фор.мир.ован.ия н.авыка н.е огр.ан.ичивается овладен.ием 

умен.ия. 

Втор.ой этап – этап автоматизации умен.ия. Автоматизация умен.ия 

пр.оисходит путем исключен.ия н.екотор.ых пр.омежуточн.ых опер.аций. Так, 

если умен.ие р.еализуется по схеме А → В → С, где В - пр.омежуточн.ая 

действие, то н.авык - чаще всего по пр.ямой схеме А → С. Поэтому я помогаю 

учен.икам пер.ейти от сложн.ой схемы действий в более пр.остой - пр.ямой. 

После выполн.ен.ия пер.вых упр.ажн.ен.ий тр.ебую умен.ьшен.ия пр.омежуточн.ых 

опер.аций, для чего часть пр.еобр.азован.ий выполн.яется устн.о, пр.опуская 

пр.омежуточн.ые дан.н.ые. И делаю это последовательн.о и постепен.н.о, 

учитывая ин.дивидуальн.ые особен.н.ости учащихся. Н.апр.имер., в 

р.ассмотр.ен.н.ом выше пр.имер.е сн.ачала пр.опускаем этап письмен.н.ого 

умн.ожен.ия н.а  
4

21
, а затем этап замен.ы делен.ия н.а 5

1

4
  делен.ием н.а  

21

4
. 

Таким обр.азом, пр.и фор.мир.ован.ии н.авыка н.е н.ужн.о тр.ебовать от 

учен.иков подр.обн.ых записей пр.и выполн.ен.ии каждого упр.ажн.ен.ия, 

поскольку таким обр.азом можн.о задер.жать фор.мир.ован.ие тр.ебуемого 

н.авыка. 

Для фор.мир.ован.ия н.авыков н.едостаточн.о отдельн.ых упр.ажн.ен.ий, 

н.еобходимо тщательн.о пр.одуман.н.ая их система, в котор.ой должн.а быть 

последовательн.ость упр.ажн.ен.ий с постепен.н.ым их усложн.ен.ием. К 
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сожален.ию, н.овые учебн.ики по математике н.е совсем соответствуют этим 

тр.ебован.иям. 

Н.е последн.юю р.оль в фор.мир.ован.ии математических умен.ий и 

н.авыков игр.ает вопр.ос р.ацион.альн.ого выполн.ен.ия вычислен.ий и 

пр.еобр.азован.ий. Я тр.ебую от учен.иков выбор.а и осуществлен.ия 

р.ацион.альн.ых путей выполн.ен.ия упр.ажн.ен.ий и р.ешен.ия задач, а также 

р.ацион.альн.ых записей. 

К сожален.ию, далеко н.е всегда вычислен.ия выполн.яются пр.авильн.о. 

Так, одн.а учен.ица 6-го класса выполн.ила делен.ие 6,72 : 
3

5
 следующим 

обр.азом: 

6,72:
3

5
= 6

72

100
:
3

5
= 6

18

25
:
3

5
=

168

25
:
3

5
=

168

25
·

5

3
=

56

5
= 11

1

5
= 11,2. 

Между тем, пр.еобр.азован.ия делителя в десятичн.ую др.обь позволяет 

выполн.ять вычислен.ия пр.актически устн.о:  

6,72 : 0,6 = 11,2.. 

Р.азвитие вычислительн.ой культур.ы учащихся н.евозможн.о без 

постоян.н.ого кон.тр.оля за учебн.ыми достижен.иями со стор.он.ы учителя. 

Н.ачин.ая р.аботу в 5 классе лучше н.еобходимым выясн.ить ур.овен.ь 

вычислительн.ых умен.ий и н.авыков, сфор.мир.ован.н.ых р.ан.ее. Для этого 

пр.оводятся математические диктан.ты н.а зн.ан.ие таблиц сложен.ия и 

умн.ожен.ия, самостоятельн.ые р.аботы, пр.оисходит н.аблюден.ие за р.аботой 

учащихся в классе. Ан.ализир.уя письмен.н.ые и устн.ые р.аботы учен.иков, 

н.ужн.о выясн.ять, как усвоен. матер.иал, какие общие и существен.н.ые ошибки 

допущен.ы пр.и выполн.ен.ии вычислен.ий, кто из учен.иков и как н.е усвоил и 

как ликвидир.овать выявлен.н.ые н.едостатки. Н.а ур.оках постоян.н.о н.ужн.о 

следить за тем, чтобы учен.ики закр.епляли свои умен.ия и н.авыки, 

восстан.авливали в памяти этапы вычислен.ий. 

Н.едопустимым считаем в 8 классе, когда учитель демон.стр.ир.ует 

учен.икам р.ешен.ие квадр.атн.ого ур.авн.ен.ия  

9х2 - 48х + 28 = 0 ; 
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D = 482 ‒ 4 · 9 · 28 = 2304 ‒1008 = 1296 = 362. 

Стоит воспользоваться случаем воспитывать у учащихся культур.у 

устн.ых вычислен.ий таким обр.азом: 

D = 482- 4 · 9 · 28 = 22· 32· 82- 4 · 9 · 4 · 7 = 4 · 9 · 4 · (16 – 7) = 16 · 9 · 9; 

√𝐷 = √16 ·  9 ·  9 = 4 · 3 · 3 = 36. 

Ан.алогичн.ых ситуаций в пр.оцессе обучен.ия и алгебр.ы, и геометр.ии, в 

частн.ости, 8 и 9 классах довольн.о мн.ого. 

Часто, так н.азываемые гр.омоздкие вычислен.ия, котор.ые сводятся к 

опер.ир.ован.ию «большими» числами, возн.икающие пр.и р.ешен.ии текстовых 

задач н.а движен.ие и совместн.ую р.аботу, или н.а вычислен.ия величин. в 

геометр.ических задачах. 

К сожален.ию, н.екотор.ые учителя р.екомен.дуют учен.икам в этих 

случаях использовать калькулятор. Одн.ако, мы тер.яем возможн.ость н.е только 

р.азвивать умен.ие пр.еобр.азован.ий числовых выр.ажен.ий, н.о и пр.ен.ебр.егаем 

удобн.ыми условиями для р.азвития пр.иемов умствен.н.ой деятельн.ости, 

математической культур.ы. 

Итак, для пр.едупр.ежден.ия вычислительн.ых ошибок н.еобходимо: 

 воспитан.ие у учащихся вн.иман.ия, аккур.атн.ости и четкости в 

записях; 

 исключен.ие объемн.ых вычислен.ий пр.и изучен.ии н.ового 

матер.иала, важн.о обр.ащать вн.иман.ие учащихся н.а содер.жан.ие изучаемых 

вопр.осов; 

 запр.ет «сокр.ащен.н.ых» записей пр.и выполн.ен.ии задач н.а 

пр.имен.ен.ие только что изучен.н.ого алгор.итма; 

 постоян.н.ый кон.тр.оль со стор.он.ы учитель за фор.мир.ован.ием 

вычислительн.ых умен.ий, а дальше и н.авыков. 
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Вывод по главе 1 

Н.а осн.ове выше р.ассмотр.ен.н.ых теор.етических аспектов по 

фор.мир.ован.ию вычислительн.ой культур.ы, можн.о сделать следующие 

выводы. В последн.ие годы в мир.е пр.оизошли кар.дин.альн.ые пер.емен.ы в 

пр.едставлен.иях о целях обучен.ия и способах их осуществлен.ия. Н.а пер.вое 

место выходит задача, котор.ый положен. в осн.ову ФГОС школы н.ового 

поколен.ия, по подготовке обучающихся к р.еальн.ой жизн.и. К тому, чтобы 

зан.ять активн.ую и гр.аждан.скую позицию, уметь р.аботать в коман.де, иметь 

возможн.ость стр.емительн.о пер.еучиваться, в соответствии с условиями р.ын.ка 

тр.уда и социальн.ого заказа. Само пон.ятие «вычислительн.ая культур.а» 

подр.азумевает под собой фор.мир.ован.ие вычислительн.ых н.авыков.. 

Эффективн.ость фор.мир.ован.ия вычислительн.ых н.авыков зависит от ур.овн.я 

подготовки и ин.дивидуальн.ых особен.н.остей учащегося. В осн.ову ложится 

усвоен.ие матер.иала по устн.ому и письмен.н.ому счету, являющиеся 

фун.дамен.том вычислительн.ых способн.остей. Н.а сегодн.яшн.ий ден.ь, для 

фор.мир.ован.ия вычислительн.ых н.авыков активн.о пр.имен.яются ср.едства 

ин.фор.мацион.н.о-коммун.икацион.н.ых техн.ологий. Одн.им из таких ср.едств 

является пр.имен.ен.ие пр.езен.тации Power Point, котор.ая н.аглядн.о показывает 

н.ужн.ый матер.иал. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОР.МИР.ОВАН.ИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬН.ОЙ 

КУЛЬТУР.Ы Н.А УР.ОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСН.ОВН.ОЙ ШКОЛЕ 

2.1 Ан.ализ типичн.ых ошибок школьн.иков 

Итоговая аттестация – пер.вая сер.ьёзн.ая пр.овер.ка освоен.ия осн.овн.ой 

обр.азовательн.ой пр.огр.аммы осн.овн.ого общего обр.азован.ия.. Р.езультаты, 

получен.н.ые выпускн.иками н.а ГИА – это и р.езультат освоен.ия ими школьн.ой 

пр.огр.аммы, и оцен.ка р.аботы учителя. 

Специфика математики как школьн.ого пр.едмета состоит в том, что ее 

изучен.ие в зн.ачительн.ой степен.и стр.оится н.а системе опор.н.ых зн.ан.ий, без 

овладен.ия котор.ыми н.евозможн.о дальн.ейшее пр.одвижен.ие по кур.су.. В ходе 

ОГЭ учащийся должен. пр.одемон.стр.ир.овать н.аличие у н.его опор.н.ых зн.ан.ий, 

позволяющих изучать математику в стар.шей школе. 

ОГЭ пр.овер.яет н.е только зн.ан.ия по пр.едмету, н.о и умен.ие читать и 

пон.имать пр.очитан.н.ое, вн.имательн.ость и аккур.атн.ость в офор.млен.ии 

р.ешен.ий (запись ответов в блан.к), умен.ие пр.овер.ять свои р.ешен.ия. 

Типичн.ые ошибки: 

– вычислительн.ые ошибки; 

– потер.я кор.н.я; 

– н.епр.авильн.о сфор.мир.ован.н.ый ответ; 

– к н.улю или между собой пр.ир.авн.ен.ы два абсолютн.о р.азн.ых по 

зн.ачен.ию выр.ажен.ия; 

– содер.жательн.ые ошибки, н.аличие котор.ых н.е позволяло засчитать 

это задан.ие; 

– логически н.езавер.шен.н.ые р.ешен.ия пр.и получен.н.ом вер.н.ом ответе, 

что свидетельствует о н.есфор.мир.ован.н.ом н.авыке логически вер.н.о 

записывать ин.туитивн.о пон.ятн.ое р.ешен.ие. 

Ан.ализ итогов ОГЭ по математике показывает, что у учащихся пр.и 

выполн.ен.ии задан.ий базового ур.овн.я н.аибольшие затр.удн.ен.ия вызывают 

следующие темы [23]: 
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–  упр.ощен.ие выр.ажен.ия с пер.емен.н.ыми и вычислен.ие его зн.ачен.ия; 

–  соотн.есен.ие гр.афиков фун.кций с фор.мулами, их задающими, и 

свойствами фун.кций; 

–  вычислен.ие величин.ы угла, вписан.н.ого в окр.ужн.ость; 

–  задача н.а пр.оцен.ты и части. 

Учащиеся н.е всегда могут пр.имен.ить освоен.н.ый ими учебн.ый 

матер.иал н.а ур.оке в условиях, котор.ые даже н.есуществен.н.о отличаются от 

стан.дар.тн.ых. Н.есфор.мир.ован.н.ость н.авыков самокон.тр.оля пр.иводит к 

появлен.ию р.ешен.ий, н.емыслимых в р.амках условия р.ешаемого задан.ия. 

Исходя из выше сказан.н.ого, можн.о устан.овить, что главн.ыми 

н.апр.авлен.иями в р.аботе с обучающимися будут: 

– усовер.шен.ствован.ие способн.остей обучающихся самостоятельн.ого 

р.ешен.ия задач; 

– фор.мир.ован.ие позн.авательн.ого ин.тер.еса; 

– р.азвитие логического мышлен.ия у обучающихся; 

– р.азвитие умен.ия гр.амотн.о высказывать свои собствен.н.ые мысли; 

– выр.аботка у подр.остков умен.ия соср.едоточиваться и эффективн.о 

р.аботать в условиях итоговой аттестации. 

2..2 Устн.ые вычислен.ия как осн.ова повышен.ия вычислительн.ой 

культур.ы школьн.иков 

В методике математики р.азличают устн.ые и письмен.н.ые пр.иемы 

вычислен.ия. К устн.ым отн.осят все пр.иемы для случаев вычислен.ий в 

пр.еделах 100, а также сводящихся к н.им пр.иемы вычислен.ий для случаев за 

пр.еделами 100 (н.апр.имер., пр.ием для случая 900 · 7 будет устн.ым, так как он. 

сводится к пр.иему для случая (9 · 7). К письмен.н.ым отн.осят пр.иемы для всех 

др.угих случаев вычислен.ий н.ад числами большими 100. 

Устн.ая р.абота н.а ур.оках математики в младших классах, имеет большое 

зн.ачен.ие – это и беседы учителя с классом или отдельн.ыми учен.иками, и 

р.ассужден.ия учащихся пр.и выполн.ен.ии тех или ин.ых задан.ий и т..п. Ср.еди 
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этих видов устн.ой р.аботы можн.о выделить так н.азываемые устн.ые 

упр.ажн.ен.ия. Р.ан.ее он.и сводились в осн.овн.ом к вычислен.иям, поэтому за 

н.ими закр.епилось н.азван.ие «устн.ый счет». И хотя в совр.емен.н.ых учебн.иках 

содер.жан.ие устн.ых упр.ажн.ен.ий весьма р.азн.ообр.азн.о и велико, за счет 

введен.ия алгебр.аического и геометр.ического матер.иала, а также за счет 

большого вн.иман.ия к свойствам действий н.ад числами и величин.ами и 

др.угих вопр.осов, н.азван.ие «устн.ый счет» по отн.ошен.ию к устн.ой фор.ме 

пр.оведен.ия упр.ажн.ен.ий сохр.ан.илось до сих пор.. Это, по мн.ен.ию В. С. 

Кр.авчен.ко, пр.иводит к н.екотор.ым н.еудобствам, так как тер.мин. «устн.ый 

счёт» используется, кр.оме того, и в своём естествен.н.ом смысле, то есть 

вычислен.ия, пр.оизводимые устн.о, в уме, без записей. В связи с этим вместо 

тер.мин.а «устн.ый счёт», удобн.ее пользоваться тер.мин.ом «устн.ые 

упр.ажн.ен.ия». 

Специфика фор.мир.ован.ия алгор.итмических н.авыков, а имен.н.о к н.им 

отн.осятся вычислительн.ые н.авыки, такова, что фор.мир.ован.ие н.ового н.авыка 

идет н.а фон.е стар.ых, пр.и этом часто используется пер.ен.ос стар.ых н.авыков 

н.а н.овые. Н.апр.имер., пр.очн.ые н.авыки действий с н.атур.альн.ыми числами 

облегчают усвоен.ие алгор.итмов действий с десятичн.ыми др.обями. К 

сожален.ию, довольн.о часто стар.ые н.авыки тор.мозят или даже мешают 

выр.аботке н.овых. В психологии отр.ицательн.ое воздействие одн.ого н.авыка н.а 

др.угой н.азывают ин.тер.фер.ен.цией. Пр.имер.ов ин.тер.фер.ен.ций (влиян.ий 

стар.ого н.авыка н.а н.овый) в математике мн.ого: р.ешен.ие ур.авн.ен.ий с 

использован.ием зависимостей между компон.ен.тами и р.езультатом 

ар.ифметических действий после того, как уже известн.о пр.авило пер.ен.оса 

слагаемых из одн.ой части ур.авн.ен.ия в др.угую, отбр.асыван.ие н.улей в 

пр.оизведен.ии н.атур.альн.ых чисел после изучен.ия действий н.ад десятичн.ыми 

др.обями и т..д. Н.аиболее зн.ачимыми пр.ичин.ами ин.тер.фер.ен.ции являются 

большая пр.очн.ость р.ан.ее обр.азован.н.ых связей и сходство в условиях, 

способах р.еализации стар.ых и н.овых действий. Возможн.ыми ср.едствами 

ослаблен.ия ин.тер.фер.ен.ции являются: акцен.тир.ован.ие вн.иман.ия н.а 
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р.азличиях между стар.ым и н.овым действием, р.азн.есен.ием во вр.емен.и 

изучен.ие сходн.ых алгор.итмов, н.едопущен.ие длительн.ых пер.ер.ывов в 

использован.ии важн.ых н.авыков. 

Как следует из опр.еделен.ия, важн.ым компон.ен.том вычислительн.ой 

культур.ы является умен.ие р.ацион.альн.о выполн.ять вычислен.ия. Если ввести 

ур.овн.и сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ой культур.ы, то можн.о сказать, что 

умен.ие выполн.ять вычислен.ия по алгор.итму, зн.ан.ие закон.ов действий 

хар.актер.изуют н.ижн.юю, обязательн.ую ее ступен.ь или пер.вый ур.овен.ь. 

Пор.ой, более высокий ур.овен.ь опр.еделяется умен.ием выполн.ять н.екотор.ые 

пр.еобр.азован.ия для более р.ацион.альн.ого вычислен.ия и, н.акон.ец, тр.етий 

ур.овен.ь можн.о охар.актер.изовать н.аличием умен.ия пр.ивести к виду, 

допускающему пр.еобр.азован.ия. Очевидн.о, что каждый из выделен.н.ых 

ур.овн.ей хар.актер.изуется р.азн.ой долей ор.иен.тир.овочн.ой деятельн.ости, в 

р.езультате котор.ой выр.абатывается план. вычислен.ий.  

Как пишет педагог О. П. . Зайцева в своей статье «Р.оль устн.ого счета в 

фор.мир.ован.ии вычислительн.ых н.авыков и р.азвития личн.ости р.ебен.ка» 

важн.ость и н.еобходимость устн.ых упр.ажн.ен.ий доказывать н.е пр.иходиться 

[2]. Зн.ачен.ие их велико в фор.мир.ован.ии вычислительн.ых н.авыков и в 

совер.шен.ствован.ии зн.ан.ий по н.умер.ации, и в р.азвитии личн.остн.ых качеств 

р.ебён.ка. Создан.ие опр.еделён.н.ой системы повтор.ен.ия р.ан.ее изучен.н.ого 

матер.иала дает учащимся возможн.ость усвоен.ия зн.ан.ий н.а ур.овн.е 

автоматического н.авыка. Устн.ые вычислен.ия н.е могут быть случайн.ым 

этапом ур.ока, а должн.ы н.аходиться в методической связи с осн.овн.ой темой и 

н.осить пр.облемн.ый хар.актер. 

Для достижен.ия пр.авильн.ости и беглости устн.ых вычислен.ий н.а 

каждом ур.оке математики н.еобходимо выделять 5-10 мин.ут для пр.оведен.ия 

упр.ажн.ен.ий в устн.ых вычислен.иях, пр.едусмотр.ен.н.ых пр.огр.аммой каждого 

класса. 

Устн.ые упр.ажн.ен.ия пр.оводятся в вопр.осн.о-ответн.ой фор.ме, все 

учащиеся класса выполн.яют одн.овр.емен.н.о одн.и и те же упр.ажн.ен.ия. Устн.ые 
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упр.ажн.ен.ия важн.ы и ещё и тем, что он.и активизир.уют мыслительн.ую 

деятельн.ость учащихся; пр.и их выполн.ен.ии активизир.уется, р.азвивается 

память, р.ечь, вн.иман.ие, способн.ость воспр.ин.имать сказан.н.ое н.а слух, 

быстр.ота р.еакции. 

В сочетан.ии с др.угими фор.мами р.аботы, устн.ые упр.ажн.ен.ия 

позволяют создать условия, пр.и котор.ых активизир.уются р.азличн.ые виды 

деятельн.ости учащихся: мышлен.ие, р.ечь, мотор.ика. И устн.ые упр.ажн.ен.ия в 

этом комплекте имеют большое зн.ачен.ие. 

Обр.ащен.ие к устн.ому счету, пр.едусмотр.ен.н.ому н.а ур.оке, позволяет 

ор.ган.изовать локальн.ое повтор.ен.ие. Система р.аботы по совер.шен.ствован.ию 

вычислительн.ых н.авыков состоит из следующих этапов: 

I. Этап вводн.ого кон.тр.оля. Н.а этом этапе в н.ачале р.аботы с 

классом (н.езависимо от того, пятый это класс или девятый), пр.оводится 

пр.овер.ка зн.ан.ий таблиц сложен.ия, умн.ожен.ия, вычитан.ия и делен.ия. Фор.ма 

пр.овер.ки ‒ устн.ый счет по кар.точкам и таблицам (см. таблицы «Действия с 

н.атур.альн.ыми числами»). Задан.ия из таблицы могут быть пр.едставлен.ы н.а 

кар.точках (в двух вар.иан.тах) или н.а экр.ан.е мон.итор.а.  

Далее н.а этом этапе пр.оводится пр.овер.ка зн.ан.ий по всем темам 

ар.ифметики в фор.ме устн.ого счета, н.ебольших письмен.н.ых р.абот; 

отдельн.ых задан.ий пр.и выполн.ен.ии текущих самостоятельн.ых р.абот (см. 

таблицы для 5-го класса). Пр.и этом особое вн.иман.ие обр.ащается н.а р.ешен.ие 

пр.остейших ур.авн.ен.ий, н.ахожден.ие компон.ен.тов действий и н.а пор.ядок 

действий с н.атур.альн.ыми числами. 

Пр.и этом ин.дивидуальн.ая р.абота с н.еуспевающими учен.иками ведется 

как н.а ур.оках, так и вн.е ур.оков, учащимся выдаются н.а дом таблицы для 

отр.аботки н.авыков. 

II. Этап текущей р.аботы по фор.мир.ован.ию вычислительн.ых н.авыков. К 

этому этапу готовятся сер.ии таблиц. Таблицы для отр.аботки отдельн.ого 

н.авыка в опр.еделен.н.ом классе (н.апр.имер., действия с десятичн.ыми др.обями 

в 5-м классе, фор.мулы сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия в 7-м классе, зн.ачен.ия 
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тр.игон.ометр.ических фун.кций н.екотор.ых углов в 9-м классе. Сводн.ые 

таблицы по отр.аботке н.ескольких н.авыков пр.и обобщающем повтор.ен.ии 

(н.апр.имер., действия с н.атур.альн.ыми числами, целыми, др.обн.ыми числами в 

9-м классе). 

Н.аиболее сильн.ые учащиеся пр.ивлекаются к составлен.ию пр.имер.ов и 

задан.ий по использован.ию р.ацион.альн.ых пр.иемов счета. 

Н.а этом этапе используются следующие фор.мы р.аботы: 

– устн.ый фр.он.тальн.ый опр.ос по кар.точкам (н.а два вар.иан.та), 

пр.оводимый как учителем, так и учащимися; 

– письмен.н.ый опр.ос (с записью ответа) по подготовлен.н.ым таблицам; 

– письмен.н.ая самостоятельн.ая р.абота с последующим ан.ализом и 

р.аботой н.ад ошибками; 

– р.ешен.ие у доски во вр.емя опр.оса; 

– р.ешен.ие за пер.вой пар.той; 

– р.азбор. обр.азцов р.ешен.ий задан.ий и их офор.млен.ия; 

– отр.аботка алгор.итмов (пр.авил) вычислен.ий; 

– р.ассмотр.ен.ие пр.имер.ов н.а использован.ие р.ацион.альн.ых способов 

р.ешен.ия. 

Пр.и этом учитывается, что н.а каждом ур.оке н.адо р.аботать н.е с классом 

вообще, а кон.кр.етн.о с каждым учен.иком. Для этого учитель должен. выбр.ать 

фор.мы р.аботы и матер.иал так, чтобы каждый учен.ик был зан.ят делом, и его 

р.аботу всегда можн.о пр.окон.тр.олир.овать. Н.апр.имер., каждому учен.ику, 

р.аботающему за пер.вой пар.той, выдается кар.точка с таким задан.ием, чтобы 

он. мог ликвидир.овать свои пр.обелы в зн.ан.иях. А пр.и подготовке к ур.оку в 

план.ах указывается, кого и по какому вопр.осу н.ужн.о спр.осить. 

Пр.и изучен.ии н.ового матер.иала желательн.о обр.ащать вн.иман.ие 

учащихся н.а тот матер.иал, где н.аиболее часто допускаются ошибки.  

Очен.ь важн.о н.аучить школьн.иков самокон.тр.олю, т.е. умен.ию 

кон.тр.олир.овать р.ешен.ие, действия, а в р.езультате и свои поступки, пр.имен.яя 

пр.и этом следующие кр.итер.ии самооцен.ки: 
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а) соотн.ошен.ие р.езультата с действительн.остью; 

б) соотн.ошен.ие р.езультата с дан.н.ыми по условиям задан.ия; 

в) пр.оведен.ие выкладок в обр.атн.ом пор.ядке; 

г) р.ешен.ие р.азличн.ыми способами; 

д) исследован.ие р.езультата в пр.едельн.ых ситуациях. 

Итак, пр.иемы устн.ых вычислен.ий помогают глубже усвоить теор.ию 

кур.са математики. Он.и осн.ован.ы н.а закон.ах и свойствах сложен.ия, 

умн.ожен.ия, свойствах др.обей, фор.мулах сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия, т.е. н.а 

теор.етическом матер.иале школьн.ой пр.огр.аммы. только пр.и выполн.ен.ии 

самостоятельн.ой р.аботы н.аиболее пр.очн.о усваивается изучаемый матер.иал. 

Поэтому учащиеся пр.ивлекаются н.е только к выполн.ен.ию готовых задан.ий, 

н.о и к составлен.ию задан.ий (особен.н.о задан.ий н.а р.ацион.альн.ый счет). 

Задан.ия, составлен.н.ые учащимися, систематизир.уются (смотреть. кар.точки с 

пр.имер.ами н.а р.ацион.альн.ый счет). Для более глубокого пон.иман.ия 

матер.иала удобн.а, пор.ой, н.е запись самого пр.имер.а, а его схема. Н.апр.имер.: 

(...–...) = (...)–2 (...)(...) + (...); 

Для фор.мир.ован.ия устойчивого вн.иман.ия желательн.о подбир.ать 

соответствующие упр.ажн.ен.ия психологический тр.ен.ин.г или задан.ия 

следующего хар.актер.а: 

а) н.айдите в р.ешен.ии ошибку; 

б) выбер.и пр.авильн.ый ответ; 

в) оцен.ите пр.авильн.ость дан.н.ой фор.мулир.овки. 

Важн.ой частью р.аботы н.а дан.н.ом этапе является кор.р.екцион.н.ая 

р.абота н.ад ошибками. 

Мы ее пр.оводим в следующих фор.мах: 

1. После пр.оведен.ия кон.тр.ольн.ого мер.опр.иятия учитель указывает 

н.а техн.ические ошибки в р.аботах учащихся, а каждый учен.ик ищет их в своей 

тетр.ади.  
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2. .Учитель вместе с учен.иками ан.ализир.ует методы р.ешен.ия и пр.и-

водит обр.азцы р.ешен.ия, р.ассматр.ивает вар.иан.тн.ость р.ешен.ия в зависимости 

от измен.ен.ия условия, отвечает н.а вопр.осы учащихся. 

3. Чер.ез опр.еделен.н.ое вр.емя учащиеся вн.овь выполн.яют пр.имер.ы, 

в котор.ых были допущен.ы ошибки. 

После р.аздачи тетр.адей с пр.овер.ен.н.ой р.аботой учащимся дается вр.емя 

(он.о зависит от сложн.ости матер.иала и количества допущен.н.ых ошибок) н.а 

то, чтобы он.и р.азобр.али ошибки др.уг с др.угом или в своей гр.уппе, или 

пр.окон.сультир.овались с учителем. Эта р.абота пр.оводится пр.и 

н.еобходимости н.а ур.оке, ин.огда – дома самостоятельн.о. После этого вн.овь 

пр.оводится самостоятельн.ая р.абота.  

Пр.и такой фор.ме р.аботы н.и один. учен.ик н.е остается вн.е поля зр.ен.ия 

учителя. 

III. Этап итогового кон.тр.оля. Итоговый кон.тр.оль пр.оводится или в 

фор.ме кон.тр.ольн.ой р.аботы, или в фор.ме устн.о-письмен.н.ого зачета. К ур.оку-

зачету учитель готовит систему кар.точек-задан.ий по теме. Н.а зачете учащиеся 

отвечают теор.ию, р.ешают задан.ия, содер.жащиеся в кар.точке, ин.огда еще 

показывают тетр.ади с выполн.ен.н.ыми пр.имер.ами н.а вычислен.ия и 

составлен.н.ыми пр.имер.ами. Итоговые оцен.ки выставляются в жур.н.ал. 

Р.ассмотр.ен.н.ые выше фор.мы и методы р.аботы по совер.шен.ствован.ию 

вычислительн.ой культур.ы учащихся пр.имен.имы н.е только пр.и выр.аботке 

вычислительн.ых н.авыков, н.о и пр.и изучен.ии и кон.тр.оле за фор.мир.ован.ием 

мн.огих общеучебн.ых н.авыков по р.азн.ым пр.едметам. 

Готовясь к ур.оку, учитель должен. отобр.ать матер.иал, р.асположить его 

в систему, пр.одумывая пер.еход от одн.ого упр.ажн.ен.ия к др.угому в 

соответствии с целью обучен.ия. 

Пр.и обдумыван.ии системы задан.ий и фор.м ор.ган.изации устн.ого счета 

н.е исключается учет ин.дивидуальн.ой подготовки учащихся, склон.н.остей и 

способн.остей к устн.ым вычислен.иям. 
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Особен.н.о большое зн.ачен.ие имеют устн.ые упр.ажн.ен.ия для 

фор.мир.ован.ия созн.ательн.ого усвоен.ия закон.ов и свойств ар.ифметических 

действий. Н.а пр.остых, н.о р.азн.ообр.азн.ых пр.имер.ах учащиеся должн.ы 

отр.аботать н.авыки в использован.ии свойств и закон.ов ар.ифметических 

действий. Быстр.ое и безошибочн.ое выполн.ен.ие действий с н.атур.альн.ыми 

числами является н.еобходимым условием для фор.мир.ован.ия умен.ий и 

н.авыков вычислен.ий с десятичн.ыми др.обями. 

Поэтому в р.ассматр.иваемой теме следует использовать возможн.ости 

учебн.ика, где в каждом пун.кте учебн.ика пр.едусмотр.ен.ы р.азн.ообр.азн.ые 

виды вычислительн.ых упр.ажн.ен.ий. Кр.оме того, в кн.иге для учителя к 

каждому ур.оку пр.едлагается н.абор. устн.ых упр.ажн.ен.ий, содер.жащих 

матер.иал для тр.ен.ир.овки в устн.ом счете и закр.еплен.ия пр.иемов устн.ого 

счета, а также упр.ажн.ен.ия, используемые для дополн.ительн.ых зан.ятий с 

учащимися, у котор.ых обн.ар.уживаются пр.обелы в зн.ан.иях или умен.иях. 

Так как устн.ые упр.ажн.ен.ия или устн.ый счёт — это этап ур.ока, то он. 

имеет свои задачи: 

1. Воспр.оизводство и кор.р.ектир.овка опр.еделён.н.ых ЗУН. учащихся, 

н.еобходимых для их самостоятельн.ой деятельн.ости н.а ур.оке или 

осозн.ан.н.ого воспр.иятия объясн.ен.ия учителя. 

2. Кон.тр.оль учителя за состоян.ием зн.ан.ий учащихся. 

3. Психологическая подготовка учащихся к воспр.иятию н.ового 

матер.иала. 

Так как ур.оки математики в осн.овн.ой школе, как пр.авило, имеют кр.оме 

осн.овн.ой задачи, связан.н.ой с изучен.ием текущего матер.иала, еще р.яд задач, 

отн.осящихся к закр.еплен.ию пр.ойден.н.ого матер.иала и подготовке к н.овым 

вопр.осам, то с этой точки зр.ен.ия и подбир.аются упр.ажн.ен.ия к ур.оку, 

пр.одумывается вид устн.ых упр.ажн.ен.ий. 

Для эффективн.ого использован.ия устн.ых упр.ажн.ен.ий, н.ужн.о 

пр.авильн.о опр.еделить их место в системе фор.мир.ован.ия пон.ятий и н.авыков. 
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Устн.ые упр.ажн.ен.ия – н.еотъемлемая часть ур.ока математики. Он.и 

могут пр.оводиться как вн.ачале ур.ока, так и н.а любом его этапе. Остан.овимся 

н.а устн.ых упр.ажн.ен.иях, пр.оводимых в н.ачале ур.ока.. 

Н.аиболее часто устн.ые упр.ажн.ен.ия – пер.вый этап ур.ока, пр.ичем н.е 

только в 5-6, н.о и в стар.ших классах.. 

Цель этого этапа: во-пер.вых, подготовить учащихся к пр.одуктивн.ой 

р.аботе н.а всем пр.отяжен.ии ур.ока, зн.ачит, ср.еди этих упр.ажн.ен.ий должн.ы 

быть задан.ия н.а восстан.овлен.ие опор.н.ых задан.ий и умен.ий. Во-втор.ых, 

постоян.н.о пр.оводить р.аботу по поддер.жан.ию и совер.шен.ствован.ию р.ан.ее 

сфор.мулир.ован.н.ых зн.ан.ий и умен.ий, в частн.ости, вычислительн.ых н.авыков. 

И, в-тр.етьих, способствовать р.азвитию учащихся, т.е. н.еобходимо н.а каждом 

ур.оке пр.едлагать задачи, тр.ебующие сообр.азительн.ости, вн.иман.ия, ан.ализа 

и обобщен.ия имеющихся зн.ан.ий и т.п. 

В 5-6 классах для р.азвития и совер.шен.ствован.ия вычислительн.ых 

н.авыков часто используются так н.азываемые цепочн.ые вычислен.ия. 

В учебн.ике А. Г. Мер.зляка, и др. такие цепочки даются в виде схем и в 

виде столбиков. Р.оль этих упр.ажн.ен.ий н.е сводится только к поддер.жан.ию 

умен.ия считать. Важн.о, что он.и хор.оши для р.азвития опер.ативн.ой памяти, 

тр.ен.ир.овки вн.иман.ия, н.астойчивости. Вообще, в учебн.иках 5-6 классов А. Г. 

Мер.зляка, и др.. такие пр.имер.ы достаточн.о р.азн.ообр.азн.ы для пр.имен.ен.ия их 

в устн.ом счете. 

Мн.огие учителя в своей р.аботе сталкиваются с пр.облемой охвата всех 

учащихся. Это касается школ, в котор.ых большая н.аполн.яемость классов. 

Смысл же задан.ий устн.ого счета в том, чтобы каждый учен.ик выполн.ил весь 

объем вычислен.ий, а учитель имел возможн.ость быстр.о и легко пр.овер.ять 

р.аботу учащихся. 

Поэтому пр.и план.ир.ован.ии устн.ой р.аботы в н.ачале ур.ока можн.о 

поступить следующим обр.азом: н.а доске выписываем пр.имер. н.а 

ин.тер.есующие р.азделы и темы, пр.едн.азн.ачен.н.ые для устн.ого счета или 

текстом, ин.огда по вар.иан.там, ин.огда один.аковые. Учащимся дается 
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опр.еделен.н.ое количество вр.емен.и, в зависимости от количества задан.ий. Все 

вычислен.ия и р.ассужден.ия, учащиеся пр.оизводят устн.о, записывая только 

кон.ечн.ые р.езультаты, пр.ичем имен.н.о в той последовательн.ости, в какой 

были пр.едложен.ы задан.ия (это н.ужн.о для облегчен.ия пр.овер.ки). Чер.ез 

отведен.н.ое вр.емя собир.аем по 4-5 тетр.адей с каждого вар.иан.та. Потом 

вызываем учен.ика н.а каждое задан.ие, котор.ый н.азывает только ответы, пр.и 

н.еобходимости или затр.удн.ен.ии обсуждаем, или коммен.тир.уем. 

Одн.овр.емен.н.о пр.овер.яем сдан.н.ые тетр.ади, с выставлен.ием отметок. 

Так как учен.ики зар.ан.ее н.е зн.ают, чьи тетр.ади бер.ем н.а пр.овер.ку, это 

активизир.ует их действия, заставляет р.аботать каждого. Такую р.аботу можн.о 

пр.оводить во всех классах. 

Кр.оме того, можн.о использовать следующую фор.му р.аботы, котор.ая 

пр.имен.има в тех ситуациях, когда тр.ебуется «н.абить р.уку» по темам: 

–  упр.ощен.ие выр.ажен.ий; 

–  фор.мулы сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия; 

– р.ешен.ие пр.остейших тр.игон.ометр.ических ур.авн.ен.ий и н.ер.авен.ств. 

Бер.ем один.ар.н.ый лист в клетку и складываем его по длин.е пополам. 

Получаем 4 стр.ан.ицы. В течен.ие 4-х ур.оков, каждый учен.ик получает один. 

из четыр.ех вар.иан.тов (каждый р.аз н.овый) одн.ой и той же р.аботы. Задан.ие 

выполн.яется устн.о, записываются только ответы. Н.овый вар.иан.т р.аботы 

выполн.яется н.а н.овой стр.ан.ице. Обычн.о бер.ется 10 задан.ий в каждом 

вар.иан.те, котор.ые охватывают все возможн.ые случаи для дан.н.ой темы. 

Учащимся дается огр.ан.ичен.н.ое количество вр.емен.и. После каждого ур.ока 

р.аботы пр.овер.яются и оцен.иваются. Н.а следующем ур.оке выдаются эти же 

листочки и др.угой вар.иан.т р.аботы. В жур.н.ал выставляется итоговая отметка 

по р.езультатам всех четыр.ех р.абот. Такой вид р.аботы позволяет к четвер.тому 

ур.оку существен.н.о увеличить пр.оцен.т качества выполн.ен.ия р.абот. 

Н.авыки устн.ых вычислен.ий фор.мир.уются в пр.оцессе выполн.ен.ия 

учащимися р.азн.ообр.азн.ых упр.ажн.ен.ий. 

 Р.ассмотр.им осн.овн.ые их виды. 
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1. Н.ахожден.ие зн.ачен.ий математических выр.ажен.ий. 

Пр.едлагается в той или ин.ой фор.ме математическое выр.ажен.ие, тр.ебуется 

н.айти его зн.ачен.ие. Эти упр.ажн.ен.ия имеют мн.ого вар.иан.тов. Можн.о 

пр.едлагать числовые математические выр.ажен.ия и буквен.н.ые (выр.ажен.ие с 

пер.емен.н.ой), пр.и этом буквам пр.идают числовые зн.ачен.ия и н.аходят 

числовое зн.ачен.ие получен.н.ого выр.ажен.ия. Выр.ажен.ия могут включать 

одн.о и более действий. Выр.ажен.ия с н.есколькими действиями могут 

включать действия одн.ой ступен.и или р.азн.ых ступен.ей, н.апр.имер.: 

47 + 24 56 ; 

72 : 12 · 9. 

Могут быть действия со скобками или без скобок:  

( 4290  ) : 3, 4290  : 3. 

Как и выр.ажен.ия в одн.о действие, выр.ажен.ия в н.есколько действий 

имеют р.азн.ую словесн.ую фор.мулир.овку, н.апр.имер.: 

– из 90 вычесть частн.ое чисел 42 и 3; 

– умен.ьшаемое 90, а вычитаемое выр.ажен.о частн.ым чисел 42 и 3. 

Выр.ажен.ия могут быть задан.ы в р.азн.ой области чисел: с одн.озн.ачн.ыми 

числами, с двузн.ачн.ыми, с тр.ехзн.ачн.ыми и т.д., с н.атур.альн.ыми числами и 

величин.ами. Одн.ако, как пр.авило, пр.иёмы устн.ых вычислен.ий должн.ы 

сводиться к действиям н.ад числами в пр.еделах 100. Так, случай вычитан.ия 

четыр.ехзн.ачн.ых чисел сводится к вычитан.ию двузн.ачн.ых чисел и, зн.ачит, 

его можн.о пр.едлагать для устн.ых вычислен.ий. 

Выр.ажен.ия можн.о давать в фор.ме следующих таблиц (Таблица 

1,Таблица 2). 

Таблица 1 – Н.ахожден.ие р.азн.ости 

Умен.ьшаемое 12 14 35 12 28 

Вычитаемое 10 8 15 5 10 

Р.азн.ость      
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Таблица 2 – Н.ахожден.ие пр.оизведен.ия 

Мн.ожитель 40 3 35 10 80 

Мн.ожитель  18  54 7 

Пр.оизведен.ие 420  70   

 

Осн.овн.ое зн.ачен.ие упр.ажн.ен.ий н.а н.ахожден.ие зн.ачен.ий выр.ажен.ий 

это зн.ачит выр.аботать у учащихся твер.дые вычислительн.ые н.авыки, а также 

он.и способствуют усвоен.ию вопр.осов теор.ии ар.ифметических действий. 

2. Ср.авн.ен.ие математических выр.ажен.ий. Эти упр.ажн.ен.ия имеют 

р.яд вар.иан.тов. Могут быть дан.ы два выр.ажен.ия, а н.адо устан.овить, р.авн.ы ли 

их зн.ачен.ия, а если н.е р.авн.ы, то какое из н.их больше или мен.ьше. 

Поставьте вместо зн.ака «звездочка» зн.аки «больше», «мен.ьше» или 

«р.авн.о»: 

78 + 42 · 65 + 55, 

20 + 17 · 20 + 5, 

20 · 8 · 18 · 10, 

8 · 9 · 8 · 10. 

Могут пр.едлагаться упр.ажн.ен.ия, в котор.ых уже дан. зн.ак отн.ошен.ия и 

одн.о из выр.ажен.ий, а др.угое выр.ажен.ие н.адо составить или дополн.ить: 

8 · (10 + 2) = 8 · 10 + 8 · 2. 

Выр.ажен.ия таких упр.ажн.ен.ий могут включать р.азличн.ый числовой 

матер.иал: одн.озн.ачн.ые, двузн.ачн.ые, тр.ехзн.ачн.ые числа и величин.ы. 

Выр.ажен.ия могут быть с р.азн.ыми действиями. 

Главн.ая р.оль таких упр.ажн.ен.ий – способствовать усвоен.ию 

теор.етических зн.ан.ий об ар.ифметических действиях, их свойствах, о 

р.авен.ствах, о н.ер.авен.ствах и др. Также он.и помогают выр.аботке 

вычислительн.ых н.авыков. 

3. Р.ешен.ие ур.авн.ен.ий. Это пр.ежде всего пр.остейшие ур.авн.ен.ия 

 (х + 2 = 10) и более сложн.ые. 

Ур.авн.ен.ие можн.о пр.едлагать в р.азн.ых фор.мах: 
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– р.ешен.ие ур.авн.ен.ия 24 :  х = 3; 

– из какого числа н.адо вычесть 18, чтобы получить 40?; 

– н.айдите н.еизвестн.ое число: 73 + х = 73 + 18; 

– Петя задумал число, увеличил его в 3 р.аза, пр.ибавил к н.ему 18, 

найдите это число; 

– какое число н.ужн.о р.азделить н.а 3, чтобы получилось число твоего 

р.ожден.ия?. 

Н.азн.ачен.ие таких упр.ажн.ен.ий – выр.аботать умен.ие р.ешать ур.авн.ен.ие, 

помочь учащимся усвоить связи между компон.ен.тами и р.езультатами 

ар.ифметических действий. 

4. Р.ешен.ие задач. Для устн.ой р.аботы пр.едлагаются и пр.остые и 

составн.ые задачи. Эти упр.ажн.ен.ия включаются с целью выр.аботки умен.ий 

р.ешать задачи, он.и помогают усвоен.ию теор.етических зн.ан.ий и выр.аботке 

вычислительн.ых н.авыков. 

Р.азн.ообр.азие упр.ажн.ен.ий возбуждает ин.тер.ес у детей, активизир.ует 

их мыслительн.ую деятельн.ость. Согласн.о пр.огр.амме по математике 

вычислительн.ая подготовка школьн.иков включает овладен.ие способами 

вычислен.ий с мн.огозн.ачн.ыми числами (1-4) классы, с обыкн.овен.н.ыми и 

десятичн.ыми др.обями (5-6) классы, с пр.иближен.н.ыми зн.ачен.иями величин. 

(7-9) классы. В девятилетн.ей школе н.ар.яду с н.авыками выполн.ен.ия устн.ых и 

письмен.н.ых вычислен.ий р.ассматр.иваются р.аботы с таблицами, 

электр.он.н.ым калькулятор.ом. Это озн.ачает, что к 10 классу учащиеся должн.ы 

овладеть опр.еделен.н.ым ур.овн.ем вычислительн.ой культур.ы, дальн.ейшее 

р.азвитие котор.ой будет вестись в н.апр.авлен.ии фор.мир.ован.ия более сложн.ых 

умен.ий. К н.им отн.осятся умен.ия сплан.ир.овать вычислительн.ую р.аботу, 

ор.ган.изовать н.еобходимые вычислен.ия и выполн.ить их, используя 

подходящие вычислительн.ые ср.едства. В базисн.ой пр.огр.амме по математике 

большое место отведен.о вопр.осам фор.мир.ован.ия н.авыков вычислен.ий и 

тождествен.н.ых пр.еобр.азован.ий. Большая часть математических н.авыков – 

это сложн.ые н.авыки, фор.мир.ующиеся, н.о осн.ове др.угих умен.ий и н.авыков. 
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Умен.ия и н.авыки быстр.ее усваиваются и дольше сохр.ан.яются, если их 

фор.мир.ован.ие пр.оисходит н.а созн.ательн.ой осн.ове. Путь тр.ен.ир.овки без 

достаточн.ого пон.иман.ия р.едко пр.иводит к пр.очн.ым умен.иям и н.авыкам. 

Поэтому фор.мир.ован.ию н.авыков учащихся должн.о пр.едшествовать 

пон.иман.ие ими сути изучаемого действия.  

Пер.вый этап фор.мир.ован.ия н.авыка – овладен.ие умен.ием. Пр.и 

овладен.ии умен.ием в вычислен.иях или тождествен.н.ых пр.еобр.азован.иях 

пер.вые упр.ажн.ен.ия н.а пр.имен.ен.ие н.ового пр.иема, метода, опр.еделен.ия 

должн.ы выполн.ятся с подр.обн.ыми объясн.ен.иями и записями. Подр.обн.ые 

р.азъясн.ен.ия и записи помогают учен.икам лучше пон.ять смысл и 

последовательн.ость выполн.ен.ия изучаемого действия. Н.о пр.оцесс 

фор.мир.ован.ия н.авыка н.е огр.ан.ичивается овладен.ием умен.ием.  

Втор.ой этап – этап автоматизации умен.ия. Автоматизация умен.ия 

пр.оисходит путем исключен.ия н.екотор.ых пр.омежуточн.ых опер.аций. 

Поэтому следует помочь учащимся пер.ейти от сложн.ой схемы действий к 

более пр.остой. Это озн.ачает, что после выполн.ен.ия пер.вых упр.ажн.ен.ий н.адо 

добиваться свер.тыван.ия пр.омежуточн.ых опер.аций, для чего полезн.о часть 

пр.еобр.азован.ий выполн.ять медлен.н.о, опуская пр.омежуточн.ые записи. 

Делать это н.адо последовательн.о и постепен.н.о, учитывая ин.дивидуальн.ые 

способн.ости учащихся. Таким обр.азом, по мер.е фор.мир.ован.ия н.авыка 

следует сокр.ащать и н.екотор.ые пр.омежуточн.ые записи в р.ешен.ии, н.е тр.ебуя 

от учащихся подр.обн.ых записей пр.и р.ешен.ии каждой задачи, выполн.ен.ии 

каждого упр.ажн.ен.ия, ин.аче можн.о задер.жать фор.мир.ован.ие н.авыка. 

Кон.ечн.о, вр.емя от вр.емен.и и пр.и сфор.мир.ован.н.ом н.авыке полезн.о 

обр.ащаться к объясн.ен.иям и обосн.ован.иям. Для фор.мир.ован.ия н.авыка 

н.едостаточн.о отдельн.ых упр.ажн.ен.ий, н.еобходима тщательн.о пр.одуман.н.ая 

их система, в котор.ой должн.а соблюдаться последовательн.ость упр.ажн.ен.ий 

с постепен.н.ым их усложн.ен.ием. Одн.ако следует пр.едостер.ечь от излишн.его 

числа одн.ообр.азн.ых упр.ажн.ен.ий в системе. Упр.ажн.ен.ия по фор.мир.ован.ию 
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н.авыков должн.ы быть достаточн.о р.азн.ообр.азн.ыми как по содер.жан.ию, так и 

по фор.ме, лишь в этом случае достигается пр.очн.ость н.авыков. 

2.3 Система дидактических задан.ий для фор.мир.ован.ия н.авыков 

вычислен.ия н.а ур.оках математики 

Осн.овн.ой пр.ичин.ой повышен.ия математической культур.ы учащихся 

н.а ур.овн.е р.ацион.альн.ых устн.ых вычислен.ий является целен.апр.авлен.н.ая 

деятельн.ость учителя по создан.ию целостн.ой системы условий, во-пер.вых, 

для осозн.ан.ия учащимися н.еобходимости соответствующих умен.ий, во-

втор.ых, для фор.мир.ован.ия и р.азвития пр.авильн.ых, быстр.ых 

ир.р.ацион.альн.ых вычислен.ий н.а ур.оках математики. Одн.им из компон.ен.тов 

такой целостн.ой системы есть дидактические упр.ажн.ен.ия, собствен.н.ые 

умен.ия учителя в р.ацион.альн.ых устн.ых вычислен.иях. Н.ачать р.аботу н.ад 

р.азвитием вычислительн.ых н.авыков учащихся пятых классов н.еобходимо с 

пр.оведен.ия диагн.остики ур.овн.я владен.ия вычислительн.ыми н.авыками, 

сфор.мир.ован.н.ыми у учащихся в н.ачальн.ой школе.  

Упр.ажн.ен.ия, используемые для 5 класса. 

Вычитан.ие (замен.а добавлен.ием). Отн.имать сложн.ее, чем добавлять, 

поэтому будем добавлять. 

I. Игр.а "Магазин.". Вер.он.ика покупает кар.тин.у за 7 рублей 75 

копеек. Он.а дает пр.одавцу 10 р.ублей. Пр.одавец дает сн.ачала 25 копеек. и 

говор.ит: «8 р.ублей», после этого дает еще 2 р.убля и говор.ит: «10 р.ублей». 

Каким обр.азом пр.одавец посчитал сдачу? Пр.авильн.о ли он. это сделал? 

Подумай, что вместо того, чтобы отн.имать, пр.одавец добавлял. 

 А имен.н.о: 

  1) 7 рублей 25 копеек+ 25 копеек = 8 рублей; 

                        2) 8 рублей + 2 рубля = 10 рублей. 

Таким обр.азом Вер.он.ика получила 2 рубля 25 копеек. сдачи путем 

добавлен.ия стоимости кн.иги до 10. 



44 

Учен.икам пр.едлагается сделать свои покупки в магазин.е. Один. учен.ик 

– покупатель, др.угой – пр.одавец. Можн.о сн.ачала использовать н.астоящие 

или изготовлен.н.ые самостоятельн.о "ден.ьги". 

1. Умн.ожен.ие и делен.ие н.а 4 (или 8). 

Умн.ожить н.а 4 (н.а 8) – зн.ачит, дважды (тр.ижды) удвоить число: 

23 · 4 = (23  ·2) · 2 = 46 · 2 = 92; 

25 · 8 = 25 · 4 · 2 = 100 · 2 = 200. 

Р.азделить н.а 4 (н.а 8) – зн.ачит, дважды (тр.ижды) р.азделить дан.н.ое 

число н.а 2: 

124 : 4 = 128 : 2 : 2 = 64 : 2 =32; 

664 : 8 = 664 : 2 : 2 : 2 = 332 : 2 : 2 = 166 : 2 =83. 

Выполн.и по дан.н.ому пр.авилу такие вычислен.ия: 

648 : 8; 

968 : 8; 

120 : 8; 

86 : 4; 

22 : 8; 

324 : 4. 

2. Умн.ожен.ие и делен.ие н.а 5. 

Чтобы умн.ожить число н.а 5, н.ужн.о р.ассуждать так: 5 – это половин.а 10 

поэтому сн.ачала н.ужн.о число: 

Пар.н.ое р.азделить н.а 2 и дописать 0: 

28 · 5= 28 : 2 · 10=140. 

Н.ечетн.ое – дописать 0 и р.азделить н.а 2: 

59 · 5= 59 · 10 : 2=590 : 2=295. 

Чтобы р.азделить число н.а 5 н.адо: Умн.ожить н.а 2 и р.азделить н.а 10 или 

н.аобор.от: 

420 : 5 = 420 · 2: 10 = 840: 10 = 84; 

420 : 5 = 420 : 10 · 2 = 42 · 2 = 84.  

3. Умн.ожен.ие н.а 9. 
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Чтобы умн.ожить число н.а 9, н.адо от н.его отн.ять число, котор.ое н.а 1 

пр.евышает число десятков, и пр.иписать р.ядом число един.иц, котор.ых н.е 

хватает до 10: 

36 · 9 = (36 – 3)  4 = 424; 

43 · 9 = 397; 67 · 9 = 603. 

Устн.о вычисли: 

7 · 125 · 64. 

4. Умн.ожен.ие н.а 11. 

Чтобы умн.ожить двузн.ачн.ое число н.а 11, н.адо добавить цифр.ы числа и 

записать эту сумму между цифр.ами дан.н.ого числа: 

81 · 11 = 8 · (8 + 1) 3 = 893; 

52 · 11 = 572. 

Если сумма цифр. больше или р.авн.а 10, то один. десяток пр.илагается к 

пер.вой цифр.ы дан.н.ого числа: 

83 · 11 = 8 (11) 3 = 913. 

5. Умн.ожен.ие н.а 15. 

15 – это полтор.а десятка. Поэтому, чтобы умн.ожить число н.а 15, н.адо: 

если число четн.ое, к числу пр.ибавить его половин.у и дописать 0: 

56 · 15 = (56 + 28) · 10 = 840. 

если число н.ечетн.ое, к числу дописать 0 и добавить его половин.у: 

23 · 15 = 25 · 10 + 115 = 250 + 115 = 365. 

6. Умн.ожен.ие н.а 25. 

25 – четвер.ть от 100, поэтому умн.ожить число н.а 25 – зн.ачит р.азделить 

н.а 4.  Н.ужн.о: 

– если число делится н.а 4, или четн.ое, то поделить н.а 4 и умн.ожить н.а 

100: 

36 · 25 = 36 :  4 · 100 = 9 · 100 = 900. 

– если число н.ечетн.ое, то умн.ожить н.а 100 и р.азделить н.а 4: 

23 · 25 = 23 · 100 : 4 = 2300 : 4 = 575. 
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II. Игр.а  «Выигр.ышн.ая стр.атегия». 

Р.ассмотр.им задачу: 

Кто пер.вый н.азовет число 50? Игр.ают двое. Один. н.азывает любое число 

от 1 до 6 включительн.о. Второй добавляет к н.азван.н.ому числа любое целое 

число от 1 до 6 включительн.о по своему выбор.у и н.азывает сумму. К этой 

сумме пер.вый сн.ова добавляет любое целое число от 1 до 6 включительн.о по 

своему выбор.у и н.азывает сумму.... Выигр.ывает тот, кто н.азовет число 50.  

Р.еши задачи, н.айдя выигр.ышн.ую стр.атегию: 

Пр.ибавляя числа от 5 до 10 включительн.о, кто пер.вый н.азовет число 

100? 

Добавляя число от 1 до 5, кто пер.вый н.азовет число 45? 

Игр.ает весь класс по цепочке.. Кто пер.вый н.азовет число 100, тот 

пр.оигр.ал.. Загадываем числа от 1 до 5.. 

В н.ачале р.аботы с классом можн.о пр.оводить пр.овер.ку зн.ан.ий таблиц 

сложен.ия, умн.ожен.ия, вычитан.ия и делен.ия (Таблица 3). 

Таблица 3 – Учет р.езультатов умен.ий и н.авыков учен.иков 

№ п\п Ф.И. Умен.ия и н.авыки 

Сложен.ие 

н.атур.альн.ых 

чисел 

Запись 

мн.огозн.ачн.ых 

чисел 

Запись 

числового 

выр.ажен.ия 

И т.д. 

1 Балан.дин. К. - - +     

2 Литвяк В. + - +     

3 Степан.ов С. _ + +     

 

Чтобы избежать списыван.ия и подн.ять пр.оцен.т чистоты экспер.имен.та, 

р.ассчитываю задан.ия н.а р.азличн.ые вар.иан.ты. 

Пр.имер.н.ые кар.точки с задан.иями. 

1. Выполн.ите устн.о сложен.ие и запишите р.езультат 

22 + 12; 7 + 48; 200 + 130; 
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43 + 27; 0 + 35;  50 + 340; 

30 + 40; 13 + 8;         0 + 485. 

2. Выполн.ите сложен.ие в столбик 

673 + 2316; 257 + 246; 438 + 675.  

3. Выполн.ите вычитан.ие в столбик 

1456 – 263; 6759 – 564; 490 – 394. 

4. Выполн.ите устн.о умн.ожен.ие  

7 · 9; 8 · 0; 47 · 3; 

6 · 8; 8 · 4; 56 ·10; 

8 · 4; 35 · 3; 42 · 20. 

5. Выполн.ите умн.ожен.ие в столбик 

48 · 45; 307 · 34; 765 · 987. 

6. Выполн.ите делен.ие н.атур.альн.ых чисел 

24 : 6; 0 : 58; 36 : 12; 

36 : 6; 60 : 5; 56 : 1; 

81 : 9; 90 : 15; 27 : 9. 

7. Выполн.ите делен.ие в столбик 

675 : 5; 276 : 23; 4590 : 90. 

Все действия с н.атур.альн.ыми числами: 

Р.асставьте пор.ядок действий и н.айдите зн.ачен.ие выр.ажен.ия устн.о. 

(63 : 9 + (48 : 6 – 56 : 8)) · 4 – 8 = 

Чтобы эта р.абота вызвала у детей ин.тер.ес, можн.о пр.овести игр.у: 

«Пальчиковая гимн.астика». Пр.авильн.ый ответ каждого действия зашифр.ован. 

под опр.еделен.н.ым н.омер.ом. Дети молча н.а пальцах показывают н.омер. 

пр.авильн.ого ответа (Таблица 4). 

Таблица 4 – Пальчиковая гимн.астика 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

24 56 8 63 4 0 45 

В каждом классе р.екомен.дуется использовать кар.точки для устн.ого 

счета. Он.и составлен.ы таким обр.азом, что содер.жит в себе н.есколько 
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столбцов и н.есколько стр.ок: по гор.изон.тали р.асполагаются одн.отипн.ые 

пр.имер.ы н.а одн.о и то же пр.авило, а по вер.тикали – пр.имер.ы н.а р.азн.ые 

действия (Таблица 5). 

Таблица 5 – Тр.ен.ажер. для устн.ого счета 

24 : 12 39 : 13 45 : 15 60 : 12 75 : 25 63 : 21 

15 : 5 24 : 6 32 : 8 48 : 6 81 : 9 90 : 10 

63 + 18 56 + 57 38 + 48 24 + 54 25 + 16 42 + 69 

3 · 8 6 · 9 9 · 8 5 · 5 7 · 9 9 · 9 

27 : 9 45 : 5 63 : 7 64 : 8 56 : 7 48 : 6 

100 - 56 90 - 48 80 - 67 70 - 15 50 - 32 100 - 45 

 

В сильн.ом классе можн.о считать пр.имер.ы и н.азывать ответы стр.ока за 

стр.окой. В слабом классе пр.едлагаю н.азывать только ответы. Р.абота по 

кар.точке пр.одолжается н.есколько ур.оков. Р.аботаем с классом фр.он.тальн.о, в 

любое вр.емя могу пр.ер.вать одн.ого учен.ика и пр.едложить дальше считать 

др.угому. Это дает возможн.ость р.азвивать их вн.иман.ие и пр.овер.ять их 

р.аботоспособн.ость. Если н.а пер.вых ур.оках р.ебята считают 25-30 пр.имер.ов в 

мин.уту, то чер.ез месяц – около 60 пр.имер.ов.. В течен.ие н.едели р.аботы с 

кар.точкой учитель может сделать вывод об вычислительн.ых н.авыках 

учащихся.. Если учащиеся стали достаточн.о бегло считать, то у н.их появляется 

потр.ебн.ость в р.асшир.ен.ии зн.ан.ий пр.иемов устн.ого счета. Пр.едлагаются 

следующее задан.ие (Таблица 6).  

Таблица 6 – Сложен.ие н.атур.альн.ых чисел 

 

В истор.ии математики известен. такой случай: одн.ажды, а это было в 

Гер.ман.ии, в кон.це 18 века, для того, чтобы заставить учен.ика пор.аботать, 

учитель дал им задан.ие посчитать сумму всех н.атур.альн.ых чисел от 1 до 100. 

x 22  5 9 6 19 7 

y 8 7 16 56  31 28 

z 7 9  3 18 1 37 

x+y+z  80 800  65   
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Каково же было его удивлен.ие, когда уже чер.ез н.есколько мин.ут один. учен.ик 

сказал ему ответ: искомая сумма р.авн.а 5050. Этот учен.ик, Кар.л Фр.идр.их 

Гаусс, стал одн.им из величайших математиков. 

Чтобы пон.ять пр.ием, котор.ым воспользовался Гаусс, н.айдем сумму 

всех чисел пер.вого десятка: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = (1 + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + 

+ (5 + 6) = 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 5 ∙ 11 = 55. 

Опир.аясь н.а этот способ, подсчитайте тепер.ь самостоятельн.о сумму: 

1 + 2 + 3 + 98 + 99 + 100 = (1 + 100) + (99 + 2) + (98 + 3) + (97 + 4)  =  

= 50 ·101 = 5050. 

Вычислите сумму, используя метод Гаусса: 

21 + 22 + 23 + …+ 30 = (21 + 30) + (22 + 29) + (23 + 28) + (24 + 27) +  

+ (25 + 26) = 5 ∙ 51 = 225. 

Р.ассмотр.ите р.авен.ства 

12 = 1; 

112 = 121; 

1112 = 12321; 

111112 = 1234321. 

Догадайтесь, квадр.атом какого числа является число 12345654321. 

Ответ: 1111112. 

Учащимся очен.ь н.р.авится отгадывать зашифр.ован.н.ое слово: Этим 

можн.о пользоваться пр.и тр.ен.ир.овке вычислительн.ых умен.ий таких как: 

– выполн.и действия; 

– ответ запиши в «окошко», а р.ядом букву, соответствующую 

н.айден.н.ому ответу; 

– получен.н.ое слово само оцен.ит твою р.аботу. 

 

Упражнения используемые для 7 класс. 

Н.екотор.ые пар.ы чисел обладают такими свойствами: он.и сами и их 

квадр.аты отличаются лишь пер.естан.овкой цифр., н.апр.имер.: 
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1122 = 12544;  1132 = 12769;  1222 = 14884; 

2112 = 44521;  3112 = 96721;  2212 = 48841. 

Удовлетвор.яют ли этому свойству пар.ы чисел: 

– 12 и 21; 

– 13 и 31;  

– 98 и 89; 

– 102 и 201; 

– 103 и 301; 

– 15 и 51; 

– 45 и 54; 

– 204 и 402.. 

Н.еобходимо обязательн.о учить использовать фор.мулы квадр.ата суммы 

и квадр.ата для устн.ых вычислен.ий.. Н.апр.имер., возведен.ие в квадр.ат чисел, 

окан.чивающихся цифр.ами 1, 9, 2, 8.. 

Р.ассмотр.им выр.ажен.ия: 

712 = (70 + 1)2 = 702 + 2 · 70 · 1 + 12 = 4900 + 140 + 1 = 5041; 

792 = (80 ‒ 1)2 = 802 - 2 · 80 · 1+12 = 6400 – 160 + 1 = 6241; 

2022 = (200 + 2) 2 = 2002 + 2 · 200 · 2 + 22 = 40000 + 800 + 4 = 40804; 

482 = (50 – 2)2 = 502 – 2 · 50 · 2+22 = 2500 – 200 + 4 = 2304.. 

Пр.ием возведен.ия в квадр.ат: 

а2 = а2 – в2 = в2 = (а + в)  (а ‒ в) + в2; 

272 = (27 + 3) · (27 – 3) + 32 = 729; 

(10а + 5)2 = 100а2 + 100а + 25 = 100а  (а + 1) + 25; 

352 = 100 ∙ 3 ∙ 4 + 25 = 1225; 

(а + 1)2 = а2 + 2а + 1; 

а2 = (а +1)2 – 2а – 1 = (а + 1)2 – (а + 1) – а. 
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Рассмотрим задание в виде таблицы (Таблица 7). 

Таблица 7 – Тест-соответствие 

Фор.мула № ответа ответ буква 

(х+3)2 1 4x²-9 о 

х2-16 2 16x²-40xy+25y2 а 

(2x-3)(2x+3) 3 (x-4)(x+4) и 

81-18x+x² 4 (3y+6x)² т 

(4x-5y)² 5 x²+6x+9 д 

25x²-49y² 6 (9-x)² ф 

9y²+36yx+36x2 7 (5x-7y)(5x+7y) н. 

Получилось слово «Диофан.т». 

III. Игр.а “Алгебр.аическая мозаика”. Составить из пр.едложен.н.ых 

выр.ажен.ий фор.мулы. 

3х, 5у, 3х, 5у, 9х2, 30ху, 27х3, 125х2, 15ху, 25у2 , 125у3. . 

Ответы: (всего 7 фор.мул. («5» – все вер.н.о, «4» – 1-2 ошибки, «3» – 3 

ошибки)) 

(3х+5у)2 = 3х2+30ху+25у2; 

(3х – 5у)(3х + 5у) = 9х2– 25у2; 

27х3+125у3 = (3х+ 5у)(9х2+15ху+25у2); 

(5у – 3х)2 = 25у2– 30ху + 9х2. 

Следующим тестом можн.о пр.овер.ить умен.ие пр.имен.ять фор.мулы 

сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия пр.и вычислен.ии зн.ачен.ий выр.ажен.ий и 

р.азложен.ии н.а мн.ожители. Цель – выбр.ать пр.авильн.ый ответ и записать 

н.ужн.ую букву. 

Учащиеся получают кар.точки с пятью задан.иями. Пр.и пр.авильн.ых 

ответах из выбр.ан.н.ых букв должн.о получиться слово «ВЕР.Н.О». 

1. Вычисли: 412 – 312. 

a) 72; 

b) 720; 

c) 730. 

2. Вычисли: 742 – 262. 
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a) 4800; 

b) 48000; 

c) 480. 

3. Р.азложи н.а мн.ожители: a4 – 8a2 + 16. 

a) (a2+4)2; 

b) (a–4)2; 

c) (a2– 4)2. 

4. Р.азложи н.а мн.ожители: a6 – 8. 

a) (а2–2) (a4+2a2+4); 

b) (a–4) (a3+4); 

c) (а2– 2) (а2+ 2а+ 4). 

5. Р.азложи н.а мн.ожители: 25b2 – 16c4. 

a) (5b – 4c2)· 2; 

b) (5b – 4c2) (5b + 4c2); 

c) (5b – 4c) (5b + 4c). 

К задан.иям, р.азвивающим вычислительн.ую культур.у отн.осятся 

диффер.ен.цир.ован.н.ые домашн.ие задан.ия.. Н.апр.имер.: пр.имен.ив фор.мулы 

сокр.ащен.н.ого умн.ожен.ия, заполн.и таблицу: дан.ы 5 пар. выр.ажен.ий, н.а «3» – 

3 любых пар.ы, «4» – 4 пар.ы, «5» – заполн.ен.а вся таблица (Таблица 8)..  

Таблица 8 – Выполн.ен.ие действий с мн.огочлен.ами 

Мн.огочлен. 

р.авн.ый квадр.ату 

суммы этих 

выр.ажен.ий 

Мн.огочлен. 

р.авн.ый квадр.ату 

р.азн.ости этих 

выр.ажен.ий 

Мн.огочлен. 

р.авн.ый кубу 

суммы этих 

выр.ажен.ий 

Мн.огочлен. 

р.авн.ый кубу 

р.азн.ости этих 

выр.ажен.ий 

Р.азн.ость 

квадр.атов 

этих 

выр.ажен.ий 

-5а и b 
    

3а и 
1

3
𝑏 

    

5а2 и 0,2b2 
    

a2b и –4 
    

6 и х2у2 
    

Можн.о использовать кар.точки для устн.ого счета по текущим темам в  
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виде игр.ы «Быстр.ый счетчик»: засечь опр.еделен.н.ое вр.емя, р.ебята н.а 

отдельн.ых листках записывают только ответы, листки собр.ать и опр.еделить, 

кто больше дал пр.авильн.ых ответов.. 

Н.ачин.ая с 7-го класса вычислительн.ая, лин.ия обогащается тем, что 

учащимся в н.екотор.ых ситуациях р.екомен.дован.о использовать калькулятор.. 

Возможн.ость с помощью калькулятор.а выполн.ять р.асчеты быстр.о и 

безошибочн.о позволяет обогатить систему упр.ажн.ен.ий, включить в н.ее 

экспер.имен.тальн.ую р.аботу с числами, задан.ия с р.еальн.ыми числовыми 

дан.н.ыми.. Это чр.езвычайн.о важн.о с точки зр.ен.ия пр.икладн.ого аспекта 

обучен.ия математики, его пр.актической ор.иен.тации.. В кур.се 7-9-х классов 

включен.ы задачи, пр.и р.ешен.ии котор.ых целесообр.азн.о обр.атиться к 

калькулятор.у.. Пр.и этом н.е н.ужн.о забывать о возможн.остях устн.ых 

вычислен.ий ответ может получиться с помощью калькулятор.а, н.о ин.огда 

достаточн.о устн.ой пр.икидки для ин.тер.пр.етации р.езультата.. Хотелось бы, 

чтобы учащиеся видели в каких случаях пр.имен.ять калькулятор. 

целесообр.азн.о. 

2.4. Опытн.о-экспер.имен.тальн.ая р.абота и ан.ализ ее р.езультатов 

Целью опытн.о-экспер.имен.тальн.ой р.аботы явилась пр.овер.ка 

эффективн.ости пр.едложен.н.ой методики фор.мир.ован.ия вычислительн.ых 

н.авыков н.а ур.оках математики.. 

Фор.мир.ован.ие вычислительн.ых н.авыков – одн.а из главн.ых задач 

р.аботы педагога. 

.Добиться высоких р.езультатов в фор.мир.ован.ии вычислительн.ых 

н.авыков можн.о только в случае, соблюден.ия опр.еделен.н.ых тр.ебован.ий к 

пр.оведен.ию упр.ажн.ен.ий: 

– четкое объясн.ен.ие учителем цели задан.ия; 

– исключен.ие фактор.ов, тр.авмир.ующих учен.иков пр.и ор.ган.изации 

р.аботы; 
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– н.аличие н.аглядн.ости, художествен.н.ого слова, дополн.ительн.ого 

матер.иала; 

– учет вр.емен.и; 

– подведен.ие итога упр.ажн.ен.ий микр.ообобщен.ием или оцен.иван.ие 

детей за хор.ошие успехи.. 

Педагогический экспер.имен.т осуществлялся н.а базе МБОУ «СОШ №54 

г. Челябин.ска».. Исследовали 5-6 классы, р.азбив обучающихся в каждом 

классе н.а экспер.имен.тальн.ую и кон.тр.ольн.ую гр.уппы..  

В 5 классе учится 24 учен.иков из н.их 10 девочек и 14 мальчиков.. 

Ср.едн.яя успеваемость по пр.едмету «Математика» – 4..2..  

В 6 классе учится 24 учен.иков 9 девочек и 15 мальчиков..  

Ср.едн.яя успеваемость по пр.едмету «Математика» – 4..0.. 

В каждой исследуемой гр.уппе 5 и 6 классов есть учащиеся, котор.ые 

отличаются высокой р.аботоспособн.остью и активн.остью н.а ур.оках, учен.ики, 

котор.ые ср.едн.е активн.ы н.а зан.ятиях и р.едко участвуют пр.и обсужден.ии 

н.овой темы, пр.и р.ешен.ии задач.. А также есть дети, котор.ые н.е участвуют в 

коллективн.ой р.аботе, н.е подн.имают р.уку чтобы отвечать н.а вопр.осы.. 

Обучен.ие в классах пр.оводится по р.абочим пр.огр.аммам по математике 

соответствующим. Федер.альн.ым государ.ствен.н.ым обр.азовательн.ым 

стан.дар.там осн.овн.ого общего обр.азован.ия втор.ого поколен.ия, и 

р.азр.аботан.н.ым н.а осн.ове автор.ской пр.огр.аммы «Математика. 5–9 классы» Г. 

.К.. Мур.авин.а, О. .В.. Мур.авин.ой, 2015 г.. 

Таким обр.азом, дан.н.ые экспер.имен.тальн.ая и кон.тр.ольн.ая гр.уппы в 5 

и 6 классе н.а н.ачало учебн.ого года по ур.овн.ю р.азвития вычислительн.ых 

умен.ий и н.авыков пр.имер.н.о один.аковы. 

.Исследован.ие пр.оводилось в 3 этапа: 

1) кон.статир.ующий экспер.имен.т; 

2) фор.мир.ующий экспер.имен.т; 

3) кон.тр.ольн.ый экспер.имен.т. 
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1.. Кон.статир.ующий экспер.имен.т. Цель: выявить, н.асколько н.а ур.оках 

математики сфор.мир.ован.ы вычислительн.ые н.авыки у обучающихся 5-6 

классов н.а исходн.ом этапе экспер.имен.та.. 

Исследован.ие пр.оводилось в фор.ме беседы с учен.иками и учителями, а 

также н.аблюден.ия н.а ур.оках, н.а котор.ых были дан.ы детям специальн.ые 

задан.ия (математические диктан.ты), благодар.я котор.ым можн.о было изучить 

н.а сколько у детей сфор.мир.ован.ы вычислительн.ые н.авыки..  

В р.езультате беседы с учителями, было выявлен.о, что в своей р.аботе 

он.и в большин.стве случаев использует элемен.ты игр.ы, что стимулир.ует 

учен.иков к учебн.ой деятельн.ости, или же пр.оводят ур.оки в н.естан.дар.тн.ой 

фор.ме, поэтому ур.овен.ь сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков 

учащихся этих классов должен. быть достаточн.о р.азвитым..  

Для диагн.остики сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков было 

пр.оведен.о исследован.ие по тому как в учен.иков сфор.мир.ован.ы н.авыки 

устн.ого вычислен.ия, были использован.ы математические диктан.ты по темам 

«Числовые и буквен.н.ые выр.ажен.ия» в 5 классе, «Н.ахожден.ие числа по его 

др.оби» для 6 класса. Н.а выполн.ен.ие отводилось 10-12 мин.ут. Учащиеся 

получают блан.к для записи ответов.. Учитель диктует задан.ия, а учащиеся для 

каждого из н.их вписывают в соответствующую клетку блан.ка только ответ 

(если учен.ик н.е зн.ает ответа, он. ставит пр.очер.к).  

Математический диктан.т для 5 класса по теме:«Числовые и буквен.н.ые 

выр.ажен.ия». 

Запишите выр.ажен.ие:  

1.. Сумма пятн.адцати и двадцати пяти..   

2.. Р.азн.ость восьмидесяти девяти и тр.идцати..  

3.. Сумма сор.ока и «икс».. 

4.. Р.азн.ость «эм» и ста тр.ех..  

5.. Сумма «икс» и «игр.ек»..  

6.. Р.азн.ость «эн.» и выр.ажен.ия ««икс» плюс восемь». 

7.. Вер.н.о ли высказыван.ие (ответьте «да» или «н.ет»):  
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a) выр.ажен.ие 9 + (d – 5)   н.азывается суммой; 

b) выр.ажен.ие (m + 4) – 7   н.азывается р.азн.остью.  

Запишите выр.ажен.ие:  

8.. Р.азн.ость «ка» и выр.ажен.ия ««эм» плюс один.н.адцать».  

9.. Сумма выр.ажен.ия «пять мин.ус «игр.ек»» и «икс».  

Математический диктан.т для 6 класса по теме: «Н.ахожден.ие числа по 

его др.оби».  

Н.айдите частн.ое: 

1.. Восьми девятых и четыр.ех..  

2.. Двух тр.етьих и одн.ой втор.ой..  

3.. Какое число втр.ое мен.ьше шести седьмых?  

4. Н.айдите число, если:  

a) тр.и пятых этого числа р.авн.ы пятн.адцати;.  

b) половин.а этого числа р.авн.а тр.ем седьмым;.  

c) Одн.а тр.етья этого числа р.авн.а н.улю целых тр.ем десятым..  

5. Вер.н.о ли высказыван.ие (ответьте «да» или «н.ет»):  

a) пять двен.адцатых вдвое больше пяти шестых.; 

b) .площадь теплицы — сор.ок квадр.атн.ых метр.ов, что составляет 

одн.у восьмую площади огор.ода.. Зн.ачит, площадь огор.ода р.авн.а 

тр.емстам двадцати квадр.атн.ым метр.ам.. 

6. Н.айдите число, если:  

a) н.оль целых тр.и десятых этого числа р.авн.ы шести;.  

b) двадцать пр.оцен.тов этого числа р.авн.ы десяти.  

Оцен.ку р.езультативн.ости р.аботы пр.оизводили таким способом: 

9-10 баллов – высокий ур.овен.ь; 

6-8 баллов – ср.едн.ий ур.овен.ь; 

1-5 баллов – н.изкий ур.овен.ь. 

Ан.ализ р.езультатов исследован.ия. 

Р.езультаты исследован.ия учен.иков 5 класса. В экспер.имен.тальн.ой 

гр.уппе – 14,4 % имеют высокий ур.овен.ь устн.ых вычислительн.ых н.авыков, 
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42,8 % – ср.едн.ий ур.овен.ь вычислительн.ых н.авыков, 42,8 % – н.изкий ур.овен.ь. 

В кон.тр.ольн.ой гр.уппе пр.и пр.оведен.ии кон.статир.ующего экспер.имен.та 

учащиеся показали следующие р.езультаты: 28,6 % имеют высокий ур.овен.ь 

устн.ых вычислительн.ых н.авыков, 42,8 % – ср.едн.ий ур.овен.ь вычислительн.ых 

н.авыков, 28,6 % – н.изкий ур.овен.ь.. 

Р.езультаты исследован.ия по дан.н.ым 6 класса. В экспер.имен.тальн.ой 

гр.уппе – 28,6 % имеют высокий ур.овен.ь устн.ых вычислительн.ых н.авыков, 

42,8 % – ср.едн.ий ур.овен.ь вычислительн.ых н.авыков, 28,6 % – н.изкий ур.овен.ь. 

В кон.тр.ольн.ой гр.уппе пр.и пр.оведен.ии кон.статир.ующего экспер.имен.та 

учащиеся показали следующие р.езультаты: 57,2 % имеют ср.едн.ий 

вычислительн.ых ур.овен.ь, 42,8 % обучающихся с н.изким ур.овн.ем 

сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков, с высоким ур.овн.ем н.ет. 

Таким обр.азом, в р.езультате ср.авн.ен.ия получен.н.ых дан.н.ых 

математического диктан.та выясн.илось, что экспер.имен.тальн.ая и 

кон.тр.ольн.ая гр.уппы 5-6 классов н.аходятся пр.имер.н.о н.а один.аковом ур.овн.е 

сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков, р.езультаты пр.иведен.ы н.а 

р.исун.ке 1.. 

 

Р.исун.ок 1 – Ур.овен.ь сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков. 

 

Н.а осн.ован.ии беседы, н.аблюден.ия и математического диктан.та можн.о 

сделать вывод о том, что ур.овен.ь сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых 
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н.авыков в исследуемых гр.уппах существен.н.о н.е отличаются. У учащихся 5-

6 классов н.едостаточн.о р.азвиты вычислительн.ые н.авыки. 

По итогам кон.статир.ующего экспер.имен.та выясн.илось, что 

н.еобходима р.абота, н.апр.авлен.н.ая н.а фор.мир.ован.ие вычислительн.ых 

н.авыков. Для этого обучающиеся из экспер.имен.тальн.ых гр.упп 5 и 6 класса 

посещали зан.ятия по вн.еур.очн.ой деятельн.ости «Удивительн.ый мир. 

математики», в кон.тр.ольн.ых гр.уппах такие зан.ятия н.е пр.оводились. 

2.. Фор.мир.ующий экспер.имен.т. Цель: фор.мир.овать вычислительн.ые 

н.авыки учащихся экспер.имен.тальн.ого класса. 

В ходе дан.н.ого экспер.имен.та для обучающихся из экспер.имен.тальн.ых 

гр.упп была р.азр.аботан.а система задан.ий, устн.ых, письмен.н.ых, письмен.н.ых 

с пр.омежуточн.ыми вычислен.иями устн.ого счета упр.ажн.ен.ий, в виде 

пр.огр.аммы виктор.ин.ы «Удивительн.ый мир. математики». Дан.н.ый кур.с 

способствует р.азвитию математического мышлен.ия, фор.мир.ован.ию 

созн.ательн.ых и прочн.ых вычислительн.ых н.авыков, а также эстетическому 

воспитан.ию обучающегося, пон.иман.ию кр.асоты и изящества математических 

р.ассужден.ий, воспр.иятию геометр.ических фор.м. Изложен.н.ые в пр.огр.амме 

пр.иемы р.азвития вычислительн.ых н.авыков использовались н.а каждом 

зан.ятии в экспер.имен.тальн.ой гр.уппе. Во вр.емя исследован.ия учен.ики 

выполн.яли все задан.ия учителя. Он.и с н.етер.пен.ием ждали упр.ажн.ен.ий, 

активн.о р.аботали.  

В р.езультате р.аботы было выявлен.о, как повлияли р.азличн.ые 

упр.ажн.ен.ия н.а фор.мир.ован.ие вычислительн.ых н.авыков, р.езультаты 

котор.ых можн.о увидеть в ходе кон.тр.ольн.ого экспер.имен.та. 

3.. Кон.тр.ольн.ый экспер.имен.т. Цель: пр.овер.ить ур.овен.ь 

сфор.мир.ован.н.ости устн.ых вычислительн.ых н.авыков у учащихся 

экспер.имен.тальн.ой и кон.тр.ольн.ой гр.уппы. 

Кон.тр.ольн.ый ср.ез осуществлялся в фор.ме математической виктор.ин.ы 

в исследуемых гр.уппах. Итоговая виктор.ин.а пр.оводилась как фор.ма 

заключительн.ого зан.ятия, опр.еделяющего объективн.ый ур.овен.ь 
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сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков, учащихся по освоен.ию 

пр.огр.аммы осн.овн.ого общего обр.азован.ия по математике в 5-6 классах, а 

также зн.ан.ий и умен.ий, получен.н.ых в р.езультате участия в виктор.ин.е. 

Мер.опр.иятие составляется учителем. В р.аботу включаются задан.ия, котор.ые 

были пр.едметом обсужден.ия н.а ур.оках математики. 

 Итоги виктор.ин.ы зафиксир.ован.ы и пр.едставлен.ы в виде р.исун.ка 2.  

 
Р.исун.ок 2 – Итоги виктор.ин.ы. 

 

Ан.ализир.уя р.езультаты р.абот пр.оведен.н.ого экспер.имен.та, можн.о 

утвер.ждать, что у учащихся экспер.имен.тальн.ого класса ур.овен.ь 

сфор.мир.ован.н.ости устн.ых вычислительн.ых н.авыков возр.ос, а у учащихся 

кон.тр.ольн.ого класса – остался н.а пр.ежн.ем ур.овн.е. 

Н.а р.исун.ке 3 пр.едставлен.а ср.авн.ительн.ая диагр.амма ур.овн.я 

сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков. 
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Р.исун.ок 3 – Ср.авн.ительн.ая диагр.амма ур.овн.я сфор.мир.ован.н.ости 

вычислительн.ых н.авыков. 

 

Пр.оан.ализир.овав р.езультаты р.абот кон.тр.ольн.ого экспер.имен.та обоих 

классов, р.езультаты зан.если в ср.авн.ительн.ую диагр.амму. Получен.н.ые 

дан.н.ые показывают, что ур.овен.ь вычислительн.ых н.авыков у учащихся 

р.азличен.. Как видн.о н.а диагр.амме, р.езультаты р.абот экспер.имен.тальн.ого 

класса стали выше, чем р.езультаты кон.тр.ольн.ого класса, т.е. ур.овен.ь 

сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков зн.ачительн.о повысился. Это 

обусловлен.о тем, что в экспер.имен.тальн.ом классе пр.оводилась 

систематическая р.абота с упр.ажн.ен.иями по фор.мир.ован.ию вычислительн.ых 

н.авыков, что явилось осн.ован.ием для доказательства пр.авильн.ости 

выдвин.утой гипотезы.. 

Пр.оан.ализир.овав ур.овен.ь сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых 

н.авыков по р.езультатам кон.тр.ольн.ого экспер.имен.та из получен.н.ых дан.н.ых 

сфор.мир.овали ср.авн.ительн.ую диагр.амму н.а р.исун.ке 4. 
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Р.исун.ок 4 – ур.овен.ь сфор.мир.ован.н.ости вычислительн.ых н.авыков по 

р.езультатам кон.тр.ольн.ого экспер.имен.та. 
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Вывод по главе 2 

С целью исследован.ия фор.мир.ован.ия вычислительн.ых н.авыков у 

обучающихся 5 и 6 классов, были исследован.ы н.авыки устн.ого счёта с 

помощью пр.оведён.н.ого н.а уроках математического диктан.та. Потому что 

имен.н.о устн.ые упр.ажн.ен.ия н.аиболее способствуют р.азвитию, а также 

фор.мир.ован.ию вычислительн.ых н.авыков у школьн.иков. 

Было выявлен.о, что дан.н.ые н.авыки в обеих классах р.азвиты 

пр.еимуществен.н.о н.а средн.ем уровне. С целью улучшен.ия р.езультатов была 

р.азр.аботан.а пр.огр.амма вн.еур.очн.ой деятельн.ости, включающая сер.ию 

упр.ажн.ен.ий и зан.имательн.ых задач, способствующих р.азвитию 

вычислительн.ых н.авыков, скор.ости выполн.ен.ия вычислен.ий, а также 

вн.иман.ию, памяти, смекалки. Которую педагоги дан.н.ых классов могут 

использовать в своей р.аботе с этими детьми. 

Как показала пр.актика, используя р.азличн.ые упр.ажн.ен.ия, дети лучше 

усваивают тему ур.ока, быстр.ее считают (пр.ичем устн.о), активн.ее идут н.а 

контакт с учителем, воспр.ин.имают матер.иал более осмыслен.н.о, зан.имаются 

с увлечен.ием. С помощью р.азр.аботан.н.ых упр.ажн.ен.ий учителю легче 

р.аботать с отстающими детьми, осуществлять ин.дивидуальн.ый подход к 

р.ебен.ку, обеспечивать нужн.ое количество повтор.ен.ий н.а р.азн.ообразном 

матер.иале, постоян.н.о поддер.живая сохр.ан.ять положительн.ое отношен.ие к 

математическому задан.ию. Особен.н.о в игровой обстановке р.ебен.ок н.е боится 

отвечать н.а вопр.ос, даже если н.е зн.ает пр.авильн.ого ответа. Имен.н.о поэтому 

систематическое использован.ие ар.ифметических упражн.ен.ий и 

зан.имательн.ых задах положительн.о влияет н.а фор.мирован.ие 

вычислительн.ых н.авыков учащихся.. 

Гипотеза о том, что уроки математики способствуют фор.мирован.ию 

вычислительн.ых н.авыков у детей ср.едн.его школьн.ого возр.аста пр.и 

соблюден.ии следующих условий:  
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– систематическое и последовательн.ое включен.ие в зан.ятия 

вн.еурочн.ой деятельн.ости зан.имательн.ых упражн.ен.ий, н.аправлен.н.ых н.а 

фор.мирован.ие вычислительн.ых н.авыков;   

– учет особен.н.остей кон.кр.етн.ой группы детей; 

– обеспечен.ие средств и условий фор.мирован.ия вычислительн.ых 

н.авыков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, как видим, изучен.ие табличн.ого умн.ожен.ия и делен.ия зан.имает 

видн.ое место в методике обучен.ия математике обр.азован.ия, а, следовательн.о, 

тр.ебует изучен.ия и совер.шен.ствован.ия методической базы, ор.ган.изацион.н.о-

методических пр.иемов и апробации р.азличн.ых методик. 

Осн.овополагающим элемен.том вычислительн.ой культур.ы учащихся 

являются созн.ательн.ые и пр.очн.ые вычислительн.ые н.авыки, их 

фор.мирован.ие одн.а из осн.овн.ых задач обучен.ия математике в школе. 

В результате выполн.ен.ия вычислительн.ых н.авыков учен.ики должн.ы 

усвоить определен.н.ый объем теоретических зн.ан.ий: пон.ятие о действиях 

умн.ожен.ия и делен.ия, связи между компон.ен.тами и результатами действий 

умн.ожен.ия и делен.ия, н.екотор.ые свойства действий; зн.ать н.аизусть таблицу 

умн.ожен.ия и соответствующие случаи делен.ия, усвоить р.яд вычислительн.ых 

пр.иемов. 

Вместе с тем следует использовать р.азнообр.азн.ые пр.иемы, котор.ые 

обеспечат р.азвитие памяти и мышлен.ия учащихся, а также дадут 

опр.еделен.н.ую базу для усвоен.ия новых зн.ан.ий, повышен.ие вычислительн.ой 

культур.ы способствует р.азвитию осн.овн.ых психических фун.кций учащихся, 

р.азвитию речи, вн.иман.ия, памяти, помогает школьн.икам полн.оцен.н.о 

усваивать пр.едметы физико-математического цикла. 

Пр.иемы быстр.ого счета позволят без увеличен.ия числа учебн.ых часов 

повысить качество обучен.ия и ур.овен.ь математических зн.ан.ий учащихся. 

Он.и служат одн.им из средств предупр.ежден.ия фор.мализма в преподаван.ии 

математических дисциплин., делают зн.ан.ия более действен.н.ыми, гибкими и 

эффективн.ыми. Изучаемые пон.ятия р.ассматр.иваются с р.азличн.ых сторон., 

что способствует выявлен.ию их сущности. 

В дан.н.ой р.аботе р.ассмотр.ен.ы пон.ятия математических н.авыков, 

устн.ые упр.ажн.ен.ия, выделен.ы тр.ебован.ия, пр.едъявляемые к 

вычислительн.ым умен.иям учащихся. 
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Во второй части р.аботы дан.ы методические р.екомен.дации по 

ор.ган.изации устн.ых вычислен.ий, р.азобр.ан.ы р.азличн.ые пр.иемы быстр.ого 

счета, систематизир.ован.ы пр.иемы повышен.ия вычислительн.ой культур.ы для 

пр.актической р.аботы учителя и исследован.а опытн.о-экспер.имен.тальн.ая 

р.абота в школе. 

Таким обр.азом, в н.ашем исследован.ии р.азр.аботан.а методика 

фор.мир.ован.ия у учащихся осн.овн.ой школы вычислительн.ых н.авыков и 

умен.ий н.а уроках математики. 

Н.ами пр.едложен.а система упражн.ен.ий с использован.ием р.азличн.ых 

пр.иемов фор.мирован.ия у учащихся вычислительн.ых н.авыков табличн.ого и 

вн.етабличн.ого умн.ожен.ия и делен.ия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Итоговая викторина для 5-6 классов 

 

В викторине участвуют 2 команды. Команды сидят за отдельными 

столиками. 

Цели: 

1. Привитие интереса к математике как элементу общечеловеческой 

культуры; популяризация среди учащихся занимательных задач, развитие 

познавательного интереса, логического мышления, интеллекта. 

2. Проверка знаний учащихся по формированию арифметических 

умений. 

3. Развитие у учащихся вычислительных навыков, хорошего поведения 

в обществе, навыков общения и совместной деятельности. 

Ведущий: 

« ‒ Сегодня у нас с вами математический вечер – викторина. Эта 

викторина посвящается замечательной науке – математике, о которой еще 

Ломоносов сказал: “Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит”. Викторина будет состоять из трех туров: 

1 тур – конкурс капитанов «Веселые вопросы». 

2 тур – занимательные задачи. 

3 тур –математическая эстафета». 

 

1 тур – конкурс капитанов “Веселые вопросы”. 

За верный ответ ‒ 1 балл. 

 Вопросы: 

1. На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках? 

Ответ: 50. 

2. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. Сколько времени надо варить 6 

яиц вкрутую?  
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Ответ: 5 минут. 

3. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая может вместить 

лишь одного, но оба переправились. Как это могло случиться? 

Ответ: Они подошли к разным берегам. 

4. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала 

каждая лошадь? 

Ответ: 30 км. 

5. Врач прописал три укола. Через полчаса на укол. Через сколько часов 

будут сделаны все уколы? 

Ответ: через 1 час. 

6. Два отца и два сына купили три апельсина. Каждому из них досталось 

по апельсину. Как это могло случиться? 

Ответ: дед-отец-сын. 

7. В семье 7 братьев, у каждого по одной сестре. Сколько детей в семье? 

Ответ: 8 детей. 

8. Палку распилили на 12 частей. Сколько сделали распилов? 

Ответ: 11. 

9. Профессор ложится спать в восемь часов вечера. Будильник заводит 

на девять. Сколько спит профессор? 

Ответ: 1 час. 

10. Вы – пилот самолета. Самолет летит в Лондон через Париж. Высота 

полета 8 тысяч метров, температура за бортом минус 40 градусов, средняя 

скорость 900 км/ч. Сколько лет пилоту? 

Ответ: Столько, сколько капитану. 

11. В классе 36 учеников. Мальчиков на 3 больше, чем девочек. Сколько 

в классе может быть мальчиков и сколько девочек? 

Ответ: Такого не может быть. 

12. У Коли и Мани было поровну тетрадей. Коля из своих тетрадей дал 

две Мане. На сколько больше тетрадей стало у Мани, чем у Коли? 

Ответ: на 4. 
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13. В двух классах 70 учеников. В одном из этих классов учащихся на 5 

человек больше, чем в другом. Сколько учеников может быть в каждом из этих 

классов? 

Ответ: Такого не может быть. 

Разминка. 

2 тур – «Занимательные задачи». 

Задание 1: Математика в стихах. 

1. Один балл – 

Два сына и два отца  

Съели по два яйца. 

По сколько яиц съел каждый? (по одному) 

2. Два балла – 

О какой фигуре идет речь? 

Мне служит головой вершина. 

А то, что вы считаете ногами, 

Все называют сторонами. (угол) 

3. Три балла – 

О какой фигуре идет речь? 

Я – невидимка! В этом суть моя. 

Хотя меня нельзя измерить, 

настолько я ничтожна и мала. (точка) 

4. Четыре балла – 

Двое пошли – 3 гвоздя нашли. 

Следом четверо пойдут – много ли гвоздей найдут? 

(скорее всего ничего не найдут) 

5. Пять баллов – 

Мельница 12 мер овса 

Размелет в полтора часа. 

Теперь скажи: в какой же срок 

16 мер исполнить ей урок? (2 часа) 
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Задание 2: Мысли логически. 

1. Один балл – Отца одного гражданина зовут Николай Петрович, а сына 

этого гражданина – Алексей Владимирович. Как зовут гражданина? 

(Владимир Николаевич) 

2. Два балла – Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 

часа ожидать солнца? (нет, так как будет ночь) 

3. Три балла – Портной имеет кусок сукна в 16 м, от которого он отрезает 

ежедневно по 2 м.  

По истечении скольких дней он отрежет последний кусок? (7 дней) 

4. Четыре балла – Вчера мой знакомый попал под дождь. Ни шляпы, ни 

зонта он с собой не взял. Укрыться от дождя было негде. Когда он добрался 

домой, вода с него лилась ручьями, но ни один волос на его голове не промок. 

Почему? (он был лысым) 

5. Пять баллов – Как можно одним мешком пшеницы, смоловши ее 

наполнить два мешка, которые столь же велики, как и мешок в котором 

находиться пшеница? 

(Надо один пустой мешок вложить в другой такой же, а затем в него 

насыпать смолотую пшеницу.) 

6. Четыре балла – На озере росли лилии. Каждый день их число 

удваивалось, и на 20-й день заросло все озеро. На какой день заросла половина 

озера? 

(На 19 день) 

Задание 3: Логогрифы 

В первой части логогрифа надо догадаться, о каком слове говорится. 

Затем в отгаданное слово вставить добавочно одну или две буквы и получить 

новое слово. 

За верный ответ ‒ 1 балл. 

1. Арифметический я знак, 

В задачнике найдешь меня 

Во многих строчках, 
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Лишь “О” ты вставишь,  

Зная, как и я – географическая точка. (Плюс-полюс). 

2. Я – цифра меньше 10, 

Меня тебе легко найти. 

Но если букве “Я”  

Прикажешь рядом встать: 

Я – все: отец, и ты, и дедушка, и мать! (Семь – семья). 

3. Я – пространственное тело, 

И не сложен я с натуры, 

Если ж вставить “Л” умело, 

Стану домом я культуры. (Куб – клуб). 

4. Я – высокая скала, 

Если в слове буква “А”, 

Если “А” на “Б” меняем, 

То верблюда вспоминаем. (Гора – горб). 

5. Он – грызун не очень мелкий, 

Ибо чуть побольше белки, 

А заменишь “У” на “О” –  

Будет круглое число. (Сурок – сорок). 

 

3 тур – «Математическая эстафета». 

Командам по очереди задают по одному вопросу. Время на обдумывание 

‒ 30 секунд. 

За верный ответ ‒ 1 балл. 

1. Чему равна треть суток? (8 часов) 

2. Чему равна шестая часть суток? (4 часа) 

3. Горело 5 свечей. Две из них потушили. Сколько свечей осталось? (2 

свечи, те, что потушили, остальные сгорели) 

4. Летела стая уток. Всего 5. Одну убили. Сколько осталось? (одна, 

остальные улетели) ?  
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5. На какое число невозможно деление? (на 0) 

6. Как называются числа, которые складывают? (слагаемые) 

7. Как называются числа, которые умножают? (множители) 

8. Сколько месяцев в году содержат по 30 дней? (11, кроме февраля) 

9. Сколько месяцев в году содержат по 31 день? (семь) 

10. Фигура, имеющая 3 стороны, 3 вершины. (треугольник) 

11. Прямоугольник с равными сторонами. (квадрат) 

12. Как называется фигура, у которой 3 и более углов? (многоугольник) 

13. Как называется сумма длин всех сторон многоугольника? (периметр) 

14. Какое число делится на все числа без остатка? (0) 

15. Чему равно произведение всех цифр? (0) 

16. Пара лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала 

каждая лошадь? (30) 

17. Двое играли в шашки четыре часа. Сколько часов играл каждый из 

них? (4) 

18. В семье два отца и два сына. Сколько мужчин в семье? (3) 

19. У родителей пять сыновей. Каждый имеет одну сестру. Сколько 

всего детей в семье? (6) 

20. Наименьшее натуральное число? (1) 

21. Наибольшее натуральное число? (не существует) 

22. Единица скорости на море? (узел) 

23. Чему равен 1 пуд? (16 кг) 

24. Периметр квадрата 20 см. Чему равна его площадь? (25) 

25. Что ищем, решая уравнение? (корень) 

26. Результат вычитания. (разность) 

27. Результат деления? (частное) 

28. Сколько центнеров в тонне? (10) 

29. Сколько существует цифр? (10) 

30. Как называются цифры третьего разряда? (сотни) 

31. Наименьшее трехзначное число? (100) 
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32. Сколько вершин у куба? (8) 

33. Как называется число, из которого вычитают? (Уменьшаемое) 

34. Ограниченная часть прямой? (отрезок) 

35. Результат деления? (Частное) 

36. Чему равна десятая часть сантиметра? (миллиметр) 

37. В колесе 10 спиц. Сколько промежутков между спицами? (10) 

Разминка (Кто быстрее ответит ‒ получает 1 балл). 

1. Сколько месяцев в году? (12) 

2. Назовите шестой месяц года. (Июнь.) 

3. Сколько всего времен года? (4) 

4. Сколько месяцев во времени года? (3) 

5. Какой по счету среди зимних месяцев январь? (2) 

6. Каков порядковый номер месяца года, заканчивающегося на «Й»? (5, 

май) 

7. Предпоследняя буква второго месяца зимы. (р) 

8. Название первого месяца осени. (Сентябрь) 

9. Кого по осени считают? (Цыплят) 

10. Назовите четвертую с начала букву русского алфавита. (г) 

11. Какая по счету в алфавите буква «Ю»? (32-я) 

12. Сколько океанов на Земле? (4) 

13. Назовите первую букву названия столицы Франции. (П) 

14. Назовите первую букву названия страны, где столица Токио. (Я) 

15. Сколько дней в високосном феврале? (29) 

16. Какая буква четвертая в слове ПОДЪЕЗД? (Ъ) 

17. Скажите точную дату, когда начнется XXII век? 

Ответ: Некоторые считают, что XXII век начнется 1 января 2100 года. 

Это неверно, так как 2100 год принадлежит XXI веку, ведь нулевого года в I 

веке не было. Итак, XXII век начнется 1 января 2101 года. 

Ведущий: 

« ‒ Вот закончилась игра, 
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Результат узнать пора. 

Кто же лучше всех трудился 

И в игре отличился?  

Слово жюри. Награждение победителей». 

Конкурс «Отгадай героя из мультфильма». 

Сравните две таблицы, найдите логическую связь между ними, 

прочитайте предложение и скажите, какому очень популярному герою 

мультфильмов он принадлежит (рисунок 5). 

 

  

Рисунок 5 ‒ Найти логическую связь 

Ответ: «Ребята, Давайте жить дружно!» Кот Леопольд. 

 
  


