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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая вниманию читателя книга является учебником по предмету 
«Методика преподавания математики», адрееована студентам псдагогических 
ВУЗов, обучаюшихся по напраатению начального образования, а также учите- 
лям начальнмх классов. Учебник сосгавлен в соответствии с Госстандартом об- 
разования Республики Узбекистан и учебной профаммой по данному предмету'. 
Его содержание обусловлено задачами профессиональной подготовки учителей 
начальнмх классов на современном этапе новой образовательной технологии.

Книга состоит из двух частей:
1) в первой части рассматриваются обшие вояросм обучения математике в 

начальннх классах;
2) во второй части раскрьтаюгся вопросн изучения программного матери- 

ала по всем основньш гемам.
Обтая методика представляег собой конкретизацию дидактигси с учетом спе- 

иифики математики как учебного предмета. Эта часть назьшается обшей, потому 
что вьфабатмвает на психолого-дидакгической основе обвдие методические идеи, 
рекомендации. Частная методика по сушеству представляе1 собой применение обшей 
методики к изучению конкрегпмх тем курса математики начальной школьг

Учебник призван содейс^вовать изучению, утдублению и обобшению мето- 
дических знаний студентов, формированию творческого подхода к изучению 
вопросов курса, уме1шю самостоятельно работать с методической литературой.

Особенностью данного учебиика яааяется введение главн, посвяшснной 
истории развития математики, кроме того, к каждой конкретной теме даются 
соогветствуюшие исторические справки. Другая особенносгь — спеииальная гла- 
ва, раскрнваюшая содержание новнх педагогических технологий, в часгности, 
исполъзование интерактивннх методов при обучении матемагике.

Весь материал по курсу «Методика преподавания математики» в начальннх 
классах связан и скоордшшрован с базовмми и смежннми курсами педагогики, 
психологии, истории математики и теоретическим курсом математики.

При составлении учебника авторн, кроме личного опнта, творчески ис- 
пользовали работн ведуших специалистов в области методики преподавания 
математики в школе (начальной и средней), а также специальную литературу по 
вопросам истории математики и новнм педаюгическим технологиям. Список 
лигературн представлен в конце книги.

Авторн вмражают признательность рецензентам учебника: доктору педаго- 
гических наук, профессору X. И. Ибрагимову, кандидату педагогических наук, 
доценту М. Зайпиддиновой.

Авторн учебника с благодарностью примут объективнне замечания и пред- 
ложения по улучшению данного издания.
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ГЛАВА I 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНЬГХ КЛАССАХ КАК УЧЕБНЬШ  
ПРЕДМ ЕТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В Узбекистане с первнх дней независимости последовательно осутеств- 
ляется политика по реформированию сферн образования как ключевого 
звена проводимого курса реформ и обновления обшества.

Для достижения поставленной цели принята и успешно реализуется 
Национальная программа по подготовке кадров, которая предусматривает 
«... реализацию национальной модели подготовки кадров, создание соци- 
ально-экономических, правовьгх, психолого-педагогических условий для 
формирования всесторонне развитой личности, адаптации в современном 
изменяюшемся обшестве».

В связи с этим особенно актуальньш становится повшшение качественно- 
го уровня обучения и воспитания учашихся, начиная с начальной школи.

Подготовка учителя начальннх классов к многофанной педагогической 
деятельности по обучению и воспитанию учеников имеет комплексннй ха- 
рактер. Основннми компонентами этой подготовки по предмегу математика 
являются:

1. обшественно-политическая подготовка;
2. психолого-педагогическая подготовка;
3. математическая подготовка;
4. методическая подготовка.
Это наглядно видно из следуюшей схемн:

Слово «методика» заимствовано из греческого язмка и происходит от 
слова «методос», т.е. «путь вслед за чем-либо». Методика указнвает пути к 
достижению определенннх целей. Методика математики — отрасль педаго- 
гики, входяшая в систему педагогических наук и исследуюшая закономер-
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ности обучения математике на определенном уровне ее развития в соагвет- 
ствии с целями обучения, поставленньтми обшеством.

Предметом методики начального обучения математике является:
1. Обоснование целей обучения математике. Для чего учить математике? 

Без ответа на этот вопрос методика не может решать другие вопросьг обуче- 
ния.

2. Научная разработка содержания обучения математике. Чему учить? 
Как дать ученикам образование, чтоби оно соответствовало требованиям 
развития науки, техники и культурм? Как распределить курс системати- 
зированнмх знаний в соответствии с возрастньши особенностями учени- 
ков, чтобм обеспечить преемственность в изучении основ наук, недопу- 
стить перегрузки учеников учебньши занятиями, привести в соответствие 
содержание образования с реальньши познавательннми возможностями 
учашихся?

3. Научная разработка методов обучееия. Как учить? То есть, каковьт дол- 
жнь! бшть методн учебной работн, чтобм ученики смогли овладеть необхо- 
димими в наши дни знаниями, умениями и навьжами, способами умствен- 
ной деятельности? Как учить, чтобн в ходе учебн осушествлялось гармо- 
ничное формирование личности учашихся с его мотивами и потребностя- 
ми, с определенной системой ценностей? Вопрос о методах обучения всегда 
бнл и остается одним из важннх вопросов дидактики частньгх методик. Осо- 
бую актуалъность приобретает в настояшее время совершенствование и мо- 
дернизация содержания образования, реализация идей воспитнваюшего и 
развиваюшего обучения.

4. Разработка средств обучения — учебников, дидакгических материа- 
лов, наглядннх пособий и технических средств. (При помоши чего учить?). 
Потребносги начадьной школн, связаннне с совершенствованием содержа- 
ния обучения, с одной сторонн, и большие потенциальнне возможности 
средств обучения — с другой, сделали эту многогранную проблему весьма 
актуальной.

5. Научная разработка организации обучения. Как проводить урок и вне- 
урочние формн обучения? В каких организационних формах осушествлять 
учебную работу, как эффективнее решать образовательние и воспитатель- 
нне задачи в учебном процессе, чтобн сделать его не только процессом 
овладения знаниями, но и процессом формирования и развития личности 
учашихся?

Вопрос совершенствования организационннх форм учебной работн так 
же, как и вопросн совершенствования содержания методов и средств обу- 
чения находятся в центре внимания педагогической теории и практики. При- 
ведение организационннх форм учебной работь! в соответствие с новим 
содержанием образования, новьши методами и средствами обучения — на- 
сушная задача сегодняшнего дня.

Цели, содержание, методь1, средства и формн обучения являются ос- 
новними компонентами методической системн.
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Методическую систему обучения математике младших школьников можно 
изобразить в виде схемм:

В приведенной схеме нашли отражение не только основнне комтгоненть1 
методической системм, начального обучения, но и двухсторонние связи 
между ними.

Методика преподавания математики тесно связана с другими науками
и, прежде всего, математикой — базовой наукой. На отбор содержания школь- 
ного курса математики всегда оказь^вал влияние уровень развития самой 
науки математики. В XVIII веке в математике натуральное число понималось 
как собрание единиц, при первоначальном обучении арифметике большое 
внимание уделялось упражнениям на составление каждого числа первого 
десятка из единиц. Современная математика при обосновании понятия на- 
турального числа опирается на теорию множеств. Установление взаимно од- 
нозначного соответствия между элементами конечннх множеств дает воз- 
можность вмделить классм эквивалентнмх между собой множеств и то об- 
шее, что характеризует каждьж класс этих множеств, — натуральное число. 
Такое понимание сушносги натурального числа приводит к введению в прак- 
тику обучения упражнений в установлении взаимно однозначного соответ- 
ствия между элементами сравниваеммх множеств предметов.

На первих страницах современного учебника математики для I класса 
мм встречаем такие задания: «Обвести в одаой строчке столько клеток, сколь- 
ко яблок на рисунке, а в другой — столько клеток, сколько на рисунке 
мячей» и т.п. Вмполнение подобнмх заданий побуждает детей устанавливать 
взаимно однозначное соответствие между элементами указаннмх множесгв, 
что имеет сушественное значение для формирования понятия натурального 
числа.

Известно, что в связи с введением теории множеств в курс математики 
4—9 классов другие понягия, которме в сгарьк программах считались само- 
стоятельннми, не связанньгми друг с другом, в современной трактовке рас-
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сматриваются на обшей теоретико-множественной основе. Для подготовки к 
усвоению этих понятий в учебниках математики Д1я 1—4 классов введено до- 
статочное число упражнений, в котормх без применения теоретико-множе- 
ственной терминологии и символики по сушеству дети знакомятся с множе- 
ством, элементом множества, принадлежностью данного объекта множеству, 
подмножеством, получают первме представления об операциях объединения, 
пересечения, дополнения, знакомятся с классификацией.

Методика преподавания математики в начальнмх классах связана с об- 
шей методикой математики. Закономерности, усгановленнме обшей мето- 
дикой математики, применяются методикой начального обучения матема- 
тики с учетом возрастньтх особенностей учеников начальньтх классов.

Методика преподавания математики тесно связана с педагогикой, опи- 
рается на ее закономерности, между методикой преподавания математики и 
педагогикой сушествует двусторонняя связь. С одной сторонм, методика 
преподавания математики опирается и разрабатьтвается на основе обтцей 
педагогической теории, что обеспечивает единство методологического и те- 
оретического подходов к решению вопросов обучения математике. С другой 
сторонм, педагогика в разработке обтцих закономерностей, в вмработке своих 
обобшений опирается на данньте, добмтме методиками, что обеспечивает 
ее жизненность и конкретность.

Таким образом, педагогика «питается» конкретнмм материалом мето- 
дик, использует его для педагогических обобшений и, в свою очередь, слу- 
жит руководством при разработке методик.

Методика преподавания математики связана с педагогической и возраст- 
ной психологией. При решении многих вопросов воспитания и обучения 
педагог должен использовать знания по педагогической и возрастной психо- 
логии, изучаюшей объективнме закономерности формирования духовного 
облика человека. Методика начальной математики тесно связана с другими 
методиками начального обучения (роднмм язмком, природоведением, ри- 
сованием и др.). Учителю очень важно учитьтвать это, чтобьт правильно осу- 
шествлять межпредметньте связи.

В старших классах осушествление межпредметнмх связей затрудняется 
тем, что каждмй предмет ведет определенньш учитель, и при отсутствии 
тесного контакта в работе учителей-предметников осушествить межпред- 
метнь(е связи — задача более сложная. Другое дело в начальнмх классах, 
почти все предметьт ведет один учитель и перед ним раскрьтваются возмож- 
ности осушествления межпредметньтх связей.

На уроках ралличнмх учебньтх предметов начального обучения ученики 
получают конкретньте представления о тех или инътх фактах и явлениях ок- 
ружаюшей действительности, их свойствах. Отличительной особенностью 
математики является го, что, изучая объективную действительность, она 
абстрагируется от конкретного содержания изучаеммх явлений и предме- 
тов, от всего того, что не относится к наиболее обшим сторонам действи- 
тельного мира, его количественнмм и пространственньш формам и отно- 
шениям. В этом — в абстрактности и всеобшности поттятий — огромная сила
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математики, в этом же ее большие возможности в установлении многосто- 
ронних связей с другими учебньши предметами.

Развитие педагогической науки невозможно без изучения и обобшения 
опьгга работн по современному воспитанию, без глубокого исследования 
педагогического процесса. Методм научного исследования — это способм 
получения научной информации с целью установления закономернмх свя- 
зей, отношений, зависимостей и построение научннх теорий.

К  методам педагогического исследования относятся: наблюдение, экс- 
перимент, изучение школьной документации, изучение ученических работ, 
беседн и анкетирование.

В методике начапьного обучения математике используются те же мето- 
дм, что и в педагогических исследованиях в целом.

Метод наблюдения — это непосредственное целенаправленное восприя- 
тие педагогического процесса в обмчнмх условиях с соответствуюшей фик- 
сацией результатов наблюдения.Главное досгоинство этого метода в том, 
что он позволяет представить непосредственную картину педагогической 
действительности.

В процессе наблюдения исследователь не вмешивается в обнчное проте- 
кание учебного процесса. Оно проводится с определенной целью, по опре- 
деленному плану, более или менее длительно. Ход наблюдения, факти, ус- 
ловия, обстановка, в которой ггрояшшются фактн, тшательно фиксируются 
в дневнике наблюдений. Наблюдение бьгвает сплошннм, когда оно направ- 
лено на изучение широко взятого явления. Простейшей формой фиксации 
наблюдений может служить протоколирование, ведение дневников. Однако 
более надежно применение с этой целью технических средств: магнитофо- 
на, видеозаписи.

В качестве одного из методов исследования применяется изучение и обоб- 
шениё передового педагогического опнта. Обязательное условие успешного 
использования данного метода состоит в том, чтобн описание опнта учите- 
ля отвечало поставленной задаче исследования, не бьто схематичннм, вклю- 
чало анализ и сравнение, приводило к определенним внводам. В нашей стране 
проводится большая работа по изучению передового педагогического опита. 
Обобшение этого опнта находит свое освешение в сборниках материалов 
научно-практических конференций, педагогических чтений, в монографиях 
и журнальнътх статьях.

Экеперимент — это тоже наблюдение начального обучения. Проводится 
он в специально организуемнх, систематически изменяемнх и контролиру- 
емьтх исследователем условиях. Педагогический эксперимент применяется 
при исследовании эффективности тех или иних методов и приемов обуче- 
ния и воспитания, применении наглядннх пособий и т.д.

Прежде чем проводить эксперимент, исследователь четко формулирует 
задачи исследования, разрешение когорнх должно иметь значение для школь- 
ной практики и педагогической науки. Проведению эксперимента предше- 
ствует ознакомление исследователя с теорией и историей вопроса, являю- 
тцегося предметом изучения, а также с опнтом пракгической работн в этой
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области. Большую роль ифает в исследовании посфоение гипотези. Вся орга- 
низация эксперимента направлена на проверку гипотезм. Она дает возмож- 
ность наметить пути сбора материала, не позволяет исследователю запутать- 
ся в фактическом материале. Анализ результата эксперимента проводится 
методом сравнения. Для этого подбираются две или несколько фупп, по 
возможности равноценнмх по составу учашихся, уровню их подготовки и 
другим показателям. В одних классах (эксперименталъньтх) проводится рабо- 
та по специально разработанньш исследователем экспериментальньш мате- 
риалам. Для сопоставления разбираются контрольнме классм примерно с 
таким же по уровню знаний составом учашихся, в котормх преподавание 
математики проходит одинаково, как и в экспериментальнмх классах, за 
исключением тех методов, средств и т.д., которме применяются в экспери- 
ментальнмх классах. Применяются и другие способм получения объектив- 
нмх даннмх о результате эксперимента.

1) В экспериментальном классе исходнью условия менее благопапучньг, 
чем в конфольном классе. Если в нем полученм лучшие результата, то эк- 
спериментальное решение вопроса считается оправданньш.

2) Беругся два класса, приблизительно равнме по сосгаву учашихся. Новое 
решение исследуемого вопроса сначала применяется в одном из этих клас- 
сов и затем на материале другой темм в другом классе; если при таком 
контрастном применении новмй метод или прием дал благоприятнне ре- 
зультатн, он считается оправдавшим себя. Перед началом эксперимента, на 
промежуточннх его этапах и в конце проводится проверка знаний учавдихся 
всех классов. На основе анализа полученннх данньгх делаются внводм об 
эффективности исследуеммх приемов, методов и т.д. Внводн из экспери- 
мента делаются на основе анализа качественннх и количественннх резуль- 
татов, полученннх в экспериментальннх и контрольннх классах. Сушеству- 
ют разнообразнне способн определения количественннх результатов (по 
успеваемости, соотношению правильнмх и неправильнмх ответов и т. д.). В 
последнее время с этой целью используются методн вариационной сгатис- 
тики, различная внчислительная техника. Для опнтной проверки некоторнх 
принципиальних положений осушествляется массовнй эксперимент. При- 
мером такого эксперимента может служить проверка нових учебннх про- 
грамм и учебников для учеников начальннх кпассов Узбекистана.

Один из широко распространенньгх методов педагогических исследова- 
ний — изучение ученических работ и документов. Ученические работн позво- 
ляют определить >ровень подготовки учеников по определенннм разделам 
профаммн, проследить их рост и развитие в течение определенного перио- 
да обучения. Так, например, специальнне письменние и фафические рабо- 
тн проводятся для того, чтобм делать гак назнваемие «срезьт», показнваю- 
шие состояние знаний и умений детей по математике к моменгу проверки. 
Проведение таких «срезов» через определенньге промежутки времени пока- 
знвают, продвигаются ли ученики вперед и в какой стеттени.

Большое значение имеет анализ ошибок, допушенннх учениками в пись- 
менннх работах. Такой анализ позволит виявить как типичнне затруднения
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учеников класса в целом, так и индивидуальнме особенности в усвоении 
математических знаний учениками. Учебная документация (учебнне плани, 
программм, документм методической работи, отчетм и т.д.) оценивает про- 
цесс развития и состояние учебно-воспитательной работм.

Определенное значение для научно-исследовательской работм имеет 
изучение ученических тетрадеи. Просмотр и анализ комплекта ученических 
тетрадей за длительньгй период помогает вскрмть систему работм учителя, а 
также особенности работм учашихся. Недаром считается, что тетрадь — зер- 
кало работм ученика и системм рабога учителя. В педагогических исследова- 
ниях используется и метод беседм. Использование этого метода дает возмож- 
ность получить материал, дополняюший и уточняюший даннме наблюде- 
ния, вмполнение экспериментальнмх заданий. Предпосмлкой успеха этого 
метода является установление контакта с детьми, возможность непринуж- 
денного, свободного обшения с кими. В противном случае всегда есть опас- 
ность формальнмх ответов учашихся, получение недостоверного и поверх- 
ностного результата.

Важнмм для беседм является четкое определение ее цели, разработка 
профаммм, обоснование направления беседм и мегодики. Метод беседм 
предлагает включение вопросов пряммх и косвеннмх, которме дают воз- 
можность проверить достоверность ответов на прямме вопросм. Ответм уче- 
ников обязательно фиксируется в специальном протоколе или на магнито- 
фонную пленку. При этом фиксацию ответов надо проводить незаметно для 
детей. Метод беседм может бь^ть обрашен и к учителям, и к родителям уче- 
ников. В этих случае нет необходимости в указаннмх предосторожностях — 
здесь позиция исследователя может бмть всегда открмтой для собеседника.

В тех случаях, когда нужно вмявить мнение по каким-либо вопросам, 
собрать какие-либо фактм, применяется метод анкетирования. Если ответм 
даются устно, то ведется точная их запись в протоколе. Но ценнее пись- 
менное анкетирование, когда многие отвечают на одни и те же вопросм, 
причем каждмй самостоятельно. При пользовании анкетой необходимо 
соблюдать два требования: 1) вопросов в анкете должно бмть немного; 2) 
формулировка вопросов должнм бмть четкой, не расплмвчатой, такой, 
чтобм ответ бмл однозначнмй.

Ведушую роль в научно-педагогических исследованиях занимают теоре- 
тические методм. В каждом исследовании сначала надо вмбрать обьект изуче- 
ния. на основе теоретического анализа установить, от каких факторов этот 
обьект зависит и вмбрать основнме из них для проверки. Надо четко опреде- 
лить цели и задачи исследования, разработать теоретические предпосьшки и 
принципм, построить рабочую гипотезу. В соответствии с этим следует раз- 
работать методику проведения исследования, вмбрать способм объяснения 
и сделать анализ полученнь1х в ходе его фактов и формулирования вмводов. 
Для проведения такой работм нужно изучить и проанализировать литератур- 
нме источники, освешаюшие теорию и практику исследуемого вопроса в 
прошлом и настояшем времени. Теоретические методь! применяются в каж- 
дом исследовании по методике математики вместе с другими методами.
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ГЛАВА II 
НАЧАЛЬНЬШ КУРС МАТЕМАТИКИ 

КАК УЧЕБНМЙ ПРЕДМ ЕТ

Начальньш курс математики, так же как и любой другой учебнъш пред- 
мет, должен решать образовательнме, воспитательнме и развиваюшие зада- 
чи. Одной из важнейших задач обучения математике бьша и остается вмра- 
ботка определенной системм вьиислительннх, измерителъннх и фафичес- 
ких навнков, т.е. простнх действий, которьге автоматизируются многократ- 
ньгми повторениями. Нелъзя допускать подменн изучения начального курса 
математики только внработкой навиков и усвоением однотипннх фактов в 
настояшее время. В современном начальном обучении математике становит- 
ся характерннм вооружение учашихся теоретическими сведениями, посто- 
янное применение теоретических знаний для объяснения сушествуюших 
связей между фактами и янлениями.

Ученики должнн, как можно чаше и с все возрастаюшей долей само- 
стоятельности, учиться внявлять закономерности и отношения, внполнять 
посильнне обобшения, научиться делать внводн устно и письменно. Имен- 
но на это и нацеливает программа начальной школн, в которой явно внра- 
жено повншение теоретического уровня в обучении, ошушается важная роль 
теории при ее тесной связи с практикой.

Воспитнваюшее обучение в начальннх классах является в то же время и 
развиваюшим. Особенно функция воспитнваюшего обучения возросла в связи 
с работой по действуюшей программе: обучение обеспечивает развитие на- 
блюдательности, мншления, речи, памяти, воображения, подготавливает 
человека к фуду.

Успешность решения образовательннх и воспитательннх задач обучения 
начальной математике во многом зависит и определяется степенью подго- 
товленности детей к изучению этого курса, решения тех задач развиваюше- 
го и обучаюшего характера, которне предусмотренн профаммами подгото- 
вительннх фупп детского сада и подготовительннх классов при школах.

Основной задачей подготовки должно являться не столько создание 
условий для накопления и усвоения детьми фактических знаний, умений 
и навнков по математике (например, знаний о числе, форме, величине, 
умения складнвать, внчислять, решатъ задачи на сложение и внчитание и 
т.п.), сколько подготовка к усвоению этих знаний. Основная задача подго- 
товки детей к школе должна состоять в целенаправленном развитии лич- 
ности ребенка. Здесь имеется в виду и развитие познавательннх способно- 
стей (восприятия, памяти, мншления, речи, воображения и др.) и воспи-
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тание таких качеств, как наблюдательность, аккуратность и точность, кол- 
лективизм и т.д.

Главньш в подготовке детей должна бнть работа, направленная на фор- 
мирование у них умения вмполнять такие мьтслительнме операции, как ана- 
лиз, синтез, сравнение, обобшение, классификация. Это работа должна осу- 
шествляться в неразрмвной связи с решением задачи развития математичес- 
кой речи детей, накоплением разнообразного активного словаря, необхо- 
димого для успеха дальнейшего обучения. У детей должнм бьггь воспитанм 
устойчивмй интерес к математическим знаниям, умение пользоваться ими 
и возможность самостоятельно их приобретать. При подготовке детей серь- 
езное внимание надо уделять формированию практических умений и навьь 
ков, рисованию простейших фигур. получению их путем перегибания листа 
бумаги, вьгчерчиванию отрезков и другах фигур. Дети в этот период должньт 
оападеть такими важнмми и нужнмми для учебной работм умениями, как 
умение слушать и сразу вьшолнять задания педагога, следить за указанием 
учителя. Надо научить детей вмделять сушественное, распределять последо- 
вательность вьптолнения задания, соотносить полученнь1е результать1 с по- 
ставленной задачей, вмработать умение контролировать и критически оце- 
нивать свою работу.

Структура и содержание начального математического курса, 
изучаемого по действуюшим программам в 1—4 классах

Основнь1м стержнем новой профаммм по математике является арифме- 
тика натуральнмх чисел, а вокруг этого стержня объединяются элементм 
алгебрь! и геометрии, которме органически включаются в систему арифме- 
тических знаний, способствуя более вмсокому уровню усвоения понятий о 
числе, арифметических действиях и математических отношениях.

Таким образом, по своей струюуре курс начальной математики — три- 
единмй курс, в котором следует различать арифметическую, алгебраичес- 
кую и геометрическую части в качестве составнмх.

Целям создания условий, наиболее благоприятнмх для формирования 
необходиммх обобшений, отвечает не только содержание, но и система рас- 
положения учебного материала. В начальном курсе математики сохраняется 
концентрическое расположение изучаемого материала. В действуюшей про- 
грамме вмделяются следуюшие концентрм: десяток, сотня, тмсяча, много- 
значнме числа. Одновременно с рассмотрением нумерации и арифметических 
действий изучаюгся другие вопросм: алгебраический и геометрический мате- 
риал, величинм, задачи, дроби. Схематически расположение материала изоб- 
ражено на рисунке I. Это дает возможность постоянно в процессе обучения 
01тараться на сравнение, сопостаааение и противопосгавление связаннмх между 
собой понятий, действий, задач, вмяснять сходство и различие в рассматри- 
ваеммх фактах, раскрмвать сушествуюшие между ними связи.
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Рис. 1

Благодаря болъшому вниманию к теории и более рациональному по- 
строению курса удается значительно упростить изучение важнейших его 
разделов, сформировать осознаннме практические умения. В программе 
для начальннх классов представлен следуюшей круг элементарнмх све- 
дений из арифметики: натуральнме числа, нуль, четмре арифметичес- 
ких действия с этими числами, дроби, величинм и действия над ними. 
Изучение этого материала должно привести учашихся к усвоению сис- 
темм математических понятий, а также к овладению твердмми и осоз- 
наннмми вмчислительнмми умениями и навмками. Эти навмки форми- 
руются, с одной сторонм, при работе с предметнмми множествами, а с 
другой — на основе сознательного использования приемов вмчислений. 
Это становится возможньш благодаря тому, что в программу включено 
знакомство с некоторьши важнейшими свойствами арифметических дей- 
ствий и вмтекаюшими из них следствиями. Это переместительное свой- 
ство сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 
деления, следствия из основнмх свойств: прибавление числа к сумме 
(а+Ь)+с, вмчитание числа из суммм (а+Ь)~с. прибавление суммм к числу 
а+(Ь+с), вьгчитание суммм из числа а~(Ь+с), прибавление (вмчитание) 
суммм к (из) сумме, умножение числа на сумму, деление суммм на 
число; умножение и деление числа на произведение.

Каждое из названнмх свойств раскрмвается на основе практических 
операций над множествами и числами, в результате чего учашиеся дол- 
жнм прийти к обобшениям. Для усвоения свойств в курсе предусматри- 
вается система специальнмх упражнений начального обучения. Главная 
сфера применений свойств — раскрмтие на их основе вмчислительнмх
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приемов. Например, уже в 1 классе после изучения переместительного 
свойства сложения вводится прием перестановки слагаемьгх для случаев 
вида 1+8, 2+6 и т.д. Рассмотрению случая внчитания 56—20 предше- 
ствует рассмотрение разннх способов внчитания числа из суммм, на 
основе чего раскрнвается внчислительннй прием: 5 6 -2 0 = (5 0 + 6 )-  
20=(50-20)+6=36.

Опираясь на свойства арифметических действий, связи между ком- 
понентами и результатом действий, десятичнмй состав числа, раскрн- 
ваются приемн внчислений почти всех случаев, рассматриваемнх в на- 
чальном курсе математики. Такой подход к изучению приемов внчисле- 
ний обеспечивает, с одной сторонн, формирование осознанннх уме- 
ний и навнков, т. к. учашиеся смогут обосновать любой внчислитель- 
нмй прием, а с другой — при такой системе лучше усваиваются свой- 
ства действий и другие вопросн курса. Одновременно с изучением свойств 
арифметических действий и соответствуюших приемов внчислений рас- 
крнваются связи между компонентами и резульгатом арифметического 
действия. Например, если из суммн внчесть одно из слагаемнх, то по- 
лучится второе слагаемое. Здесь прослеживается изменение результатов 
арифметических действий в зависимости от изменения одного из ком- 
понентов. Наряду с устннми приемами внчислений в программе уделя- 
ется большое внимание письменннм нриемам. Арифметическое содер- 
жание программн включает в себя ознакомление учашихся с основнн- 
ми величинами: длиной, массой, временем, плошадью, стоимостью. 
Вводятся единицн измерения этих величин, способн их измерения с 
помошью различньпс инструментов и приборов. В действуюшей программе 
сушественно изменился подход к изучению мер длинм. Уже при изуче- 
нии нумерации первнх чисел натурального ряда вводится сантиметр, 
при изучении 2-го десятка — дециметр, при изучении сотни — метр. Это 
позволяет формировать у учашихся понятие числа, как результата не 
только счета, но и измерения.

Особенность дальнейшего изучения мер состоит в том, что дети на 
протяжении четнрех лет обучения учатся раздроблению и преврашению 
мер, упражняются в действиях как с простьши, так и составними име- 
нованними числами. При таком подходе отпадает необходимость внде- 
ления именованних чисел в особую тему.

Целям осознанного, глубокого и обобшенного усвоения отвечает и 
введение элементов алгебрн: на конкретной основе раскрнваются по- 
нятия равенства, переменной, неравенства, уравнения.

Начиная с 1 класса, рассматриваются числовне равенства и нера- 
венства (7=7; 9=4+5; 6<8; 5 + 1>4; 6—3<6—2 и т.д.), которие от концен- 
тра к концентру постепенно усложняются. Их изучение непосредствен- 
но связивается с изучением арифметического материала и помогает бо- 
лее глубоко раскрнть его. Здесь же рассматриваются уравнения, сначала 
простейшего вида: л+5=6, 7 -х= 4  и т. п., а позднее, начиная со 2 класса, 
более сложнне уравнения, например: (х+7)—5=10 и др. Решение урав-
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нений внполняется на основе знаний зависимости между компонента- 
ми и результатом действий. Наряду с решением уравнений, начиная со 2 
класса, ведется обученке решению задач с помошью составления урав- 
нений. Во 2 классе вводится буква как символ для обозначения пере- 
менной и неравенствас переменной (7—й>3). Неравенства решаются путем 
подбора. Практическое ознакомление с переменной способствует овла- 
дению учашимися функциональннми представлениями.

Геометрический материал служит целям ознакомления детей с про- 
стейшими геометрическими фигурами, развитию пространственннх пред- 
ста влений.

Начиная с 1 класса, в программу включено изучение геомегричес- 
ких фигур: прямая, кривая, отрезок, многоугольники и их элементн, 
прямой угол и т. д. Ученики должнн научиться различать геометрические 
фигурн, назнвать их и внполнять простейшие построения на клетчатой 
бумаге и на нелинованной бумаге с помошью линейки, угольника и 
циркуля. Учашиеся должнн овладеть умением находить длину отрезка и 
ломаной, перимегр многоугольника, плошадь прямоугольника, квадра- 
та и любой фигурн с помошью палетки. Курс начальной математики 
предусматривает также решение разнообразннх задач геометрического 
характера.

В содержании математики начальннх ю тссов большое внимание уде- 
лено решению задач. Задачи являются теми упражнениями, с помошью 
которнх, прежде всего, раскрнваются многие вопросн начального кур- 
са математики. Например, с помошью решения задач раскрнвается кон- 
кретньгй сммсл арифметических действий, свойства действий, связь меж- 
ду компонентами и результатом арифметического действия и др.

Задачи являются средством связи обучения математике с жизнью, 
той сферой приложения математических знаний, которая позволяет обес- 
печигь достагочно разнообразнне жизненнне ситуации дпя раскрнтия 
разннх сторон понятий. Кроме того, в процессе решения задач ученики 
овладевают практическими умениями и навнками, необходимьши в 
жизни. В начальннх классах должен бнть заложен достаточно прочннй 
фундамент, на котором могло бн уверенно строиться дальнейшее мате- 
матическое образование. Качественному переходу от начального обуче- 
ния к обучению в 5 классе во многом способствует осушествление пре- 
емственности в содержании обучения. Учитель начальннх классов дол- 
жен бнть знаком с программой для 5—6 классов и знать, что теперь в 
этих классах изучают не только арифмегику и начала геометрии, но и 
вопросн теории множеств, уравнения и неравенства, отрицателънне 
числа, геометрические построения и преобразования. При этом, напри- 
мер, изучение уравнений и неравенств уже в 5—6 классах ведется на 
теоретико-множественной основе, вводятся такие понятия, как «вер- 
нне и невернне внсказнвания», «предложения с переменной», «мно- 
жество решений», т. е. привлекаются элементн математической логики. 
При изучении действий над числами особнй упор делается на обшее
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понятие алгебраической операции. Даже беглмй перечень вопросов, рас- 
сматриваемнх в 5—6 классах, свидетельствует о том, что учитель на- 
чальнмх классов должен:

а) иметь четкие представления об основнмх понятиях теории мно- 
жеств, математической логике, о числе, операциях над числами, о гео- 
метрической фигуре, величинах и их измерениях;

б) хорошо видеть перспективу тех математических знаний, умений 
и навмков, которме он формирует в начальнмх классах, и на их основе 
осушествлять связь с дальнейшим обучением математике.

Вопрос о преемственности обучения математике не исчерпмвается 
преемственностью в содержании обучения.

Немалое значение имеет осушествление преемственности в приме- 
нении методов, средств и форм обучения. Учителю начальннх классов 
при посешении уроков в 5 классе необходимо присмотреться к методам 
и формам, используеммм учителями-предметниками, к тем средствам 
обучения, которне они применяют. При этом необходимо перенять все 
ценное, что может бмть использовано в начальннх классах.
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ГЛАВА III 
ОБ1ЦИЕ ВОПРОСБ1 ИСТОРИИ  

РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ

О принципе историзма в обучении школьному курсу математики

Неразрьшная взаимосвязь и единство задач формирования мировоззре- 
ния учашихся, их всестороннего воспитания и развития позволяет прийти к 
вьгводу о желательности и целесообразности использования историко-мате- 
матического материала при изучении современного школьного курса мате- 
матики.

На самом деле хорошо известно значение ознакомления учашихся с 
историей науки для воспитания учашихся в духе патриотизма и интернаци- 
онализма. Пример жизни великих мнслителей прошлого, их научннх и нрав- 
ственних убеждений способен оказать сильное влияние на процессм само- 
совершенствования и самовоспитания школъников. Например, гениальний 
ученнй Беруни известен видаюшимися открьгтиями в области астрономии, 
математики, географии, геологии, ботаники, он вошел в историю челове- 
чества как вндаюшийся философ-гуманист и поэт. Что же дало силу откри- 
тиям Беруни для последуюшего развития наук и практического исполъзова- 
ния полученнмх им научннх результатов? Нет сомнения, что его убежден- 
ность в важности чистого знания и поиска его ддя совершенствования чело- 
века била велика. Главньш бнло для Беруни — изучить и понять. Закладнва- 
ние этой истинн в фундамент нравственннх убеждений школьников для 
современного учителя должно предсгавлять не меньшую важность, чем оз- 
накомление учашихся с научнмми примерами.

Исторические сведения, изучаемне совместно с учебньш материалом 
школьного курса матемагики, хорошо запоминаются и, следовательно, мо- 
гут служить средством восприятия учебной информации. Важно, чтобм в со- 
знании школьников запечатлелись не отдельние, разрозненнне эпизодн из 
истории развития математики, а процесс формирования ее основннх идей и 
методов. Математика должна предстать перед школьниками в творческом про- 
цессе созидания, разви гия. Не менее важно и то, что история науки позволяет 
учашимся наблюдать в действии взаимосвязь и взаимообусловленность теоре- 
тического научного познания и практической деятельности человека. Это спо- 
собствует более эффективному формированию мировоззрения и научного 
мншления учашихся.

Включсние стройной системн историко-магематических сведений в про- 
цесс обучения математике должно означать, чтогучитель признает закон- 
ньш определенний элемент занимательности и разааекательност»,' кото-



рьш связан с разного рода историческими курьезами. Но занимательное до- 
пустимо не только в начальннх классах, оно может бнть легким началом 
серьезного вполне научного разговора, помогаюгцего учашимся усвоить со- 
держание школьного курса, основнме идеи, язьж, методм современной 
математической науки, способш творческой математической деятельности.

Педагогика учит, что при изложении ученикам новой учебной инфор- 
мации целесообразно использовать все пуги формирования познавательно- 
го интереса. Занимательное изложение новмх математических фактов и яв- 
лений, как показьшает практика лучших учигелей математики странн, ни- 
когда не вредило последуюшему раскрмтию их сушественнмх свойств, а 
затем и показу причинно-следственнмх связей, обших принципов, действу- 
юших в различнмх условиях.

Ученме и методистм по-разному определяли цели введения элементов 
истории математики в преподавание математики в зависимости от обте- 
ственного строя той или иной странм и обших задач школм. Однако обшими 
почти всегда бмли и остаются понмне следуюшие цели:

1. Повмшение интереса учашихся к изучению математики и углубление 
понимания ими изучаемого фактического материала.

2. Расширение умственного кругозора учашихся и повьтшение их обшей 
культурм.

Программа нашей школм обязмвает учителя сообгцать ученикам в про- 
цессе преподавания сведения по истории математики и знакомить их с жиз- 
нью и деятельностью вмдаюгцихся математиков.

Однако в программе нет конкретньгх указаний на то, какие сведения по 
истории математики следует сообшать учашимся, в каких классах, в каком 
объеме и по каким разделам школьной программн. Школьнме учебники, 
как известно, тоже таких сведений почти не содержат.

Одно сообшение об истории математики далеко не всегда способствует 
достижению тех целей, о котормх говорилось внше. Знакомство учеников с 
историей математики означает продуманное планомерное использование на 
уроках фактов из истории науки и их тесное сплетение с систематическим 
изложением всего материала профаммм. Лишь такое сплетение может спо- 
собствовать достижению указаннмх целей.

Ознакомление учеников с историей математики должно проводиться в 
основном на уроках математики и на внекласснмх занятиях. При этом не 
следует рассчитнвать на какие-либо дополнительнме часм. Залог успеха со- 
стоит в умелом использовании элементов истории математики таким обра- 
зом, чтобм они органически сливались с излагаеммм фактическим матери- 
алом. Если начать такую работу с 1 класса и проводить ее систематически, то 
со временем исторический элемент станет для самих учашихся необходимой 
частью урока. Речь идет о том, чтобм при изучении той или иной темн 
учитель математики полнее и глубже раскрнвал ее содержание, прибегая к 
истории науки.

Большую методическую трудность представляет решение вопроса об от- 
боре конкретного материала по истории математики и о порядке его ис-
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полъзования в том или другом классе. Здесь следует руководствоваться про- 
граммой по математике.

Считаем, что в 1—4 классах следует ограничиться некотормми началь- 
нмми сведениями из истории математики и обраш,ать внимание учеников 
на элементарнме вопросм развития счета и численнмх алшритмов, матема- 
тической терминологии и символики, возникновение мер, создание спосо- 
бов измерений и простейших инструментов.

В этих же классах следует часгично затронуть и некоторме стержневме 
вопросм истории математики, как, например, развитие понятия числа, 
происхождение и некоторме аспектм развития геометрии и алгебрм. Целесо- 
образно дать начальнме сведения из истории уравнений. Есть немало вопро- 
сов из истории математики, к котормм приходится возврашаться в курсе 
начальной школм по два-три и больше раз.

Труднмм кажется на первмй взгляд решение вопроса о том, как вьгкро- 
ить необходимое время. Однако вопрос о времени, как и вопрос о формах 
использования элементов истории математики на уроках, почти полностью 
починен главному вопросу — связи изучаемой в школе математики с ее 
историей. Какая бм ни бмла форма сообшения сведений по истории матема- 
тики — краткая беседа, экскурс, лаконичная справка, решение задачи, по- 
каз и разъяснение рисунка, использованное время (5—12 мин) нел.ьзя счи- 
тать потеряннмм, если только учитель сумеет исторический факт преподне- 
сти в тесной связи с излагаеммм на уроке теоретическим материалом. В ре- 
зультате такой связи у школьников пробудится повьппенннй интерес к пред- 
мету и тем саммм повмсится эффективность их занятий.

Опмт работм подсказмвает: следует ширюко использовать для ознаком- 
ления с историей математики уроки закрепления пройденного, что будет 
способствовать оживлению этих уроков.

Главную методическую трудность представляет вопрос о том, как на 
деле сочетать изучение определенного раздела профаммм математики с из- 
ложением соответствуюшего исторического материача. Преодолеть эту труд- 
ность можно лишь постепенно, в ходе планомерной и скрупулезной работьг

Периодм развития математики

Период зарождения математики. Зарождение математики начинается с 
зарождения человечества и продолжается до VI в. до нашей эрм. Этот период 
характеризуется накоплением первоначальнмх фактов. Эти фактм не имеют 
под собой научного обоснования. Они опираются тсхлько на жизненнмй опмт 
и практическую деятельность человека. О состоянии математики этого пери- 
ода можно судить по египетским папирусам, т.е. свиткам, изготовленнмм из 
стебля крупньтх тропических растений. Саммм древним математическим па- 
пирусом, дошедшим до нас, янляется так назьгваемьтй Московский папи- 
рус, написанньш около 2000 г. до н. э. Длина его около 5,5 м, а ширина 8 см. 
Хранится он в Московском музее изобразительнмх искусств.

Важнейшим по содержанию является папирус Ахмеса, названньш так 
по имени одного древнеегипетского писца. Его длина 544 см, ширина 33 см.
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Написан этот папирус около 4000 лет назад. Сейчас он хранится в Лондоне, 
в Британском музее. В прошлом веке папирус бьш приобретен английским 
собирателем предметов старинм Риндом, и поэтому назьшается иногда па- 
пирусом Ринда. Этот сгариннмй математический документ озаглаатен так: 
«Способм, при помоши которнх можно дойти до понимания всех темнмх 
вешей, всех тайн, заключаюшихся в ветах».

Если к сведениям, добмтьш из этих египетских папирусов, добавить 
сведения, расшифрованнме в Вавилонской клинописи, то можно сделать 
следуюшее заключение. К VI в. до н.э. человечество знало счет, т.е. нату- 
ральньге числа (но не в десятичной позиционной системе исчисления), 6 
арифметических действий над числами (кроме сложения, вьшитания, ум- 
ножение и деления, еше бмли действия удвоения числа и нахождения по- 
ловинм числа), имело понятие о пропорции, умело решать простейшие 
уравнения первой степени с одним неизвестньш. Из области геометрии 
бмли известнм треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, другие 
видм многоугольников, окружность, круг и т.д. Умели вмчислить прибли- 
женно плошадь этих фигур. В области математики, кроме ученмх древнего 
Египта и Вавилона, очень продуктивно работали ученме древней Индии и 
Китая.

Период элементарной математики. Этот период начинается в VI в. до на-
шей эрм и длится до XVII в. н. э. (т.е. продолжительностъ его 23 века).

За это время математика вьқделилась в отдельную науку. Начало перио- 
да знаменуется творчеством целой плеядм ученмх древней Греции, (Арис- 
тотель, Пифагор, Евклид, Архимед, Апполоний, Фалес, Эратосфен и др.). 
Древние ф еки первоначально заимствовали математические знания из 
Египта и Вавилона. Хотя характер этих знаний бмл преимушественно прак- 
тическим, в них содержались и некоторме зачатки теории. В результате из- 
менения обшественно-экономических условий древней Греции в VII—IV 
вв. до н.э. дополняются, обобшаются и систематизируются эмпирические 
знания по арифметике.

Геометрия как наука оформилась к III в. до н.э. благодаря трудам ряда 
греческих математиков и философов. Наибольшая заслуга в этом принадяе- 
жит Евклиду, жившему в г. Александрии.

Он привел в систему накопленнме по геометрии сведения, дополнил их 
своими открьггиями, а затем последовательно изложил в 13 книгах, назвав 
их «Начала». Его труд на протяжении свмше 2000 лет служил учебнмм посо- 
бием по геометрии. Его книги изучали все великие математики.

Начиная с VIII в. н. э. центр науки, культурм и просвешения перемеша- 
ется на территорию современной Средней Азии. Большой вклад в развитие 
наук, в частности математики, внесли ученме ал-Хорезми, ал-Фергани, Абу 
Райхон Беруни, Ибн Сино, Омар Хайям, Насреддин ат-Туси, Гияседдин 
ал-Каши, Али Кушчи и многие другие, писавшие свои произведения на 
арабском язьтке.

В истории математики особое значение имеют трудм Мухаммеда ал- 
Хорезми. В начале IX в. ученмй написал алгебраический трактат «Китаб ал-
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джабр ва ал-мукабала», которьш является первмм в мире самостоятельньгм 
сочинением по алгебре.

Написаннне на арабском язике классические труди великих ученнх в 
XII—XIV вв. бьши переведенн на латинский язик, которнм пользовались в 
средние века учение Европьг Таким образом, среднеазиатские ученне-эн- 
циклопедистн не только внесли свою лепту в сокровишницу мировой на- 
уки, но и оказали значительное влияние на науку западной Европи.

Период еоздаиия математики переменнмх величин. Продолжается этот 
период с XVII до XIX в. Он связан с появлением переменной величини. В 
математике идея функции родилась вместе с понятием переменной вели- 
чинн. На первнх ступенях своего развития понятие функции било тесно 
связано с геометрическими и механическими представлениями. У Декарта 
и Ферма представление о переменной величине появилось в связи с изуче- 
нием геометрических вопросов. У Ньютона наглядное представление о пе- 
ременной пеличине родилось в связи с изучением вопросов механики. Та- 
ким образом, третий период математики характеризуется возникновением 
отраслей математики, связанних с понятиями переменной величинн и 
функции, т.е. математическим анализом, аналитической геометрии.

Период сокременной математикн. Этот период начинается с XIX века, 
продолжается по настояшее время. Данннй период характеризуется широ- 
кой разветвленностью и абстрагированием математических дисциплин. По- 
янляются такие отрасли математики, как топология, статистика, теория ве- 
роятносги и др.

В учебниках математики может содержаться современная трактовка како- 
го-либо математического понятия, учения, теории. Но в объяснении учителя, 
в содержании проводимой им беседи должна найти место история математи- 
ки. Такое ихтожение темь1, раздела можно сделать экономньш во времени с 
опорой, скажем, на самостоятельное домашнее изучение учашимися истори- 
ко-математических тексгов учебников математики или соответствуюших ста- 
тей в математической стенгазете. При этом учитель внифает в доступности 
своего объяснения, в формировании интереса учашихся к изучению матема- 
тики, истории науки и странн, к вьш.аюшимся личностям давно прошедшего 
нремени, живушим в памяти нарюдной века и тисячелетия.

Реализовать принцип историзма в изложении исходной учебной инфор- 
мации в процессе обучения математике в ижоле не означает беглого упоми- 
нания двух-трех фамилий учених. Речь идет о постоянном стремлении учи- 
теля воспроизвести в своем объяснении исторически обусловленний про- 
цесс возникновения и эволюции тех или иних математических объектов с 
тем, чтобм это соответствовало интересам усвоения учениками содержания 
учебника.

Исторический матсриал к теме «Величинм»

Трудно представить повседневную жизнь без измерения различннх ве- 
личин. Даже в первобьпгном обшестве люди использовали ддя строительства 
жилья различньте размерн: ширина жилиьца, его внсота, объем и т.д.
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Первьши средствами измерения длинм служили части человеческого 
тела: пальцм, ладонь, шаг и другие. В Древнем Египте основнь!ми средства- 
ми измерения длинм бмла длина локтя. Один локоть равнялся семи ладо- 
ням, одна ладонь четмрем пальцам.

При изучении темм «Единица измерения длинм» учителю рекомен- 
дуется показать, как можно измерить длину лентм с помошью своего 
локтя. Затем он предлагает нескольким ученикам измерить длину этой 
же лентм таким же способом. Так как длина локтя у ребят разная, то, 
естественно, результат будет разнмм. Это следует проанализировать. 
Поэтому в Древнем Египте бмл принят единмй эталон, т.е. определен- 
нмй образ размера локтя, ладони и пальца.

В Англии также использовались единицм длинм, связаннме с частями 
тела. Например, дюйм — (на голландском язмке — «большой палец») равен 
длине трех зерен ячменя, взятмх со средней части ячменного колоса.

В странах Средней Азии с древних времен пользовались различньгми еди- 
ницами измерения. Утвержденнме в настояшее время единицм измерения 
величин бьши внедренм в 1918 году. Но до сих пор в литературе и повседнев- 
ной жизни встречаются такие единицм измерения длинм, как «ботмон», 
«мискал», «таноб», «газ», «карич» (расстояние между большим пальцем и 
мизинцем), «чакирим» (верста) и другие.

В Узбекистане использовались следуюшие единицм измерения длинм. 
«Газ» — в разнмх областях эта единица измерения толковалась по-разному. 
Обьгчно это бьшо расстояние от кончика пальца вмтянутой вперед руки до 
носа человека среднего роста. Во многих случаях один газ бмл длиннее мет- 
ра, т.е. 106 см. Также пользовались единицей измерения «мил». В научной 
литературе значение мил встречается двух видов. Обнчно 1 мил равен 4000 
шагов, т.е. около 2 км. Кроме этого сушествовали и такие единицм измере- 
ния длинн, как «фарсак» (длина шести штук зерен ячменя), «кулач» (т.е. 
размах руки), «карич», «суяк» и др.

Для измерения плошади елиницей измерения в Средней Азии служил 
«танаб». Это плошадь квадрата со стороной 60 газов (т.е. 3600 кв. газов).

Один танаб в Хорезме равняется 4037 кв.м, в окрестностях Ташкента — 
18209 кв.м, в Сурхандарье — 2733 кв.м.

Из истории измерения массм. В ходе своего развития перед человечеством 
возникла необходимость обменивать, продавать продуктн питания (зерно, 
мясо), животнмх, изделия своего труда и т.д.

Рассмпнме и жидкие продуктм люди измеряли при помоши различннх 
емкостей — ведер, сосудов, сита и т.д. Но для измерения количества, на- 
пример, стройматериалов, металла гюльзоваться таким способом бьто  не- 
возможно.

Тогда возникла идея измерять количество товара по массе. Таким обра- 
зом, появились весн. В Древнем Египте рнчажнне весн использовали еше до 
нашей эрн.

В Узбекистане пользовались следуюшими единицами измерения массм:
«Ботмон» — в литературнмх источниках встречается как «манн». В по-
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вседневной жизни ботмон имел разное значение. Например, в Хорезме
1 ботмон равен 40,95 кг, в Бухаре и Самарканде — 8 пудов (т.е. 131 кг), в 
Ташкенте — 10,5 пуда (т.е. 171,5 кг).

«Даксари» — эта единица измерения, равная четвертой части ботмона.
«Мискал» означает массу от 4 до 5 фаммов. В XIX веке один мискал бьш 

равен массе 100 штук зерен ячменя (4,5 фамма).
«Сер» (сир) — широко применяемая в странах Ценфальной Азии еди- 

ница измерения массь!, равная 1/40 части ботмона.
«Чакса» — эта единица измерения широко применялась в Ферганской до- 

лине. В Намангане 1 чакса равна 5,3 кг, в Коканде — 4,6 кг. Кроме них, в сфанах 
Центральной Азии использовались и такие единицн измерения массм, как 
арпа (0,05 кг), кадон (409,5 ф.) и другие.

Возиикновение письменной мумераиии. Много тьюяч лет назад людям 
приходилось сооружать посфойки, делитъ землю на участки, подсчитнвать 
собранннй урожай, вести календарь и производить другие видн работ, ко- 
торне требовали умения считать и внполнять действия над числами. Запом- 
нить все внчисления становилось фудно, поэгому возникает необходимость 
в записи чисел.

Мноше народн — египтяне, жители Ценфальной Америки и другие — 
для записи чисел применяли картинки — иероглифн, изображавшие птиц, 
зверей, людей, части человеческого тела и т.д.

И вот в Малой Азии, где жили древние феки, которне вели оживлен- 
ную торшвлю с другими народами, возникает так назнваемая алфавитная 
нумерация. В этой системе числа обозначались при помоши букв, цифрн имели 
какие-либо отличительнме знаки. Например, у древних славян знак ставил- 
ся над буквой и назмвался типью. Первме девять букв обозначали единицн, 
следуюшие девять — десятки и остальнме девять — сотни.

Большие числа обозначались этими же буквами, но применялись специ- 
альнне обозначения. Так, слово тисяча заменяло значок, котормй ставился 
слева внизу около буквь!.

Число 10 000 обозначалось той же буквой, что и 1, только без титла, но 
его уже обводили кружком. Назмвачось это число тьмой. Отсюда произошло 
вмражение тьма народу.

Алфавитная нумерация удобна для обозначения небольших чисел (до 
1000), но многозначньте числа записнвать не совсем удобно, а еше фуднее 
бьгло производить действия над ними.

В ходе развития человеческого обшества эти системн записи чисел усту- 
пили место другим, более совершенннм. Но зачатки алфавитной нумерации 
сохранились в нашем обиходе и по сей день. Так, мм часто нумеруем пунктн 
при помоши букв алфавита. Правда, буквм служат только для обозначения 
последовательного порядка, а не количества. Никаких арифметических опе- 
раций над такими буквами мн не производим.

Совершенно по-иному записнвали числа древние вавилоняне. Они поль- 
зовались двумя знаками: клином ■« ддя обозначения десятка и прямнм кли- 
ном I. для обозначения единиц. Число 32, например, писали гак: Т ?.
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Некоторме особенности бмли при обозначении больших чисел, но о них 
вм узнаете, когда будете учить математику в старших классах.

Вавилонская система записи чисел переходит в Индию, где ее совер- 
шенствуют. Там для обозначения чисел чертили (острием на земле или уг- 
лем на доске) колонки так, что получались десятичнме разрядм: в первой 
колонке ставили единицм, во второй — десятки, а в третьей — сотни и т.д.; 
если не бьшо единиц какого-либо разряда, то соответствукмцая колонка 
оставалась пустой.

Постепенно индийские вмчислители стали освобождаться от черчения 
колонок, а на месте пустой колонки стали ставить нуль.

Из Индии новая система записи чисел распространилась по всему миру. 
При этом одни народн переняли у индийцев только принцип обозначения 
чисел, оставив старме написания цифр, а другие заимствовали и написание 
цифр.

В странм Европн индийская нумерация бнла занесена арабами в X— 
ХШ вв. (отсюда и сохранившееся понмне название арабские цифри), однако 
принята она бьша далеко не сразу. Почти до XVIII в. не разрешалось приме- 
нять эту систему записи чисел в официальннх бумагах. Но преимушество 
индийской нумерации бмло настолько велико, что она постепенно внтес- 
няет все другие.

В России эта система получила широкое распространение с 1703 г., ког- 
да Л. Ф. Магницкий в своем учебнике арифметики. наряду со славянской 
системой, ввел индийскую. Сейчас мн настолько привикли к обозначению 
чисел с помошью десяти знаков (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0), что не замечаем 
удобства и простоти, когда можно этими значками записивать какие угодно 
числа.

Римская нумерация. Уже в 1 классе при изучении математики вн по- 
разному записнваете одни и те же числа. Так, вьтолняя действия, сравни- 
вая внражения, числа один. дна, три обозначаете знаками: 1, 2, 3. Но запи- 
снвая кратко задачу, перечисляя пунктн плана, вн эти же числа записнва- 
ете иначе; I, II, III. Почему одно и го же число мн записиваем по-разному?

Эго происходит потому, что до сегодняшнего дня, наряду с индийской 
системой записи чисед, люди пользуются римской нумерацией.

Обьисновсннме дроби. Уже говорилось о том, что потребовались многие 
тьюячи лет, чтоби люди научились считать целнми единицами: 1, 2, 3, 4, ... .

Потребовались еше тьюячи лет, прежде чем люди научились делить еди- 
ницу на части, т.е. пришли к мьюли о сушествовании дробей.

На севере Африки, в Египте, в районе г. Мемфиса стоят пирамидн. Это 
самие удивительнне постройки, сохранившиеся до нас от древнего мира. 
Внсочайшая из всех пирамид — Хеопсова — построена около 5000 лет назад. 
Внсота ее почти 150 м, плошадь основания 40000 м2. (4 га), строили ее 30 
лет. Внутри пирамиди есть ходн сообшения, комнатн, различнне тайники.

В 1872 году в тайниках одной из пирамид бьш найден сверток плотной 
бумаги, обработанннй особнм образом. Такой сверток назнвается папиру- 
сом.
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Дроби в Древнем Египге. Изучеиие папирусов показало, что египтяне 
обозначали дроби не так, как обозначаем их мм: вверху — числитель, пока- 
зьтваюший, сколько долей единицм берется, ниже чертм — знаменатель, 
показмваюший, на сколько равнмх частей разделена единица. Любая дробь у 
нас записьгвается единообразно.

Чертм для дроби у них не бмло, специального обшего для всех дробей 
способа обозначения также не бьтло. Вот образец записи дробей египтянами:

=  §  ( 1  -  |

2
Египтяне употребляли только дроби с числителем единица и дробь-
Числа, которме мь[ вьтражаем дробями с числителями, большими еди- 

ницм, египтяне представляли суммами нескольких дробей с числителем 
единица. Например,

1 =  1 +  1 ■ 1 =  1 +  1 ■ 2 , 1 , 1
5 5 5 ’ 7 4 28 ’ 99 66 198

У египтян бмли в ходу специально составленнме таблицьт, при помоши 
которьтх они и производили действия над такими дробями.

Черта для дроби. Запись дроби чертой установилась не сразу. В индийской 
рукописи, написанной, вероятно, около IV в. н. э., дробь записьтвается так: 
1/3 . Это очень похоже на нашу запись, не хватает только горизонтальной 
чертм.

Таджикский ученьтй ал-Насави (умер около 1030 г.) смешанное число 
писал так: 1/ 1/3, а дробь 1/3 залисмвал 0/1/3.

Ученьгй ал-Хассар (XIII в.) первьтй применяет горизонтальную черту, а 
итальянский ученмй Леонардо Пизанский применяет эту чергу регулярно. После 
Леонардо горизонтальная черта для дроби вошла во всеобший обиход.

Есть вмражение: «Попал в тупик», т. е. попал в такое положение, откуда 
нет вмхода. У немцев аналогичная поговорка гласит: «Попасть в дроби». Она 
означает, что человек, попавший в «дроби», попал в очень трудное положе- 
ние. Поговорка эта напоминает нам о тех временах, когда дроби считались 
саммм труднмм и самьш запутаннмм отделом математики. Тот, кто не знал 
дробей, не признавался сведушим в арифметике. Освоить же дроби бмло 
тяжело. Даже самме образованньге люди считали действия с дробями весьма 
трудньши. Это происходило потому, что обтцих приемов действия с дробями 
и записи дробей не бьтло, их складьшали по различнмм «рецептам».

Кто изобрел десятичнме дроби. Десятичньте дроби впервме бьши упот- 
ребленьт замечательньтм узбекским ученьш ал-Каши. В начале XV в. в Узбе- 
кистане, вблизи города Самарканда, бьтла создана большая обсерватория. В 
ней производились наблюдения за движением звезд, планет и Солнца, вм- 
числялись дни праздников и т. д. В обсерватории работали лучшие ученьте 
того времени. Руководитель обсерватории ученьтй Джемшид ибн-Масуд ал-
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Каши, иногда назмваемьгй Гиясседаином ал-Каши, бмл вмсокообразован- 
нмм математиком и астрономом. Он оставил после себя много замечатель- 
нмх математических открмтий. В 1427 г. ал-Каши закончил книгу «Ключ к 
арифметике». В этой книге он впервме в мире употребляет десятичньге дро- 
би, дает правила действия с ними, поясняет эти правила на примерах, под- 
робно описмвает новую, открьггую им систему записи дробей. Для обозна- 
чения разрядов он применял разнме способм: отделял вертикальной чер- 
точкой, писал разнмми чернилами, иногда вмписмвал название разряда 
полностью словами.

До этого в практике люди пользовались только обмкновенньши дробя- 
ми. О возможности десятичнмх дробей не д о г а д ь ш а л и с ь  даже величайшие 
ученме древней Греции.

Джемшид Гиясседдин ал-Каши умер около 1430 г. Год рождения его 
неизвестен. Трудм ал-Каши долго не бьши известнм европейским ученьгм. А 
потребность в упрошении записи и лейсгвий с дробями бьша большая. Евро- 
пейские ученме искали и, наконец, нашли новьш вид дробей, более про 
стой и удобнмй. В Европе впервме подробно описал десятичнме дроби та- 
лантливьш фламандский инженер и ученмй Симон Стевин (1548—1620). В 
книге «О десятой», изданной в 1585 г., Стевин подробно описал правила 
действий и преимушества открмтмх им десятичнмх дробей.

Стевин не бмл знаком с трудами ал-Каши и действительно открил де- 
сятичнме дроби. Но он открьш открмтое. Первенство принадлежит Джем- 
шиду ал-Каши, опередившему Стевина на полтора века. В Европе предше- 
ственником Стевина в середине XIV в. бмл Бонфильс из Франции.

АЛГЕБРА

Буквеннме вмражения. Алгебра есть раздел или часть большой и очень 
важной науки — математики. Разделами математики являются также и зна- 
комая вам арифметика и геометрия. Кроме них, в математику входит много 
других разделов. Алгебра возникла в глубокой древности. Жизнь постоянно 
ставила перед людьми задачи: определить плошадь участка, найти объем 
тела или объем кучи зерна. Среди этих различньгх задач бьгло много похо- 
жих, или, как говорят, однотипнмх. Людям нужнм бмли способьг решения 
однотипньтх арифметических задач, и они находили их в разное время, в 
разнмх странах. Отдельньге алгебраические понятия и приемьг решения за- 
дач возникли несколько тмсяч лет назад в древних государствах — Вавило- 
нии и Египте. Одно из них — Вавилония, по имени города Вавилона, столи- 
цм этого государства, располагалось между реками Евфратом и Тигром, 
там, где сейчас государство Ирак. Другое, Египет, — в долине реки Нил в 
Африке, там, где сейчас государство Египет.

О состоянии математических знаний Вавилона и Египта мм можем су- 
дить по древним рукописям (папирусам) и глиняньгм плиткам, с нанесен- 
нмми на иих надписями. Эти плитки и папирусм бмли найденм при раскоп- 
ках на месте древних городов.
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Надписи на них бььли прочитанм ученьши. Содержание надписей гово- 
рит о том, что около 4000 лет назад егилтяне и вавилоняне владели некото- 
рьгми приемами решения задач, которме мьг сейчас применяем в алгебре.

В VII в. до н. э. греческие купцьг стали посегцать Египет. Они увидели там 
много интересного, о чем рассказали у себя на родине. Вслед за купцами в 
Египте побмвали ученьге. Постепенно греки усвоили достижения египтян и 
вавилонян в области математики и стали развивать и продолжать их науку. 
Большое развитие в древней Греции получила геометрия. Арифметика, реша- 
юшдя практические задачи, не счпталась наукой. Греки научились решатьмногие 
алгебраические задачи, но их решения носили геометрический характер, т. е. 
алгебраические и арифметические задачи они решали геометрически.

Вместо чисел они брали отрезки, вместо квадратов и произведений двух 
чисел — плошади и т. д. Лишь очень немногие греческие ученьге употребляли 
и развивали чисто алгебраические методьг решения задач. Одним из них бьш 
Диофаьп' Ааександрийский, живший, вероятно, в III в. н. э. Работм Диофан- 
та имели большое значение, и можно считать, что он бьгл одним из тех, кто 
заложил основм алгебрм в том виде, в каком она развилась потом.

В силу разнмх исторических причин в начале нашей эрьг греческая наука 
и культ>ра пришли в упадок.

В VI в. н. э. кончается развигие феческой математики. Но к тому времени 
в области математики больших успехов достигли индийцм, развитие мате- 
матики котормх шло параллельное с развитием ее у других народов. Самое 
древнее сочинение индийцев по математике, известное сейчас, написано в
IV или V в. н. э., назмвается оно «Сурья-Сиддханта». Автор ее неизвестен. В 
Индии особое развитие получили арифметика и алгебра. В течение прибли- 
зительно семи веков (с V по XII) индийцм сделали очень много открмтий в 
математике. Одной из саммх больших заслуг индийцев является создание 
алгебрм, начало которой имелось у вавилонян.

ГЕОМЕТРИЯ

Возникновение геометрии. Слово «геометрия» греческого происхождения. 
В буквальном переводе оно означает «землемерие».

Возникла геометрия в Египте более 4000 лет назад. Вот что пишет о 
зарождении геометрии греческий историк Геродот, живигий около 2500 лет 
назад: «Сезострис, египетский царь, произвел деление земель, отмежевав 
каждому египтянину участок по жребию, сообразно этим участкам с их вла- 
дельцев ежегодно взимали налоги.

Если Нил заливал чей-нибудь участок, то пострадавший обрашался к 
царю и докладмвал ему о случившемся. Тогда царь посьглал землемеров (гео- 
метров); они измеряли, на сколько уменьшился участок, и сообразно этому 
понижал налог. Вот откуда возникла геометрия и перешла из этой странм в 
Грецию». Нельзя думать, что не будь Нила с его могцнмми рахчивами, не 
бьгло бм и геометрии. Людям нужно бь!ло определятъ расстояния между точ- 
ками, гглошади участков и объемм тел (употребляемьгх, например, при по-
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стройке жилиш), и они создали бм геометрию не в Египте, так в Индии, не 
в Индии, так в Китае. Да оно так и бшю. Жизнь заставляла людей находить 
способьг измерения плогцадей и объемов в разнь!х странах в разное время.

Постегтенно, в течение многих веков, накапливали древние египтяне 
различнме научнме знания, в том числе и знания по геометрии. Они умели 
довольно точно определять плошади фигур, объемм некотормх тел, решать 
некоторме другие геометрические задачи. Но геометрии как науки у них не 
бьшо. У них бмло множество различнмх правил-рецептов, не соединеннмх 
межцу собой обшей идеей, не приведеннмх в единую стройную систему. 
Этими рецептами владели чаше всего жрець! храмов, которме держали их в 
секрете.

Цари Древнего Египта постоянно вели долгие изнурительнме войнм, 
которме ослабляли экономическую мошь странм. Бьши периодм, когда Еги- 
пет завоевмвался разнмми другими народам, — это бмли периодм жестокой 
эксплуатации странм, наука и искусство пришли в упадок.

Но к северу от Египта, в Греции, уже зародилось новое государство — 
греческое. Греческие купцм посешали Египет и, возвратясь, много расска- 
зьшали об этой «стране чудес». Вместе с купцами Египет стали посешать 
ученме, и достижения египетской науки постепенно стали известньт древ- 
ним грекам.

Но греки не прюсто усвоили достижения египтян. Они исправляли их 
ошибки и развивали геометрию дальше. Именно в Древней Греции около 
2500 лет назад геометрия стшта математической наукой.

Геометрия в Греции. В середине VII в. до н. э. западное побережье Малой 
Азии принадлежало Греции. Средняя часть этого побережья назьтвалась Иони- 
ей. В Ионии бмли большие города, ведшие оживленную торговлю со многи- 
ми странами. В одном из этих городов, в Милете, жил Фалес (около 640—548 
гг. до н. э.), которого считают рюдоначальником греческой математики. Тор- 
говьте дела привели Фалеса в Египет, где он ознакомился с египетской на- 
укой. Геометрия заинтересовала Фалеса больше всего. Остаток жизни он по- 
святил не только усвоению созданпого египтянами в области геометрии, но 
и ее разработке. Полагают, что Фалесу принадлежит первое доказательство 
теоремм о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника, 
равенство вертикальнмх углов и некоторьте другие теоремм начальной гео- 
метрии. Древние греки приписмвали Фалесу первое в истории науки пред- 
сказание солнечного затмения, которое произошло якобм точно в срок, 
предсказаннмй Фалесом (28 мая 585 г. до н. э.).

Трудно судить, насколько достоверен факт предсказания солнечного 
затмения Фалесом, но в свое время эта легенда произвела большое впечат- 
ление.

Фалес считается основателем так назмваемой ионийской школьт, кото- 
рая дала толчок к систематизации математических знаний, заимствованньтх 
у египтян и вавилонян.

Ионийская школа дала толчок не только к систематизации знаний, но и 
к самостоятелъному математическому творчеству в Древней Греции. В VI в. до
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н. э. центром математического творчества стала пифагорейская школа в Южной 
Италии. Здесь бьши открьггьг несоизмеримие отрезки, создано учение о по- 
добии, найдень1 способм поспюения некоторнх правильньгх многоугольни- 
ков и многофанников, доказана теорема Пифагора и т. д.

В V в. до н. э. Гиппократ Хиосский сделал попьпку изложить все знания 
по геометрии в одном сочинении. Это первая упоминаемая попьпка созда- 
ния систематического сочинения по геомефии. Сочинение Гиппократа до 
нас не дошло. О том, что оно сушествовало, мм знаем из сочинений других 
ученмх Древней Греции. В дальнейшем геомефия развивалась фудами мно- 
гих ученмх феков. Назовем некоторь!х из них: Архит Тарентский, Платон, 
Евдокс, Менехм.

К 300-м годам до н. э. геомефия становится самостоятельной математи- 
ческой наукой. К этому времени ученмй Евклид написал книгу, названную 
им «Начала», написание которой относится к 325-300-м годам до н. э.

Евклид собрал почти все, что бмло создано до него по геометрии, и 
привел в единую стройную систему. Он взял за основу некоторме положе- 
ния, так назмваемме аксиомм, и из них путем последовательнмх рассужде- 
ний сумел вмвести все теоремм геометрии. «Начала» Евклида более полуто- 
ра тмсяч лет переписмвались от руки в Греции, Италии, Егилте, Индии, 
Средней Азии и других странах. С возникновением книгопечатания «Начала» 
много раз перепечатьшались на всех язнках мира. Это одна из наиболее рас- 
пространеннмх на земном шаре книг. Ученне, жившие после Евклида, до- 
бавили к «Началам» несколько новнх георем, кое-что изменили и уточни- 
ли, но основная масса материала, ф аницн, определяюшие его объем, и 
метод осгались прежними. Поэтому геомефия, которую будем изучать мь(, 
назнвается евклидовой.

Дальнейшее развитие геометрии. В самом конце XV в. итальянский путе- 
шественник Христофор Колумб открмл побережье Америки. Вслед за ним 
туда совершил несколько путешествий другой итальянец — Америго Вес- 
пуччи. Португалец Васко да Гама открнл морской путь в Индию. Вскоре 
корабли Магеллана впервме в истории совершили кругосветное путешествие.

Началась эпоха великих геофафических открмтий, завоеваний новнх 
территорий, освоения несметннх богатств новнх земель.

Не только отдельнне фуппн купцов и мореплавателей, но и целне госу- 
дарства боролись за право эксплуатации новнх земель. Потребовались более 
прочньге и бнстроходние суда, точнне геофафические картн, совершеннне 
способн ориентировки в открнтом океане. А создание геофафических карт и 
совершенствование способов ориентировки в море невозможни без точного 
математического расчета.

Знание основ геомефии необходимо каждому грамотному человеку, в 
какой бн области он ни работал. Ни одна наука, связанная в какой-либо 
степени с техникой, не может обойтись без геомефии.

Следует отметить что огромннй вклад в развитие геометрии сделали и 
ученне Средней Азии: ал-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Ибн Сино, Омар 
Хайям, Насредцин ат-Туси, Гияседдин ал-Каши и др.
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Различнне сиособм деления. Каждьш фамотнмй человек без особого труда, 
бмстро и точно производит 4 арифметических действия. Мм привмкли к 
нашим способам действий, и не все знают, что придуманн они не сразу, а 
создавались в течение многих сотен лет.

Больше всего затруднений вмзнвало деление. «Умноженье — мое муче- 
нье, а с делением — беда», — говорили в старину на Руси. «Кто умеет делить, 
тому все остальное — пустяки», — говорили итальянцм.

Тот, кто умел бмстро и безошибочно делить, считался большим маге- 
матиком, и ему присваивали почетное звание «доктора абака». В школах же 
тогда учили только сложению, вмчитанию и таблице умножения.

Почему таким фудннм делом кадалось деление? Теперь у нас в основ- 
ном один способ деления, а тогда их бьши десятки и все сложнне, один 
другого запутаннее. Хорошие способн держались в секрете. Один учителъ ра- 
зобрался в одном каком-нибудь способе и учил всех только этому способу 
деления, а по-другому и оп сам часто не умел делить. Кажцнй учитель деле- 
ния восхвалял свой способ, а другие не признавал.

При любом удобном случае старались избежать деления. А древние егип- 
тяне деление заменяли вмчитанием. Нужно, например, разделить 1483 на 63. 
Вот они и отсчитнвают раз за разом по 63, пока не получится остаток, мень- 
ший вмчитаемого. Подсчитают количество внчитаний — это и будет частное.

Умножение «решеткой». Старинннй способ умножения «решеткой» зак- 
лючается в следуюшем: по сторонам заранее внчерченной решетки записн- 
ваются сомножители. Произведения кажцой парн цифр записнваются в со- 
ответствуюший квадрат решетки, причем десятки отделяются диагональной 
чертой от единиц. Результат (произведение) получается, если сложим циф- 
рм, расположеннме между диагональннми линиями.

Умножим 35 на 9.
Сомножители

5 Произведение

3 5 x 9  =  315

Умнсжим 167 на 29.

1

167 х 29 = 4843

Способ на столько прост, что дополнительннх пояснений не фебуется.
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Счетнме машиньь Люди очень давно стали думать об облегчении счета и 
вьтчислений. Ученне, торговцм, лица, связаннме со взиманием податей, и 
многие другие — все овдухцали необходимость в том. чтобьг как-нибудь об- 
легчитъ трудоемкую для них работу вмчислений. И в Китае, и в России, и в 
Италии, и в других странах в глубокой древности бь!ли созданм различнме 
приспособления для облегчения счета. Всем известнм русские счетм, наибо- 
лее удачньге из всех простейших счетнмх машин.

Но в русских счетах, да и в других подобнмх счетньгх устройствах, вся 
работа производится вручную. Человек уже давно задумнвался над тем, как 
бь! придумать такую машину, которая считала бм «сама». Уж если не все, то 
вмполняла бь! бнстро и точно хотя бм сложение.

Такую машину впервне изобрел в 1641 г. 18-летний французский уче- 
ннй Блез Паскаль (1623—1662).

Отец юноши бмл сборшиком налогов в Руане и часто подолгу засижи- 
вался за своими записями, подсчитмвая собраннне суммн налога. Чтобн 
облегчить труд отца, юннй Паскаль придумал примитивную машину, при 
помоши которой можно било производить сложение.

В 1694 г. немецкий ученнй Лейбництакже изобрел суммируюшую маши- 
ну, несколько отличную от машинн Паскаля. Машина Лейбница бнла так- 
же еше не совершенной, и потому распространения не получила.

В течение следуюших почти двухсот лет бнло изобретено несколько счет- 
ннх машин, но ни одна из них не завоевала признания, так как они бнли 
фомоздки, неудобнн в употреблении, допускали ошибки и т. д.

Первая счетная машина — арифмометр, получившая всемирное при- 
знание, бмла изобретена в 1874 г. петербургским инженером В. Однером. 
Арифмометрн В. Однера простн в изготовлении, простн и надежнн в рабо- 
те, невелики по размерам. Первая фабрика по производству таких арифмо- 
метров била построена в Петербурге в 1891 г.

Конструкция арифмометра Однера оказалась совершенной. Даже в наши 
дни она не претерпела принципиальннх изменений.

Потребности математики, статистики и бухгалтерии вьгзвапи изобрете- 
ние нових, более сложннх машин. Их изобрегали в Германии, во Франции, 
Италии, США, Англии и других странах.

Создани машинн, которне за несколько часов могут сделать больше, 
чем хороший вьгчислитель на самом лучшем арифмометре за всю свою жизнь.

Для чего употребляются такие машинм? Приведем несколько примеров.
При составлении метеорологического прогноза специалистн учитнвают 

у поверхности Земли и на разньгх вьгсотах температуру, давление воздуха, 
скорость и направление ветра, вяажность и т. д. Все это принимается во вни- 
мание не только для данного места, но учитивается и по многим другим 
местам. Ведь погода, скажем, в Ташкенте завтра зависит в какой-то мере от 
того, какая бнла погода в Астане, Самарканде и других городах вчера. При 
составлении метеорологического прогноза приходится производить до 800000 
умножений. Если их производить вручную по одному умножению в минуту, 
то одному человеку потребуется дчя этого 1666 рабочих дней (5 лет).
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Примерньм план по использованню элементов историзма в целях 
повьппення эффективности обучения математике в начальньк классах

№ Название 
иэтчаемой темьг

Ход урока Ожидаемьга результат Истючники формирования 
исторических понятий

1

Нумерация нату- 
ральннх чисел и 
арифметические 
действия над ними

Жизненная необхо- 
димость нумерации 
чисел и их оггображе- 
ние в народном твор- 
честве

Значение трактата ад- 
Хорезми "06 индийс- 
ком счете" в патриоти- 
ческом воспитании 
учаш^гхся

Устное народное 
творчество, пословицн. 
поговорки, загадки и 
учение великих 
мнслителей.

2

Величиньг: длина, 
плошадь, время, 
масса, емкость и 
единицн их изме- 
рения.

История возникнове- 
ния каждой величи- 
ньг, испатьзование их 
в повседневной жиз- 
ни. Обучение учашда- 
ся логическому и аб- 
страктному мншле- 
нию.

Использование деся- 
тичной позиционной 
системь! счисления в 
измерении веяичин.

Различньге единицн 
измерения величин у 
разннх народов, их 
названия. Различньге 
приборн измерения 
(часи, палетка, весн, 
линейки и тл.)

3

Элементм алгебрн. 
Числовие и бук- 
веннъге внражения. 
Решение неравен- 
ств и уравнений.

История вачникнове- 
ния алгебраических 
понятий. Углубление 
математических зна- 
ний. Обучение лога- 
ческому и абстракт- 
ному мьтшенгао.

Сознательное понима- 
ние элеменгов алгебрн, 
знание, нонимание, 
знакомство с творче- 
ством всликих учених 
Востока. Воспитание 
чувства национатьного 
самосознания.

Прсмзведение ал-Хорезми 
”Ал-джабр ва ал-мукобма" 
и его значение. Информа- 
ция, полученная из 
дрсвнеегипетских 
папирусов, учение ученьос 
Древней Греции, 
твовчество Омара Хайяма

4

Элементн геомет- 
рии: прямая ли- 
ния, огрезок, угол, 
треугольник, мно- 
гоугольник, круг, 
квадрат, плошадь 
фигур и т.д.

Умение начертить 
геометрические фигу- 
рм, измерение, ре- 
шение геометричес- 
ких задач, примене- 
ние их в повседнев- 
ной жизни.

Развитие простран- 
ственннх представле- 
ний учашихся. Образо- 
ванис практических 
навьгков.

Произведение Евклида 
"Начала". Научная школа 
Пифагора, его творче- 
ство. Научная деятель- 
ность среднеазиатских 
ученнх.

5

Понятие доли и 
дроби.

История появления 
понятий доля и дробь. 
Мнения разннх наро- 
дов об этих поняти- 
ях.

Правильное примене- 
ние дроби в решении 
задач повседневной 
жизни. Патриогаческое 
воспитание.

Учение о дроби в 
Древнем Египте, 
Вавилоне. Трудн учетшх 
Средней Азии, в 
частности, произведе- 
ние ал-Каши "Юпоч 
арифметики". Творчество 
Ибн Сино, Беруни.

6

Решение задач. Обучение логическо- 
му мншлению, при- 
менение анализа и 
синтеза. Обучение 
сравнению, обобше- 
нию, конкретизации.

Примене^ше матема- 
тических знаний в 
практике. Решение 
воспитательннх про- 
блем при помоши за- 
дач.

Раиичнмс источники, 
начиная с древне- 
египетских папирусов до 
наших дней.
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ГЛАВА IV 
М ЕТО ДИ  ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

В НАЧАЛЬНЬГХ КЛАССАХ ШКОЛЬ!

Одно из центральнмх мест в дидактике (обшей теории обучения) и в 
методике преподавания математики занимают методн обучения. Знание ме- 
тодов обучения математике необходимо для организации эффективного обу- 
чения школьников.

Как учебнмй нредмет математика обладает многими лишь ей присуши- 
ми чертами. Главной из них яапяется вмсокая степень обобшенности изуча- 
емнх понятий, которая проявляется буквально сразу, при первом же зна- 
комстве с математикой на уроках. В силу этого, в процессе обучения необхо- 
димо использовать различнне методн, отражаюшие эту особенность и при 
формировании математических понятий, и при знакомстве с задачами, воз- 
никакнцими при использовании этих понятий в практической и учебной 
деягельности. Надо огметитъ, что методм обучения способствуют развитию 
мншления школьников, повмшают их обшую кульгуру, способности к пе- 
реносу понятий и приемов, сформированнмх на уроках математики, в про- 
цесс изучения других учебннх предметов. Это происходит потому, что к чис- 
лу методов обучения математике принадлежат такие важнейшие теоретичес- 
кие методн, как использование наблюдения, сравнения и аналогии, при- 
менение индуктивнь!х и дедуктивнмх умозаключений, анализ и синтез. В этой 
главе описанм перечисленнме здесь методъг, а также рассмотренм специ- 
альнме методм обучения математике.

Особо актуальной стала проблема методов обучения в связи с перехо- 
дом школн на новое содержание образования. От организации и методов 
обучения всецело зависит, будут ли реализованн развиваюшие возможнос- 
ти, заюженнме в содержание математики, или им не придется раскрь^ться.

В современннх работах по дидактике и методике в подавляюшем боль- 
шинстве случаев методм обучения трактуются как способм совместной дея- 
телъности учителя и учашихся, при помоши которьтх достигается овладение 
последними знаниями, умением и навмками, формируется мировоззрение 
учашихся, развиваюгся их способности.

Таким образом, методн обучения вмполняют три основнне функции: 
усвоение, воспитание и развитие.

В современной дидактике сушествуют рааличнме подходьг к классифика- 
ции методов обучения. Методь! организации учебно-познавательной деятель- 
ности; методь! стимулирования учебно-познавательной деятельности; методь! 
контроля над эффективностью учебно-познавательной деятельности.
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Методь! организации учебно-познавательной деятельности можно раз- 
бить, применительно к математике в начальньгх классах, на несколько под- 
групп, в частности, их можно квалифицировать по:

I. источнику приобретения знаний учашимися: словесньге методм (объяс- 
нение, беседа, рассказ, рабога с книгой и т.д ), нагляднме мстодь! (на- 
блюдение предметов и явлений окружаюш,ей действительности), прак- 
тические работм учашихся;
II. пути движения ммсли ученика: индукция и дедукция, сравнение и 
аналогия;
III. степени педагогического воздействия управления, степени самосто- 
ятельности учеников в учебе; методм учебной работм под руководством 
учителя и методм самостоятельной учебной работм школьников;
IV. уровню самостоятельной активности учеников — проблемное изло- 
жение знаний, репродуктивньш, частично-поисковьж и исследователь- 
ский методм.
V. по форме взаимодействия — пассивнмй, активньш, интерактивнмй.

Словеснме, нагляднме и иракгические методм

Словеснме методм. К ним относятся объяснение, беседа, работа с учеб- 
никам.

Словеснме методь! позволяют в кратчайший срок передать наибольшую 
по объему информацию, поставить перед учениками проблемм, показать 
пути их развития. Они способствуют развитию абстрактного ммшления уча- 
шихся.

Объяснение. Сушность мстода объяснения знаний состоит в том, что учи- 
тель излагает материал, а ученики восиринимает его, т.е. приобретают зна- 
ния в готовом виде.

Изложение материала должно бь1ть четким, доступнмм, непродолжи- 
тельнмм по времени. При рассмотрении целого ряда вопросов начального 
курса математики связное изложение знаний оказмвается совершенно не- 
обходиммм. Так, объяснение учителя совершенно необходимо в тех случаях, 
когда речь идет о каком-то принципиально новом для учеников материале, 
рассмотрение не может бмть построено как соответственное развитие име- 
юшихся уже у них знаний.

Беседа. Беседа — один из саммх распространеннмх и ведуших методов 
обучения, котормй может применяться на различнмх этапах урока, с различ- 
нмми учебнмми целями. При ироверке домашнего задания, самостоятельнмх 
работ, при объяснении нового материала, закрешчении и повггорении. Беседа — 
это вопросно-ответнмй метод обучения, при котором учитель, опираясь на 
усвоение знаний и практический опмт, путем строго продуманнмй системм 
вопросов и ответов подводит учеников к решению поставленнмх образова- 
тельнь!х и воспитательнмх задач. Беседу проводят в тех случаях, когда есть 
основание для беседм, т.е. когда ученики имеют некоторме сведения и знания
об изучаемом материале. В методической литературе метод беседм чаше всего
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рекомендуется исполъзовать при ознакомлении с математическими понятия- 
ми (числа, арифметические действие и т. п.), с теоретическими знаниями 
типа закономерностей (свойства арифметических действий) связи между ком- 
понентами и результатами арифметических действий т.п.

В обучении используется беседа двух видов: катехизическая и эвристи- 
ческая.

Катехизическая беседа строится на системе таких вопросов, которне 
требуют простого воспроизведения ранее усвоеннььх знаний, формулировок. 
Используются они в основном при проверке и оценке знаний, при закреп- 
лении нового материала и повторении.

Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» — нахожу, открн- 
ваю) — вопросно-огветная форма обучения, при которой учитель не сооб- 
шает ученикам готовьтх знаний, а умело посгавленннми вопросами застав- 
ляет их самих, на основе уже имеюшихся знаний, наблюдений, личного 
жизненного опнта подходить к новьтм понятием, внводам и правилам. При- 
ведем пример использования эвристической беседн. С этой целъю рассмот- 
рим фрагмент урока по теме: «Внчитание вида 56-20 и 56-2».

Основная цель урока: познакомить учеников с новнм вьгчитанием. Первне 
4—6 минут урока посвяшаются решению удобньш способом примеров вида 
(60+9)—30 и (80+7)—4, а также работа по замене двузначннх чисел суммой 
разрядннх слагаемьге (38=30+8, 46=40+6, 74=70+4 и т.д.). На доске записан 
пример: 56—20. Ученики читают его, а затем иллюстрируют числа с помошью 
полосок с кружочками из приложения к учебнику — все на партах, один уче- 
ник на доске. Затем на доске делается такая запись: 56-20=(50+6)-20.

— Объясните, что я делаю на доске?
(Заменили число 56 суммой разрядннх слагаемьгх 50 и 6, лолучился 

пример: из суммъг чисел 50 и 6 внчесть 20).
Псшучив правильньш ответ, учигель продолжает запись: 56—20=(50+6)—20= 

=(50—20)+6. Можно ли сделать такую запись? Что она означает? — вновь 
ставит вопрос учителъ. Получив правильннй ответ, учителъ предаагает детям 
самостоятельно закончить решение примера. Таким образом, опираясь на те 
знания, которнми ученики уже владеют, учитель умело поставленньши воп- 
росами подводит детей к овладению новьш материалом. Из приведенного 
више фрагмента урока видно, как в процессе учебной работн учитель по- 
стоянно обраццается к ученикам с вопросами, имеюшими це;п> вьшвление 
уровня понимания учениками сушества изучаемого вопроса. Эти вопросн, 
так или иначе, заставляли учашихся не просто механически давать ответн, 
а думать, сопоставлять; они направленн на активизацию познавательной 
деятельности учагцихся. Конечно, в ходе обучения учителю приходится зада- 
вать разнообразнне вопросн. В ряде случаев обязательнн вопросн, застав- 
ляюшие учеников воспроизводшъ фактическую сторону дела (вопросн ка- 
техизического характера): описание фактов, формулировка определе- 
ний или правил и т.п.

Однако злоупотреблять такими вопросами репродуктивного (т.е. воспро- 
изводяшего) характера не следует: они, как правило, в болъшей степени

35



активизируют не мъгшление, а память. На что как не на память напранляется 
внимание ученика, когда ему задают вопросн типа' «Что назьгвается?», «Как 
назнвается?», «Какое это действие?», «Что мьг сделали?», «Расскажи» и т.п. 
При наличии только таких вопросов ученик привнкает к механической де- 
ятельности, к зубрежке. Чтобн вопроси активизировали мнслительную де- 
ятельность учашихся, они должни заставлять их сравнивать и сопоставлять 
явления или фактн, расчленить или фуппировать их, отнскивать зависимо- 
сти между ними. Именно к этому призивают вопроси: «Почему? Что это 
означает?», «Откуда это внтекает?», «Как это можно еше сделать?», «Как 
это понимать?» и т.п.

Работа учатихся с учебником — один из видов словесннх методов обуче- 
ния. Книга является одним из важнейших источников знаний: в учебниках и 
учебних пособиях излагается систематический курс основ наук, содержится 
материал для самостоятельной работн учашихся. Работа с учебниками и кни- 
гой проводится на всех этапах обучения, однако она фебует от учашихся 
известного навика и помоши со сторони учителя. На первьпс порах работа по 
книге используется в начальньк классах в качестве работи, подкрепляюшей 
объяснение, проведенное в устной форме. Сначала учитель разъясняет какое- 
то положение, иллюсфируя его доступними, понятннми детям примерами, 
внясняя по ходу изложения, все ли понятно учашимся, а на следуюшем эта- 
пе работм учитель предлагает детям рассмотрегь, как же излагается тот же 
вопрос в учебнике. По мере овладения навьжами чтения необходимо привле- 
кать учеников к самостоятельному чтению текстов, помешенннх в кпиге.

Наглядние и практические методь/ относятся к эвристическим методам 
обучения, т.е. методам, способствуюшим откритиям. Они должнн бнть на- 
правленн на создание в учебном процессе специальннх ситуаций и предос- 
тавление учашимся возможности извлечь из них очевиднне закономерности. 
Например, при проведении таких работ на различннх учебннх предметах, 
мн тем самим помогаем вскрнвать естественние связи между ними, разви- 
ваем у учашихся способность к обобшению. Вот одна из лабораторннх работ 
межпредметного характера:

Измерьте в сантимефах длину и ширину учебника математики (приро- 
доведения, родного язнка и т.п.). Начертите в тетради план учебника и ви- 
числите плошадь получившегося прямоугольника. При внполнении подоб- 
ннх работ ученики используют комплекс знаний, приобретенннх на уроках 
природоведения и математики: внчерчивание плана требует применения 
знаний, приобретенннх на уроках природоведения, нахождение плошади — 
математических знаний. Работа может внполняться как на уроках математи- 
ки, так и на уроках природоведения.

Индукция, дедукция, сравнеиие и аналогия

Различие этих методов зависит от особенностей тех умозаключений, 
которне лежат в каждом случае в основе приобретения новнх знаний.

Метод индукции есть такой путь познания, в котором мнсль ученика 
движется от единичного знания к обшему знанию, от частннх суждений к
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вмводу. Индуктивное умозак.иючение — умозаключение от частного знания 
к обшему. Пользуясь этим методом, учитель тшательно подбирает примерм, 
задачи, наглядньгй материал ддя вьгявления тех или иньгх закономерностей 
или вьгвода нравил. В тесной связи с методом индукции в начальнмх классах 
применяется и метод -дедукции. Границьг использования метода дедукции 
значительно расширились в связи с переходом начальньгх классов на новую 
программу. Традиционная методика ориентировала учителя на исюпочитель- 
ное использование индуктивного метода и предупреждала об ограниченно- 
сти применения дедуктивного метода.

Дедукция — это переход от обгцих положений к частньгм примерам и 
конкретньгм положениям. Приведем примерн индуктивного и дедуктивного 
рассуждения. Рассмотрим, как можно познакомить учеников первого класса 
со связью межоу суммой и слагаемьгми, подводя их к вьгводу индуктивньтм 
путем. Используя наглядность (кружочки разного цвета), находят сначала, 
сколько всего кружков 4+3=7 (4 красннх и 3 синих). Затем отодвигают 4 
красннх кружка, изображаюших первое слагаемое, и дети убеждаются, что 
останется 3 синих кружочка, т.е. второе слагаемое (7-4=3). Затем также убеж- 
даются, что если из 7 кружков вмчесть 3 синих кружка, изображаюших вто- 
рое слагаемое, то останется 4 красньгх кружка, т.е. первое слагаемое (7—3=4). 
Далее вьтполняется егце ряд подобньгх упражнений с другими числами и 
другим наглядннм магериалом, и дети сами формулируют обший внвод: 
если из суммьг вьгчесть первое слагаемое, то получится второе, а если из 
суммьт вьгчесть второе слагаемое, то получится первое.

Вьгвод, которьгй получили дети индуктивньтм способом, затем исполь- 
зуется для дедуктивньгх рассуждений при рассмотрении внчитания чисел 5,
6, 7, 8, 9. Например, нужно решить пример нового для учеников вида 7-5. 
Вспоминаем, что число 7 можно рассмотреть как сумму чисел 5 и 2, если же 
из суммьг (7) вьгчесть одно из слагаеммх (5), то получим другое слагаемое 
(2). Таким образом, дети получают новое частное знание (знание того, как 
решаются примерьт вида 7—5) на основе знания правила взаимосвязи сум- 
мьг и слагаемьгх. В рассмотрснном вьтше примере индуктивного умозаключе- 
ния вьгвод получен с помошью неполной индукции. Однако неполная ин- 
дукция не гарантирует истинности внвода. Например, полученньгй таким 
образом вьгвод, что сумма всегда больше одного из слагаемьгх верен для всех 
чисел натурального ряда, но для расширенного ряда чнсел, имеюшего чис- 
ло 0 (нуль), он оказался бн ложним. В связи с этим важно не упускать ни 
одного случая в процессе обучения, чтобьг показать детям, при каких усло- 
виях полученньгй вьгвод достаточно доказателен и при каких может оказать- 
ся неверньгм.

Сравнение и аналогия — логические приемьг мьшгления, используемие 
как в научньтх исследованиях, так и в обучении.

С помошью сравнения вьгявляется сходство и различие сравниваемьгх 
предметов, т.е. наличие у них обших и различних свойств. Например, срав- 
нение треугольника и четьгрехугольника раскрьгвает их обтцие свойства: на- 
личие сторон, вершин, углов, столько же вершин и углов, сколько сторон,
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а также различие: у треуголъника три сторонь), у четнрехугольника — четн- 
ре. Сравнение ггодготавливает почву для применения аналогии.

Аналогия — умозаключение, при котором исходя из сходства предметов в 
одних признаках, деяается предпапожительньга вьшод о сходстве этих предме- 
тов в некоторнх других признаках. Аншюгия-умозаключение «от частнош к ча- 
стному», от одних конкретннх фактов к другим. На применении аналогии ос 
новано, например, перенесение письменньтх приемов сложения и внчитания 
трехзначннх чисел на сложение и вьтчитание многозначньтх чисел. С этой целью 
в методической литературе рекомендуется при ознакомлении с письменньтм 
сложением и внчитанием многозначньтх чисел решатьгакие примерьт, где каж- 
дьга последуюший включает в себя предндугций, например:

854 1 854 31 854 _  748 _  9 748 _  59 748
134 2 134 52 134 324 5 324 45 324

После решения таких примеров ученики сами сделают внвод о гом, что 
письменное сложение и внчитание многозначннх чисел внполняют так же, 
как письменное сложение и внчитание трехзначньтх чисел. В основе исполь- 
зования рассмотренннх вьнле методов (индукция, дедукция, сравнение, 
аналогия) лежат умственнне операции: анализ, синтез, обобшение и абст- 
рагирование.

Прием мншления, направленннй на расчленение целого на составляю- 
шие части, назнвается анализом.

Прием мьтшления, направленньга на устаноаление связи между предме- 
тами или явлениями, назнвается синтезом. Приведем примерн использова- 
ния анализа и синтеза.

Огвечая на вопрос учителя, как назьтвается число, сосгояшее из одного десят- 
ка и четнрех единиц, ученики пользуюгся синтезом (один десягок и четнре еди- 
ницьт это число 14); огвечая же на вопрос учителя, сколько в числе 76 десятков и 
единиц, учашиеся вь1полняюг анализ числа.

Анализ и синтез взаимосвязаньт между собой. Эти взаимосвязанньте при- 
емн мншления находят широкое применение при решении математических 
задач. Рассмотрим для примера простую задачу: «С одного куста собрали 7 
коробочек хлопка, а с другого — 5 коробочек. Сколько всего коробочек хлопка 
сорвали с двух кустов?»

Анализ задачи — расчленение ее на даннне и искомне. Синтез — объе- 
динение чисел 7 и 5 при ответе на вопрос задачи. Необходимо обратить 
внимание на необходимость полнотн анализа, т.к. неполннй анализ может 
привести к ошибочному синтезу. Приведем пример. Известно, что ученики 
нередко ассоциируют сложение со аловами «принесли, прилетели, купили» 
и т.д., внчитание — со словами «унесли, убежали, улетели, потеряли» и т.п. 
Опора на эти слова при внборе действия для решения задачи (т.е. произво- 
дят неполньга анализ) зачастую приводит к ошибкам, т.е. к ошибочному 
синтезу. При формировании новнх понятий, законов в математике дети стал- 
киваются с обобшением.
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Обоб/цение — это вмделение обтих, сушественнь!х свойств изучаеммх 
объектов и отвлечение от несушественннх свойств.

Необходимь1м условием формирования правильннх обобшений учашихся 
является изменение несушественннх признаков, свойств при постоянстве 
сушественнмх. Это правило исключительно важно при формировании мате- 
матических представлений и понятий. Так, чтобн подвести детей к пред- 
ставлению о прямоугольнике, надо варьировать несушествешше для данно- 
го понятия признаки: цвет прямоуголъников, материал, из которого они 
изготовленм, положение на плоскости, соотношение дпин сторон и т.д. 
Неизменньгми же надо оставлять сушественнме признаки, т.е. все углн дол- 
жнм оставаться прямнми и противоположнне сторонм равнмми.

Методн учебной работм под руководством учнггеля 
и самостонтельной работн учашихся

В начальннх классах, особенно на перюначальной стадии обучения, 
широко используется учебная работа под непосредственнмм руководством 
учителя, которь!й должен умело направлять действия учеников в нужное 
русло. Однако в настояшее время все больше и больше внимания уделяется 
самостоятельной работе учашихся, как действенного метода способствую- 
шего повмшению эффективности обучения. Самостоятельная работа уча- 
шихся наблюдается сейчас на всех этапах обучения и в том числе на этапе 
сообшения новмх знаний. Это качественно важное явление еше раз подчер- 
кивает нацеленность современного обучения на обшее развитие учашихся.

Самостоятельние рабопт различаются по:
а) дидактическим целям, они могут бмть направленм на подготовку 

учеников и восприятие нового материала;
б) материалу, над котормм самостоятельно работают ученики, т.е. рабо- 

та с учебной книгой, дидакгическим материалом, тетрадью на печатной 
основе и т. д.;

в) характеру деятельности, которую они гребуют от учашихся. С этой точки 
зрения раапичают работь! по заданному образцу, по заданному правилу и др.;

г) способу организации: обшая классная, когда все учашиеся класса 
вьшолняют одну и ту же работу; групповая, когда раэличнме группм уча- 
шихся работают над рапичньши заданиями; индивидуальная, когда каж- 
дмй ученик рабогает по особому заданию.

Методн, классифишфусмме по уровню 
самостоятельной активности учеников

Репродуктивнью метод. Главннм признаком репродуктивного метода яв- 
ляется воспроизведение, т.е. повторение способа деятельности по заданиям 
учителя. При помоши этого метода у учашихся формируются умения и на- 
внки, развив^^ется память.

Проблемное изложение знаний. При таком изложении учитель не только 
сообшает ученикам те или инь^е положения, но, рассуждая вслух, ставит
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проблему и показмвает процесс ее решения. Такое объяснение является бо- 
лее доказательньш, учит детей ммслить.

Частично поисковий нли эвристический метод. В этом случае учитель вмд- 
вигает перед учениками проблему, сам излагает учебнмй материал, но в 
ходе изложения ставит перед учениками вопросм, которме требуют от них 
включиться в процесс, самостоятельно решить ту или иную познавательную 
задачу.

Исследовательскии метод обучения. При работе этим методом, осознав 
постаапенную задачу, ученики сами намечаюг план работм, строят предпо- 
ложение, т.е. гипотезу, обдуммвают способ проверки, проводяг наблюде- 
ния, опмтн, сравнивают, классифицируют, обобшают фактм и делают вьт- 
водм. В процессе проблемного изложения поиск ведет учитель, давая учени- 
кам образец научно-доказательного ммшления, а ученики лишь следуют за 
ходом его рассуждения, за движением ммсли, направленной на решение 
проблемм.

Проблемное изложение знаний, частично-поисковмй и исследователь- 
ский методн являются методами, с помошью котормх осушествляется так 
назнваемое проблемное обучение, которое интенсивно, в течение ряда лет, 
изучается как в нашей стране, так и за рубежом.

Самая сушественная черта проблемного обучения — создание проблем- 
ннх ситуаций. Как, какими приемами можно создавать проблемнне ситуа- 
ции? Анализ учебно-методической литературм, опмта работм передовмх 
учителей, а также учет содержания программм по начальной математике, 
позволяют наметить наиболее характернме для практики обучения началъ- 
ной математике приемм создания проблемнмх ситуаций. Перечислим ос- 
новнме приемм:

Прием 1. Побуждение учашихся к проведению наблюдений, анализа, 
сопоставления, противопоставления с целью вьшвления обшего и различ- 
ного предметов и явлений и предварительного обобшения фактов.

Прием 2. Создание новмх для детей условий, которме могут бь1ть преоб- 
разованн известньтми способами, и предъявление требования провести не- 
обходимне преобразования.

Прием 3. Столкновение учеников с практическими задачами, побужда- 
юшими детей к анализу фактов несоответствия между системой знаний и 
теми требованиями, которне предъявляются к ним при решении новнх 
задач.

Лрием 4. Использование жизненннх ситуаций, возникаюших при само- 
стоятельном вьшолнении учениками практических задач, и их анализ с це- 
лью формулировки проблемн.

Прием 5. Столкновение учеников с новмми практическими условиями 
использования уже имеюшихся знаний. В этом случае дети должньт осознать 
возможность переноса действий с известной ситуации в новую ситуацию.

Прием 6. Привлечение ряда факторов, отттосяшихся к изучаемому мате- 
риалу, с целью нахождения рациона.пьного способа вмчисления или реше- 
ния задачи.
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Прием 7. Использование задач с недостаюшими даннмми. Чтобм решить 
задачу, нужно найти недостаюшие даннме. Так возникает проблемная ситу- 
ация, разрешить которую можно лишь при условии, если ученики поняли 
новнй материал.

Прием 8. Проблемную ситуацию создает и вопрос, поставленннй к усло- 
вию конкретной задачи. Конкретизируем лишь некоторне из приведенянх 
приемов создания проблемних ситуаций примерами.

Конкретизация приема 2. Например, ученикам второго класса предлага- 
ется рассмотреть два уравнения — одно нового для них вида, другое — зна- 
комое 4 • х  =  20 и 4 • х  = 50 — 30. Нужно подвести учеников к внводу о том, 
что после арифметических внчислений данное уравнение можно записать 
как уравнение знакомого им вида, а затем решить его. С этой целью ученики 
сравнивают предлагаемне уравнения, внясняют, чем они похожи и чем 
отличаются. Затем ставится вопрос: «Что нужно сделать, чтоби уравнение 
4 • х = 50 — 30 приняло знакомнй вид?»

Конкретизация приема 8. Работу можно начать с решения текстовой за- 
дачи, являюшейся в данном случае проблемной задачей, представляюшей 
собой форму реализации проблемной ситуации, например, такого содержа- 
ния: «В буфет привезли 3 яшика яблок по 10 кг в каждом и 14 кг винограда. 
Сколько всего килограммов фруктов привезли в буфет?» Для решения зада- 
чи составляется виражение 1 0 - 3  + 14 и виясняется, что надо сначала 
внполнить действие умножения (10 • 3) и лишь затем действие сложения. 
Детям на примере этой задачи можно наглядно продемонстрировать недо- 
пустимосгь внполнения первнм действием действие сложения: 3 + 1 4  (полу- 
чится, что к яшикам прибаачяются килограммн).

Последнюю классификацию методов по форме взаимодействия учителя 
и учашихся рассмотрим подробнее в следуюшей главе.

Таким образом, проблема методов обучения решается с учетом целей 
обучения, структурн содержания (как учебного предмета в целом, так и 
отдельних его разделов) и особенностей мнслительной деятельности уча- 
шихся, состояния уже полученннх ими в процессе предшествуюшего обуче- 
ния знаний, умений, навнков.
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ГЛАВА V 
П РИ М ЕНЕН И Е ИНТЕРАКТИВНЬГХ МЕТОДОВ  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

В системе образования Республики Узбекистан ироводятся широкомас- 
штабнне реформи в соответствии с целями и задачами Национальной про- 
граммн по подготовке кадров. Одна из них — освоение педагогических тех- 
нологий нового направления в мировой педагогической науке.

Являясь результатом эволюционного развития педагогики, педагогичес- 
кая технология базируется на лостижениях психологии, кибернетики, логи- 
ки и ряда других наук.

Когда речь заходит о применении новь^х педагогических технологий, воз- 
никает вопрос о целесообразности их применения в обучении математике.

Для ответа на этот вопрос необходимо четко определить сушность но- 
внх педагогических технологий и законн их функционирования в рамках 
учебного процесса.

Педагогнческая технология — это проект системм последовательного 
развертнвания педагогической деягельности, направленннй на достижение 
целей образования и развития личности.

Структура педагогической технологии включает разработку:
— концептуальной основн;
— содержания образовател ьного процесса;
— технологию процесса.
Критерием применения педагогической технологии являегся принцип 

системности, которнй закпючается:
— в обосновании логики процесса;
— во взаимосвязи частей (темн, периодов обучения), достижении цело- 

стности рассматриваемой единицн учебного процесса и реализации самой 
технсшогии.

В настояшее время известно множесгво различннх педагогических тех- 
нологий — «мозговой штурм», «кубик», «инсерт», «диафамма Венна», «круг- 
льш стол», «зигзаг», «кластер», различнне видн деловьтх и ролевьтх игр, 
технологии принятия решения, развития критического мншления и др. Ме- 
тодн обеспечения данннх технологий — методн смнслового, образного, 
символического введения образной картинн, метод прогнозирования, вза- 
имообучения и др. Педагогу, ориентируюшемуся в данннх педагогических 
технологиях, следует производить их отбор в соответствии с целями и зада- 
чами обучения, а также с учетом специфики своего предмета.

Многие метолические инновации в настояшее время связаньг с приме- 
нением интгерактивннх методов обучения. Слово «интерактив» от английс-
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кого слова «т1егас1». «1п1ег» — «взаимннй», «ас1» — действовать. Следова- 
тельно, интерактивное обучение — это диалоговое обучение, в ходе которо- 
го осутествляется взаимодействие учителя и ученика.

Интерактивное обучение — это особая форма организации познаватель- 
ной деятельности, которая имеет конкретнь1е цели. Одна из таких целей 
состоит в создании оптимальннх условий обучения, таких, при которнх 
обучаюшийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность, что дела- 
ет эффективнмм сам процесс обучения.

Традиционнме методь1 обучения основьшагшсь в основном на получе- 
нии информации через органм зрения и слуха (нагляднне методь1, беседа 
т.д.). В приведенном ниже рисунке видно, что начиная с «что обсуждаем с 
другими», «что лично переживаем», «чему обучаем других», процент обуче- 
ния резко возрастает (70%, 80%, 95%). Интерактивнне метода основанн 
именно на этих действиях, а в их основе лежит грамотная техника проведе- 
ния дискуссий.

Как вмучиваем?

10% -

Ш

Ш что прочитнваем

20%  -

30%

50%

что видим

что слншим и видим

70% — что обсуждаем с другими
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80% - что переживаем лично

Тонка грань между дискуссией содержательной, динамичной и вьшиваю- 
шейся в бесконечньгй монолог учителя, в то время как ученики сидят и скучают.

Как организовать первую? Как не скатиться во вторую? Лучше всего 
проходят дискуссии, тему и направденность которнх задают сами ученики, 
их природная любознательносгь. Роль учителя: критико-стимулируюшая. Чтобм 
дискуссия не «буксовала» и оставалась при этом в руках учеников, рекомен- 
дуются следуюшие приемн для использования учителем:

1) Утверждения. Это способ отреагировать, подтвердить понимание или 
внразить недоумение по поводу сказанного. Утвердительнне фразн звучат 
менее жестко, чем вопросн, и поэгому часто побуждают к более свободно- 
му ответному внсказнванию. Учитель может сказать: «Насколько я пони-
маю, вн говорите ____________», или: «Мне это напомнило______________ ,
ранее сказанное», или: «Погодите-ка, вн утверждаете, ч т о ____________»,
или: «Мне непонятно__________ ».

2) Вопроси. Учашиеся будут с большим энтузиазмом обсужаать свои 
вопросн. а не вопросн учителя. Поэтому надо стараться всячески их на эти 
вопросн провоцировать. Вот несколько возможнь!х подсказок: «Так что можно 
спросить по содержанию этого текста?», «Чего ми пока не коснулись в на- 
шем обсуждении?», «Что осталось неясним в этом тексте?», «С чем вам 
хотелось бн согласиться?», «...не согласиться?».

3) Сигнал. Поскольку комментарий учителя зачастую оказнвается че- 
ресчур весомнм, лучше руководить дискуссией с помошью жестов и сигна- 
лов и ничего не произносить вслух. Недоуменное виражение лица учителя 
для учашихся сигнал: требуется разъяснение. Руки, как бн взвешиваюшие 
два предмета («что перетянет»), подают сигнал учашимся сравнить предло- 
женнне идеи и решить, с какой из двух они согласни. Внражение доброже- 
лательной заинтересованности ободряет ученика, которьш с трудом поднс- 
кивает слова, чтобн внразить свои мнсли.

4) Молчание. Когда вопрос задан, дайте время на разммшление. Молча- 
ние, дляшееся три, четнре или пять секунд, — могучий стимул заполнить 
паузу. Если ее не заполняет учитель, добровольцн найдутся наверняка.

На следуюших схемах наглядно представленн различия между традици- 
онннм, проблемннм и интерактивннм обучением:
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Традмционное обучение

Проблемное обучение

Ин герактивное обучение
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В педагогической практике используется несколько типов уроков, один 
из котормх модельньш урок. Урок проходит несколько ступеней обучения: 
подготовка к усвоению новмх знаний, умений, их закрепление и системати- 
зация применения на практике. Этапн модельного урока, разложеннне на 
отрезки времени, внглядят так:

— Организационная работа;
— Сгадия вьтзова;
— Стадия осмьюления;
— Стадия разммшления (рефлексия);
— Задания на дом.
На данном уроке учитель можетдостигнуть нескольких целей. Этапн урока 

могут бнть скомбинированн в любой последовательности, что делает урок 
гибким и применимнм для решения очень широкого круга учебно-воспита- 
тельннх задач.

Жизнестойкость модельного урока определила и то, что он лучше дру- 
гих типов согласуется с закономерностями учебно-воспитательного процес- 
са, представляет педагогам больше возможности приспособиться к конк- 
ретннм условиям. В содержание модельного урока входят 3 стадии:

— Внзов;
— Осмнсление;
— Размншление.
Стадия вьпова. На этой фазе осушествляются несколько важннх позна- 

вательньгх видов деятельности. Во-первнх, обучаю^ций активно участвует в 
восстановяении того, что он знает по теме. Это заставляет его анализировать 
собственнне знания и думать о той теме, которую скоро начнут разбирать во 
всех подробностях, обучаемнй определяет уровень собственннх знаний, к 
которнм могут бьггь добавленн новне знания.

Вторая цель фазн внзова активизация обучаемого. Учашиеся созна- 
тельно и критически подходят к пониманию новой информации, они 
должнн принимать активное участие в процессе учения. Обучение стано- 
вится активнее тогда, когда учавдийся целенаправленно думает, внража- 
ет мнсли собсгвенннми словами. Демонстрация знаний происходит при 
активной мнслительной деятельности, с помошью устной или письмен- 
ной речи. Таким образом, полученнне ранее знания внводятся на уро- 
вень осознания, они могут стать базой для усвоения новнх знаний. Это 
даст учашимся возможность эффективнее увязнвать новую информацию 
с известной ранее.

Третья цель фазн внзова — внзов интереса к рассмотрению предлага- 
емой темн. На этой стадии внзнвается интерес и определяется цель. Ин- 
терес и цель важнн для поддержания активной деятельности.

Стадия осмнсления. Эта фаза, на которой обучаемнй вступает в кон- 
такт с новой информацией. Этот контакт может принимать форму: чте- 
ния текста, просмотра фильма, прослушивания внступлений и т.д.

Первая цель этой фазм состоит в подцержании активности, интереса со- 
зданного во время фазн внзова.
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Вторая цель ~  поддержание усилий обучаемнх по отслеживанию соб- 
ственного понимания.

Стадия размишления. Эта фаза является важной, ее упускать из виду 
нельзя. Учаидиеся закрепляют новьге знания, перестраивают свои представ- 
ления, с тем чтобш включить в них новьге понятия. В этой стадии запланиро- 
вано достижение нескольких важнмх целей. В первую очередь учашиеся пь1- 
таюгся вьфажать новме идеи и информацию собственнмми словами. Второй 
целью этой стадии является обмен идеями между учашимися.

Обшие методические рекомендации по лримененин) 
интерактивнмх мегодов обучения

Правшо первое. В работу должнм бьггь вовлеченм все ученики. С этой 
целью полезно использовать технологии, позволяюшие включить всех учас- 
тников в процесс обсуждения.

Правияо второе. Надо позаботиться о психологической подготовке учас- 
тников.

В этой связи полезнм разминки, постоянное поошрение учашихся за 
активное участие в работе, предоставление возможности для самореализа- 
ции учашегося.

Правило третье. Количество участников и качество обучения могут ока- 
заться в определенной зависимости. Важно, чтобм каждьш бмл услмшан, 
каждой фуппе предостаплена возможность вмступить по проблеме.

Правило четвертое. Аудитория должна бмть подготоплена с таким расче- 
том, чтобм участникам бьшо легко пересаживаться для работь! в больших и 
малмх группах. Другими словами для учашихся должен бмть создан физичес- 
кий комфорт.

Правшю пятое. Договориться о том, что все участники будут проявлять 
терпимость к любой точке зрення, уважать право каждого на свободу слова, 
уважение его достоинства.

Правило шестое. Деление учеников на фуппм лучше построить на осно- 
ве добровольности.

Как работать в группе

Человеку в своей деятельности приходится практически ежедневно кон- 
тактировать с фуппами людей. Такими группами яаляются семья, класс, 
друзья, а в будушем — коллеги по работе. Для того чтобь! комфортно чув- 
ствовать себя в такой фуппе, важно знагь, как организовать в ней успеш- 
ную работу — с пользой для себя и других. Эти знания сделают фуппу рабо- 
тоспособней, а пребь|вание в ней как можно более приятнмм.

Чтобь! эффективно работать в группе, надо атедовать следуюшим прави-
лам:

Убсдиться, что членм грунпм нонимают задачу, стояшую перед ними. Груп- 
пм обмчно формируются для вмполнения какой-либо специальной задачи. 
Например, учитель может создать в классе фуппм для разработки какого-
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либо проекта. Очень важно, чтобм членм группм понимали их цели и задачи. 
Если этого не случится, отсутствие согласованности может помешать досги- 
жению цели.

Спланировать групповме встречи. Этот план будег включать перечень ос- 
новнмх вопросов, которме необходимо рассмотреть. Такой план полезен для 
того, чтобн настроить фуппу на внполнение задачи. Так, повестка дня перво- 
го занятия может включать внборн лидера фуппн, обсуждение путей дости- 
жения целей и поручение для каждого.

Внбрать лидера группм. Так как состав фуппн очень неоднороден. не- 
обходим лидер. Лидер сможет помочь фупповой дискуссии сосредоточиться 
на главном и довести ее работу до конца. Роль лидера состоит в том, чтобм 
предоставить всем членам фуппн возможность висказать свои идеи.

Научиться находить контактм в грунпе. Обшение в фуппе предполагает 
взаимное умение слушать друг друга и обсуждать. Не перебивать других чле- 
нов фуппм. Вмражаться ясно, так, чтобм слова бьши понятнн всем. Когда 
говорят другие, внимательно слушать то, о чем они говорят. В ходе обсужде- 
ний делать записи.

Сгремиться достигнуть компромисса при прииятии решений. В фуппу вхо- 
дят люди, обично имеюшие разнне взглядн на способи достижения целей. 
Как достигнуть единства и согласия всех членов фуппи в процессе работн? 
Ответ таков: для достижения согласия необходим компромисс. Компромисс 
может бить достигнуг лишь тогда, когда каждая из сторон будет уверена в 
том, что другая сделает шаг навстречу.

Таким образом, фуппа сможег достигнуть единства даже в том случае, 
когда принятое ею решение будег усфаивать далеко не всех ее членов. Дос- 
тижение компромисса необходимо. так как компромисс — это обязатель- 
ное условие демократических процессов.

Эти знания работн в фуппе, а также умение правильно организовагь 
дискуссию поможет учителю в применении методов — круглий стол, трех- 
ступенчатое интервью, зигзаг, мозговой штурм, кластер, инсерт, кубик и др.

Круглмй стол

Круглнй стол (устннй или письменний) — это метод обучения сооб- 
ша, сфуктура которого может бьпь использована для сбора идей путем моз- 
гового штурма и обобшения большого количества ответов на один вопрос 
или фуппу вопросов.

Как это делать?
Шаг 1. Учитель задает вопрос или задание (предположим, что это реше- 

ние круговнх примеров, т.е. когда ответ первого примера является началом 
следуюшего примера и т.д.)

Шаг 2. Один листок бумаги и одпа ручка на фуппу.
Шаг 3. Первнй учашийся пишет один ответ.
Шаг 4. Первий ученик передает бумагу своему соседу, сидяшему по 

левую сторону, тот пишет свой ответ и т.д.
Шаг 5. Работа продолжается по кругу, до конца отведенного времени.
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Шаг 6. Группа заканчивает рабогу, когда истекает время.
Советь! учителю. Ключом здесь является вопрос или проблема, вьшесен- 

ная на рассмотрсние. Это должен бьпь такой вопрос, которьш потенциально 
может иметь несколько верншх ответов. Соотнесите вопрос с тематикой кур- 
са, чтобм кажаьш учашийся мог сделать свой вклад в обсуждение. Как толь- 
ко время вмшло, определитесь, что бм вь1 хотели, чтобм учашиеся сделали 
с полученньгми ответами. Например, они могут продолжать обсуждать раз- 
нообразньге ответм или решения или же могут поделиться своими ответами 
с остальньши членами класса.

Не забудьте, что при проведении устного круглого стола участникам 
необходимм конвертм и карточки для записи ответов.

Трехступенчатое интервью

Трехступенчатое интервью — это метод обучения сообша, которьш мо- 
жет бьгть использован в начале занятия или тренинга, для того чтобьг глубже 
ознакомиться с проблемой или заданием через разделение ролей между уча- 
шимися, или как «ледокол» для знакомства членов группм друг с другом.

Как это делать?
Шаг 1. Между учацвдмися распределяются роли шги же учашиеся могут 

импровизировать сами.
Шаг 2. Ученик А интервьюирует ученика Б  в течение нескольких минут, 

слушая внимательно и задавая наводявдие вопросьг.
Шаг 3. По сигналу учавдиеся меняются ролями и ученик Б интервьюиру- 

ет ученика А столько же минуг.
Шаг 4. После сигнала каждая пара поворачивается к другой паре, фор- 

мируя группу из четмрех.
Шаг 5. Каждьш член фуппьг представляет своего партнера, отмечая са- 

мме интереснме моментьг.

Советм учителю. Можно заранее раздать вопросьг интервью. (Например, 
это могут бьгть вопросм о правилах нахождения неизвестньгх компонентов 
арифметических действий). Это даст возможность избежать заминок в работе 
в случае неподготовленности учеников.

Шаг первьгй
Группа из 4-х человек.

А Б В Г

Шаг второй

Оправдиваювдий Отвечаюший

В

Опрашиваювдий Отвечаювдий
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Шаг третий

А и- В «■

Отвечаюший Опрашиваюший Отвечаюший Опрашиваюший

Шаг четвертьш и пятьш

А Б

[ X ]
В Г

Учашиеся делятся ответами друг с друюм.

Зигзаг

Это метод совместного обучения, которьж позволяет учашимся прора- 
ботать большое количество учебного материала в течение короткого време- 
ни.

Как это делать?
Шаг 1. Подберите материал и разбейте его на логически законченнме 

части (4—6 частей).
Шаг 2. Сформируйте группь! по 4—6 человек, в зависимости от количе- 

ства частей в подобранном материале. Каждому члену этой (родной) группн 
дайте номер, соответствукмций той части материала, которую он будет изу- 
чать.

Шаг 3. Распределите материал для изучения.
Шаг 4. Сформируйте (экспертнне) группн. Учашиеся с одкнаковнми 

номерами объединяются в группу. Задача (экспертной) фуппн изучить ма- 
териал и определитъ самьш лучший способ презентации в (родной) группе.

Шаг 5. Ученики возврашаются в (роднне) группн и обмениваются ин- 
формацией. Задача (эксперта), чтобн каждьш член фуппм усвоил ту часть 
материала, за которую он отвечает.

В результате работа каждь1й член фуппн будет знаком со всем материа- 
лом.

Шаг 6. Проверьге понимание и подведите итоги.
Види проверок:
— Презентации экспертов;
— Письменнне работн;
— Ответн на вопросм;
— Тестовме задания.
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Мозговой штурм

Мозговой штурм — хорошо известньш, используеммй метод решения 
проблем. Он стимулирует участников использовать свое воображение и твор- 
чество. Он помогает найти большое число решений к любой заданной про- 
блеме. Что я должен делать в этой ситуации? Как мм должнм преодолевать 
это препятствие? Мозговой штурм помогает в вмборе ценностей и вьшсне- 
нии альтернатив.

Правила для проведения мозгового штурма.
1) В процессе обдуммвания не позволяется делать никаких оценок. Если 

вм даете оценку идеям в процессе их обдумьтания, участники сосредотачи- 
ваются на зашите своих ммслей и идей, а не на обдуммвании новьгх и луч- 
ших. Оценкадолжна бмть исключена из правил.

2) Надо поошрять всех на обдуммвание большого крута саммх неожи- 
даннмх идей. И действительно, если на мозговом штурме не возникает нео- 
жиданнмх идей, то становится очевидньш, что отдельнме участники пере- 
сматривают свои собственнме мьюли. Они долго разммшляют до того, как 
представить идею из-за боязни, что они, возможно, вмступят с глупой иде- 
ей, которая и звучит смешно.

3) Количество идей поошряется. Почти всегда количество перерастает в 
качество. Когда в бь1Строй последовательности возникает офомное количе- 
сгво идей, оценка обмчно исключается. Участники вольнм дать большой 
размах своему воображению, в результате чего появятся хорошие ммсли.

4) Каждьгй может основмваться на чужих идеях и изменять их. Сочета- 
ние или изменение ранее предложеннмх идей часто приводит к новмм иде- 
ям, которме лучше тех, вдохновивших.

Шаги для эффективного мозгового штурма.
1. Участники рассаживаются в непринужденной манере.
2. Готовится доска или листь! для записи идей.
3. Определяется проблема.
4. Определяются правила работм: а) никакой оценки идей, б) псшная 

свобода мьтслей; в) чем больше идей, тем лучше (стремиться к количеству).
5. Спрашивается об идеях и бмстро записмваегся по мере их поступления.
6. Когда лист бумаги заполнен, перевешивается на стену.
7. Не допускаются: смех, ироничнме комментарии или насмешки над 

идеями других.
8. Продолжается как можно дольше, пока поступают идеи.
В учебном процессе мозговой штурм может применяться на любмх ти- 

пах уроков. Этот метод позволяет включить всех обучаеммх в процесс поис- 
ка решения проблемм, активизирует их, снимает утомление. Рекомендуется 
е!0  проведение на стадии вмзова модельного урока.

Кластер

Разбивка на кластерм — это педагогическая стратегия, которая помога- 
ет учаидимся свободно и открмто думать по поводу какой-либо темм. Она
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требует вмделения лишь тех структур, которне дают возможность стимули- 
ровать размьшшение о связях между идеями. Это не линейная форма мьгшле- 
ния. Она тесно связана с тем, как работает наш мозг.

Разбивка на кластерм используется как на этапе вмзова, так и на этапе 
разммшления. Разбивка на кластерм очень проста и легко запоминается:

1) напишите ключевое слово или предложение в середине большого 
листа бумаги, на классной доске или другой поверхности, которую можно 
использовать для письма;

2) начните записнвать слова или предложения, которме приходят вам 
на ум в связи с данной темой;

3) по мере того, как у вас возникают идеи и вн записнваете их, начни- 
те устанавливать те связи между идеями, которне вам кажутся подходяхци- 
ми;

4) внпишите столько идей, сколько придет вам на ум, пока не закон- 
чится время или пока не будуг исчерпани все ваши идеи.

Сушествует несколько основннх правил при применении кластеров:
1) записнвайте все, что приходит вам на ум. Не судите о качестве этих 

мнслей, просто записнвайте их;
2) не обрашайте внимания на орфографию и другие факторн, сдержи- 

ваюшие пьсьмо;
3) не переставайте писать, пока не вьшдет время. Если идеи вдруг пере- 

станут приходить вам на ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас не появятся 
новме идеи;

4) постарайтесь построить как можно больше связей. Не офаничивайте 
количество идей, их поток и связи между ними;

5) когда вн в первьш раз вводите разбивку на кластерн, внберите такую 
тему, которая будет знакома всей фуппе. В целях демонсфации может ис- 
пользоваться такая тема, как Узбекистан, ученик и другие.

После разработки кластера составляется категориальннй обзор. Катего- 
рия — это группа явлений, предметов, понятий, обьединенннх обшими 
признаками. Категориальнмй обзор позволяет учаишмся систематизировать 
фактн, идеи, которне возникли при проведении мозгового штурма и со- 
ставлении кластера. (Например, в 4 классе в целях повторения основннх 
изученннх величин и единиц их измерения целесообразно составить кластер 
на тему величинн и категориальньш обзор).

Инсерт

Большие возможности в обучении, особенно в преподавании математи- 
ки, имеет так назнваемнй метод инсерт. Данннй метод нацелен на то, что- 
бн студентн отмечали собственное понимание читаемой информации, ис- 
пользуя при этом интерактивную систему пометок на полях. Это развивает 
акгивное, вдумчивое чтение; способность увязнвать ранее известннй мате- 
риал с новнм; навнк эффективной работь! с текстом; стимулирует дальней- 
шее изучение темн.
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Видь) пометок:
«V» — ставится в том случае, если то, что вм читаете, соответствует 

тому, что вь! знаете;
«—» — (минус) ставится в том случае, если то, что вм читаете, противо- 

речит вашим знаниям;
«+» — (плюс) ставится в том случае, если то, что вь! читаете, является 

для вас новмм;
«?» — (вопрос) ставится в том случае, если то, что вм читаете, непонят- 

но, т.е. требуются дополнительнме сведения.

Таблица инсерт

V - + 9

Методические рекомендации по применению инсерт.
Шаг 1. Провести мозговой штурм.
Шаг 2. Индивидуштьное чтение с использованием пометок «инсерг».
Шаг 3. Соотнесение и обсуждение итогов «мозгового шгурма» с резуль- 

татами чтения, в парах или в малой группе.
Шаг 4. Систематизация полученной информации на основе таблицм 

«Инсерт». Даннмй вид работм можно провести в парах или в малой группе.

«Кубик»

«Кубик» — это методика, которая облегчает рассмотрение темм с помо- 
шью различньк подсказок для мьплления. Изготовляется куб из плотного кар- 
тона. Д 1 ина ребра — 20 см. На каждой грани сделанм следуюшие надписи:

1. Опишите это.
2. Сравните это.
3. Дайте ассоциацию к эгому.
4. Проанализируйте это.
5. Дайте аргументн за или против этого.
6. Примените это.
Учителями задается тема, затем учеников просят подумать о теме, опи- 

сать ее, тшдтельно рассмотреть предмет и описать его так, как они его ви- 
дят: цвет, форму. чертм, признаки и т.д. Учагциеся пишут письменно отве- 
тм на предпоженную тему.

1) Затем читается первмй вопрос. Опишите предмет (посмотрите внима- 
тельно на предмет).

2) Сравните это, на что это похоже, от чего отличается.
3) Дайте ассоциацию, о чем он заставляет вас подуматъ, что приходит 

вам на ум. Дайте волю вашему воображению и подумайте, с чем у вас ассо- 
циируется этот предмет.

4) Проанализируйте это. Скажите, как его можно сделать (можно при- 
думать).
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5) Приведите аргументь! за или прютив, постарайтесь найти убедитель- 
ньге доводь1.

6) Примените это. Скажите, 'гго вм можете сделать с ним. Как его мож- 
но использовать.

Используйте любме аргументн.
После этой письменной работь1 ученики делятся своими ответами по 

каждой стороне этого кубика в парах, читают партнеру.
Весь этот процесс можно провести и устно.
Для начальной школм можно использовать другие слова и вопросм на 

гранях кубики:
1. Как вьтглядит (опишите это)?
2. На что похоже, от чего отличается?
3. О чем заставляет вас думать (дайте ассоциации)?
4. Из чего это сделано (проанализируйте это)?
5. Это хорошо или плохо (дайте доводм за и против этого)?
6. Как можно использовать (примените это)?
Ддя маченьких детей можно рассматривать только три сторонм кубика, рас- 

красив в разнме цвета. Кубик можно использовать на стадии осммсления и вмзова.
В целях повмшения активности и сознательности усвоения знаний, боль- 

шое значение имеет метод «Диаграмма Венна» Этот метод дает возможность 
использовать анализ и синтез при рассмотрении двух и более аспектов, име- 
ЮШ.ИХ обшие и различнме признаки. Диафамма чертится на двух и более 
пересекакнцихся кругах, использовать этот метод можно на стадиях вьгзова 
и разммшления.

Покажем, как это можно использовать в начальнмх классах, при изуче- 
нии темм «Признаки делимости чисел». Основная цель занятия — это закре- 
пить знания учеников о делимости чисел на число 2 и на число 3. Вмвести 
признак делимости чисел на число 6. Рассмотрим это в пределах 20.

Числа, которме деля гся на 2. Числа, которме дслятся на 3.
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Таким образом, в обшей части двух кругов расположенм числа: 6,12, 
18, т.е. которме делятся без остатка и на 2 и на 3. Учитель обрашает внимание 
учашихся, что числа, которме делятся на 2 и на 3, делятся и на 6 (признак 
делимости на 6).

Рассмотрим методику применения методов «Зигзаг», «Круглмй стол», 
«Кубик» при изучения темм «Прямоугольник» в начальнмх классах.

Класс: 2
Тема: Прямоугольник.
Цели:
— Сформировать понятие о прямоугольнике.
— Научить отличать от других фигур.
— Научить чертить прямоугольник.
Ход урока.
Организационньш момент.
Минутка чистописания.
Уетнь/й счет.
— Здравствуйте.
— Сегодня у нас на уроке новая тема.
/. Визов. Метод «Зигзаг».
Данайте разделимся на группм по 4 человека. У каждого из вас будет 

номер 1, 2, 3, 4. Ребята с номерами «1» читают внимательно часть текста под 
номером 1.

Ребята с номерами «2», «3», «4» читают части текста с соответствуюши- 
ми номерами.

Сказка о прямоугольнике.
В царстве-государстве геометрических фигур жил-бмл прямоугольник 

(показать картинку). Он все время завидовал квадрату.
— Я такой неуклюжий! — жаловался он. — Если поднимусь во весь рост, 

становлюсь вмсоким и узким, вот таким (показать картинку)! А если лягу на 
бок, станоатюсь низким и толстмм, вот таким (показать картинку). А тм 
всегда остаешься одинаковмм, сказал он, обрашаясь к Квадрату. — И стоя, 
и лежа, и сидя. (1)

— Да уж! — с гордостью отвечал Квадрат. — У меня все сторонм равнм! 
И Квадрат переворачивался с боку на бок, но его рост и ширина при этом 
не изменялись. А однаждьт случилось вот что. Один Человек заблудился в 
лесу. Он шел наугад и встретил Квадрат и Прямоугольник. Поскольку у Квад- 
рата бмл очеиь важнмй вид, Человек обратился к нему: «Можно я заберусъ 
на вас и посмотрю, где мой дом?» (2)

Квацрат согласился и подставил Человеку свои бока. Человек сначала 
забрался на одну сторону, но ничего не увидел из-за деревьев. Потом он 
попросил Квадрат перевернуться, но и на этот раз ничего не увидел, по- 
скольку все сторонм Квадрата равнм.

— Господин Квадрат! — взмолился Человек. — Помогите мне хотя бьт 
через речку перебраться! (3)
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Квадрат подошел к речке и попьпался дотянуться до другого берега, 
но... Плюх! — и упал в воду.

— Может бнть, я смогу помочь вам? — скромно спросил Человека Пря- 
моугольник. Он встал во весь рост, Человек забрался на него и оказался 
внше деревьев! Он увидел свой дом и узнал, куда идти. Тогда Прямоугаль- 
ник лег на бок и стал мостом,

— А вн, оказнвается, полезная фигура! — с удивлением сказал Квадрат 
Прямоугольнику.

— Ну, что вн! — скромно ответил Прямоугольник. — Просто мои сторо- 
нн разной длинн: две длиннме и две короткие... (4)

Через три минутн все ребята под №1 садятся вместе и обсуждаюг свой 
материал. Обсудите лучший способ презешации в своей фуппе. (Аналогично 
и №2, №3, №4.)

— Теперь каждьш из вас должен рассказать свой изученньш материал 
своим софуппникам.

Итак:
— Что же такое прямоугольник? Квадрат?
— Чем прямоугольник оказался лучше квадрата?
Знакомство с новъш материалом.
— Я расскажу вам сказку. Она необмчная, математическая и називается 

«Родственники».
Жила на свете важная фигура. Важность ее признавалась всеми людьми, 

так как при изготоалении многих вешей форма ее служила образцом. Кого 
би ни встретила она на своем пути, всем хвалилась: «Посмотрите, какой у 
меня красивий вид: сторонн мои все равнн, углн все прямне. Красивее 
меня нет фигурн на свете!»

Учитель показнвает рисунок.
— Назовите эту фигуру, ребята!
Д. Квадрат.
У. Как вм узнали?
Д. Огоронн равни, углн прямие.
У. Ходил Квадрат по свету и стало тяготить его одиночество: не с кем 

побеседовать и потрудиться в хорошей и дружной компании. Ведь весело и 
легко бнвает только с друзьями. И решил Квадрат поискать родственников: 
«Если встречу родственника, то сразу его узнаю, — думал Квадрат, — ведь он 
должен бнть похож на меня». Однаждн встречает он на пути такую фигуру:

Пригляделся Квадрат к ней и увидел что-то знакомое. «Как тебя зовут?» 
спрашивает.

Узнали, дети?
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Д. Это прямоугольник.
У. У него все угль! прямше.
Осушествляется проверка у доски. Измерение углов прямьш углом ли- 

нейки.
У. Давайте измерим длину сторон. Что вь! о них скажете?
Д. Сторонм, которне лежат одна против другой, равнн.
Учитель на доске фиксирует свойства прямоугольника.
У. Назнваются эти сторони противоположними. Сформулируйте внвод

о противоположних сторонах прямоугольника.
Д. Противоположнне сторонн прямоугольника равни.
У детей на партах по два прямоугольника разного цвета. Дтина красного 

прямоугольника больше длинн синего, а ширина одинакова.
У. В этом можно также убедиться, не измеряя сторонн по линейке. Пред- 

ложите такой способ.
Д. Наложением.
У. Накладнваем одну фигуру на другую и замечаем, что противополож- 

ние сторонн равнн.
В чем же отличие квадрата от прямоугольника?
Д. У квадрата все сторонн равнн, а у прямоутольника — только проти- 

воположние.
У. У прямоугольника та сторона, которая длиннее, назнвается «длина». 

Сторона, которая короче, назнвается «ширина».
//. Осмькление. Метод «Круглии стол».
— Делимся на 3 командн по рядам.
Решение круговнх примеров, написанннх на геометрических фигурах.
Кажднй следукнций пример начинается с отнета на предндуший пример.

1) 10 + 21 = 6) □ -  18 : 6 =
2) □ -  15 = 7) □ -  12 : 4 =
3) □ + 2 • 4 = 8) □ : 8 + 10 =
4) □ -  3 • 5 = 9) □ + 29 =
5) □ • 2 + 12 = 10) □ -  4 • 8 = 10

Задание.
— Вн должнн расположить фигурн с примерами на трафарет так, что- 

бн получилась цепочка из примеров и геометрическая фигура.
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— Какая у вас получилась фшура?
— Подумайте, можно ли из этого прямоугольника получить квадрат так, 

чтобь! цепочка с примерами не нарушилась?
— Каким способом?
— Какие примерн можно убрать? (4, 5, 6 , 7)
Д. У квадрата все сторони одинаковой длинм.

Физкультмннутка
Дели вьтполняют движения.
Погляди скорей вокруг,
Опиши руками круг.
Треугольник опиши 
И квадрат нам покажи.
На одной ноге постой-ка,
Будто тм солдатик стойкий.
Смотрим вверх и смотрим вниз,
На носочки поднялись.
Вдох и видох. Тихо сели.
Ми урок продолжим смело.
Закреппенив нового материала.
— Дети внполняют задание по учебнику.
А теперь послушайте продолжение сказки.
— А мн не родственники с тобой?
— Я бн тоже бил би рад узнать об этом, — гсворит Прямоугольник. — 

Если у нас четнре признака, по которим мь1 похожи, значит, мн с тобой 
близкие родственники и у нас одна фамилия.

Давайте поможем фигурам найти такие признаки, обобшим получен- 
нне знания.

Д. У фигур по четнре угла, все угли прямне, также у фигур по четире 
сторони, противоположние сторонн равнн.

У. А какая же у них обшая фамилия?
Д. Прямоугольники.
У. Обрадовались фигурн, что нашли друг друга. Отднхают вместе, тру- 

дятся. Один раз гуляли на полянке, и прямо к ним направляется фигура, 
имеюшая гакой вид:

Вежливо поздоровавшись, говорит: «Долго я искал представителей на- 
шего старинного рода. Наконец-го я нашел своих близких родственников!»

— А как же тебя зовут?
— Четнрехугольник.
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— Как же доказать, что мь1 твои родственники?
— Мм имеем два обтих признака.
Они бьгли названм.
А вм, ребята, сможете их назвать?
Д. Четмре угла, четмре сторонм.
У. Так встретились и жили одной дружной семьей три родственнме фи- 

гурм, которьге назмвались четмрехугольники.
III. Размишление. Метод «Кубик».
1. Опишите прямоугольник.
2. Сравните с другими фитурами.
3. Дайте ассоциации.
4. Проаначизируйте.
5. Где в жизни встречается прямоугольник.
6. За и против.
Подведение итогов.
Виставление оценок.
Эго бма сценарий урока применения методов «Зигзаг», «Круглмй стол», 

«Кубик» при изучении темм «Прямоугольник» дпя учашихся начальнмх классов.
Теперь рассмотрим использование интерактивнмх методов «Кластер», 

«Категориальнмй обзор», «Инсерт» при изучении темм «Методика изуче- 
ния основнмх величин в начальньгх классах. Формирование представлений о 
времени» для будуших учителей начальнмх классов, т.е. студентов направле- 
ния начального образования.

Занятие на тему:
«Методика изучения основньк величин в начальнмх классах. Формиро- 

вание представлений о времени».
План:
1. Понятие интерактивного метода. Модельньтй урок («ВОР» — Вьтзов, 

Осмьгсление, Разммшление).
2. Формирование представлений о времени.
A) Вмзов — «Кластер» на тему «Время».
Б) Осммсление — «Категориальнмй обзор».
B) Размьтшление — таблица «Инсерт».
3. Методика изучения величинм «Время» по методической схеме.
I. Понятие интерактивного метода. Модельньтй урок.
Занятие начинается с обсуждения раздатки «Как вьтучиваем?» Обраша- 

ется внимание студентов на то, каким образом человек усваивает информа- 
цию. Так, вапример, при прочитмвании запоминается только 10%, посред- 
сгвом слуха усваивается 20%, зрительно — 30%, усвоение информации при 
участии зрения и слуха одновременно — 50%. При обсуждении информации 
с другими — 70%, лично переживаемая информация усваивается на 80%, 
обучая других, мь1 сами способнм усвоить 95% информации.

Термин «интерактивнмй» означает «взаимодействие», слово английского 
происхождения «1п1егась>. <-1пГег» — «взаимнмй», «ас!» — действовать, т.е. 
диалоговое обучение.
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Далее поясняется, что интерактивньге методн обучения предполагают 
обсуждение информации с другими (70%), лично переживаемой (80%) и 
обучение других (95%).

(Разработка «Как вмучиваем?» прилагается).
Далее раскрнвается понятие модельного урока.
(Разработка «Модельннй урок» прилагается).
II. Формирование представлений о времени.
Эта часть плана урока начинается с разьяснения метода разбивки на 

кластерн.
(Разработка «Метод разбивки на кластерн» прилагается).
Разъяснив данньгй метод, приступаем непосредственно к формирова- 

нию представлений о времени.
A) Внзов — «Кластер» на тему «Время» внглядит следуюшим образом. 

(См. рис. 2).
Б) Осмнсление — «Кагегориальннй обзор». Все, что студентн нарабо- 

тали на сггадии внзова построения «Кластера» на тему о времени, приводим 
в определенную систему.

Единицн измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, ме- 
сяц, квартал, год, век, тнсячелетие (миллениум).

Приборн ддя измерения времени, т.е. часи: механические, электрок- 
нне, солнечнне, песочнне и др.

Названия дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни- 
ца, суббота, воскресенье. Названия месяцев года: январь, февраль, март, 
апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Пословицн о времени: «Делу время — потехе час»; «Тише едешь — даль- 
ше будешь»; «Поспешишь — людей насмешишь», «Время не вернешь на- 
зад», «Семеро одного не ждут».

B) Размьппление. На этой стадии используется стратегия «Инсерт»: каж- 
дий студенг получает раздатку №4 «Как научились люди измерягь время». 
Вся фуппа делится на 4 команди.

Студенть! внимательно читают текст. В процессе чтения они делают по- 
метки карандашом на полях, т.е. против каждого абзаца текста. На доске 
внвешивается таблица со знаками инсерт.

Таблица инсерт
Знаки инсерт 1 команда 2 команда 3 команда 4 команда

V
+
—
?

Затем студенгн каждой команди между собой, обсуждают знаки ин- 
серт, суммируют по каждому знаку и заполняют обшую таблицу. Например: 
в 1 команде знаку «V» соответствует 15, знаку <>+» — 21, знаку «-» — 3, 
знаку «?» — 2.

60



Зима, Весна, 
Лето, Осень

Новьш 
год

Навруз

Времена
года Праздники

уз^)

(^Секундомер^) 

(ТСалендарь^)

пт
И змерителънме 
прибори

Солнечнне часн

Семеро одногоЧ 
не ждут )

Рис.2

61



Аналогично поступают все другие командм. Затем один представитель от 
каждой командм вмходит к доске и рассказмвает о псшученнмх сведениях 
по знакам инсерт. Особое внимание уделяется знаком «—», и «?».

В конце обсуждений преподаватель-тренер резюмирует все сказанное по 
всем командам и подробно объясняет все, что оказалось неяснмм («?») и что 
противоречивого в том, о чем узнали студентм («—»).

Таким образом, посредством стратегии «инсерт» осушествляется как 
индивидуальная (каждмй студент сам читал текст и делал пометки знаков 
инсерт), так и фупповая работа в аудитории.

Как научились люди измерять время

Еше в глубокой древности люди заметили, что смена дня и ночи проис- 
ходит через какой-то определенньгй период. Чередование труда и отдмха в 
своей деятельности человек тесно связал с этим явлением. Так появилось 
предсгавление о сутках, первой естественной единице измерения времени.

В соответствии с числом пальцев на одной руке, затем на двух руках 
зародилась в начале пятидневная «малая неделя», а позже десятидневная — 
«большая неделя». Простме наблюдения за периодически изменяюшимся 
видом лунм — фазами — привели ко второй естественной единице измере- 
ния времени — месяцу, т.е. промежутку времени от одного новолуния до 
следуюшего. Издавна луну назмвали месяцем не только на русском, но и на 
других европейских и восточнмх язмках. На основе суток и месяца бмли 
составленм первме луннме календари древних китайцев, вавилонян и дру- 
гих народов. Месяц равнялся одно время 29,5 суток. Семидневная неделя 
установилась как промежуток времени от одной лунной фазм до другой, от 
новолуния до первой четверти.

С переходом людей от кочевого к оседлому образу жизни, с развитием 
земледелия возникла потребность отличать периодичность чередования вес- 
нм, лета, зимм и осени, связанную с движением солнца. Появилась более 
крупная единица измерения времени — год. Так постепенно создавался сол- 
нечний календарь.

Продолжительность шда определялась в начале очень неточно. Древние 
египтяне, например, принимали за год промеж\ток времени от одного раз- 
лива Нила до следуюшего, и лишь затем — от одного предутреннего восхода 
яркой звездм Сириуса до другого. Постепенно они установили продолжитель- 
ность солнечного года в 365 дней. В связи с тем, что в основу измерения 
времени бмло положено врашение Земли вокруг своей оси, при построении 
календарей возникали большие трудности. Ведь ни лунньш месяц, ни солнеч- 
нь!Й год не содержат целого числа суток. Продолжигельность первого — 29 
суток, 12 часов, 44 минутм и 3 секундм, а второго — 365 суток, 5 часов, 48 
минут, 46 секунд. Поэтому издавна ввели условннй календарннй месяц с 
целмм числом суток и условнмй календарньш год, стремясь к тому, чтобм 
год по возможности меньше отличался от истинного года (продолжитель- 
ность полного оборота Земли вокруг Солнца).
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На протяжении многих веков бмли неоднократнме попьпхи улучшить 
календарь. Одна из важнейших реформ календаря в древности бьша пред- 
принята в 46 году до н.э. по указанию римского императора Юлия Цезаря. 
Календарь, созданннй тогда группой ученнх во главе с астрономом Созиге- 
ном, в честь Цезаря бнл назван юлианским. ТТо юлианскому календарю (ннне
— «старий стиль») год содержал 365 суток, но кажднй четвертий год — 
високосннй — 366 сугок. Так как средняя продолжительность года бнпа, 
таким образом. 365 суток 6 часов, то календарннй год оказался даиннее 
солнечного на 11 минут 14 секунд. Каждне 128 лет накапливалось расхожде- 
ние в целне сутки. а когда в XVI в. бьша предпринята новая реформа кален- 
даря, то это расхождение составило уже 10 суток.

По рекомендации комиссии специалистов Папа Римский Григорий XIII 
одобрил в 1582 году проект нового календаря, предложенного итальянским 
ученнм Алоизия Лилио. Этот календарь назван григорианским («новнй стиль»), 
День после 4 октября 1582 года бнл объявлен 15 октября, чтобн поправить 
ошибку в 10 дней, накопившуюся до тех пор. Новий стиль огличается от 
старого тем, что в каждие 400 лет имеется меньше на 3 високосннх дня, а 
именно, годн, оканчиваюшиеся двумя нулями, считаются високосннми тог- 
да, когда они делятся без остатка на 400. Например, 1600, 2000 — високос- 
нне годи, 1700, 1800, 1900 — простне.

Таким образом, разница в 1 сутки накапливается не за 128 лет, как в 
старом стиле, а за 3300 лет. Календарннй год новош стиля стал значительно 
ближе к истинному сапнечному году.

Из-за религиозннх соображений многие не католические государства 
долгое время сопротивлялись введению календаря нового стиля. В XX в. рас- 
хождение между старнм и новнм стилем составило уже 13 дней.

Многие календарнне термини берут свое начало от древних римлян. Само 
слово «календарь» означало в Риме долговую книгу. Должники платили про- 
центн в день календ — так назнвался первнй день каждого месяца. Первий 
месяц года бьш назван январем в честь двуликого бога Януса, одно лицо кото- 
рого бнло обрашено вперед (в будушее, к новому), а другое — назад (к сгаро- 
му, прошлому); февраль происходит, как предполагаюг, от латинского «ҒеЬгиш» — 
очишение. Это бнл месяц религиозного покаяния. В честь бога войнн Марса 
бьш назван месяц март. В апреле на деревьях раскрнваются почки, слово 
«арепге» и означает «раскрнтие». Месяц весни май бьш назван по имени бога 
Машз, покровитель роста, июнь — по имени богини неба Юнонн. Июль и 
август бьши названн в честь римских диктаторов Юлия Цезаря и императора 
Августа. Первоначально римский год состоял из 10 месяцев. Последние чети- 
ре из них назнвались:

8ер1ешЬег — «седьмой» (Сентябрь)
ОсЮЬег — «восьмой» (Октябрь)
ИоуетЬег — «девятнй» (Ноябрь)
ОесетЬег — «десятнй» (Декабрь).
Названия дней недели в некоторнх язнках издавна связанн с названием 

небесннх тел: Солнца, Лунн, Марса, Меркурия, Юпитера, Венерн. «Неде-
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лей» (не делать) назнвали в старину, а в некоторнх славянских язшках и 
теперь еше назмвают, день отдмха. Первнй день после «недели» бьш назван 
«понедельником». Второй — «вторником», четвертьш — «четвергом», пятьш
— «пятницей». Середина недели бмла названа «средой». «Суббота» происхо- 
дит от древнееврейского «шабат» — покой, отдмх. Согласно Библии этот 
день бьш «днем отднха бога». С религиозной верой в мифическое «воскресе- 
ние» Христа связано название воскресного дня.

Применяемнй ннне почти во всех странах мира капендарь нового стиля 
тоже не лишен крупннх недостатков, из которнх самнми главннми являют- 
ся: неравенство месяцев, четвертей года и полугодий и отсутствие согласо- 
ванности между разннми единицами измерения времени. Так, например, 
ни месяц, ни год не имеют целого числа недель, месяц не имеет постоянно- 
го числа дней, одни и те же числа месяца приходятся на различнне дни 
недели и т.п.

III. Далее приступаем к 3 пункту нашего плана, а именно «Методике 
изучения величинн «Время».

На доске внвешивается «Методическая схема изучения величин», кото- 
рая является единой дпя изучения любой величинм, изучаемой на уроках 
математики в начальной школе: длина, время, масса, емкость, плошадь. 
Так как на предьвдушем занятии по программе предусматривалось изучение 
величинн «Длина» и данная методическая схема бнла рассмотрена, студен- 
тн  знают, как использовать эту схему для изучения понятия «Время».

Особое внимание уделяется введению новнх единиц измерения време- 
ни, соответственно. изучению концентров чисел (десяток, сотня, тнсяча, 
многозначнне числа).

Занятие заканчивается экскурсом, посвяшенннм научному наследию 
великих среднеазиатских ученьгх, которне внесли свою уникальную лепту в 
совершенствование измерения времени, в создание точннх календарей. Это 
в первую очередь Мухаммед ал-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Омар Хайям, 
Насреддин ат-Туси, Улугбек, Гияседдин ал-Каши и другие.
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ГЛАВА VI 
УРОК И ДРУГИЕ ФОРМЬТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬННХ КЛАССАХ

Сушность урока математики. Основной формой организации учебно-вос- 
питательной работм с учашимися является урок. Сушность его раскрьшается 
в дидактике.

Понятие «урок» имеет следуюшие характеристики: цель, содержание, 
средства и методм обучения, организация учебной деятельности.

Главную роль среди основнмх характеристик ифают цели урока: образо- 
вательнне, воспитательнне и развиваюшие.

К образовательннм целям относятся формирование математических зна- 
ний, умений и навьжов.

Но формировать надо не только математические, но и обидеучебнне 
знания, умения и навьтки, позволякпцие более рационально организовать 
обучение математике.

В единсгве с обучением осушестнляются цели воспитания и развития 
личности школьника.

Типм уроков. В зависимости от основной дидактической цели урока, кото- 
рая подчиняет все другие цели, внделяются следуюшие типн уроков: урок 
изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений, навьжов; урок 
контроля и учета знаний, умений, навнков. Если урок имеет несколько рав- 
ноправннх дидактических целей, то такой урок назнвают комбинированним.

Комбинировашше уроки наиболее распросфаненн в 1—4 классах, что обьяс- 
няется возрасгннми особенностями младших школьников, а также особенно- 
стями посгроения начапьного курса математики.

Сфуктура уроков комбинированного типа: проверка знаний ранее изу- 
ченного материала; изучение нового материала; закрепление этого материа- 
ла; задание надом; или: изучение нового материала; закрепление изученно- 
го на данном уроке и ранее пройденного; задание на дом; подготовительная 
работа к изучению следуюшей темн.

На уроке комбинированного типа тратигся примерно одинаковое время 
на повторение, проверку ранее изученного и на изучение нового, его зак- 
репление. При этом часто одновременно с закреплением ранее изученного 
учитель проверяет, как дети усвоили этот материал; попутно с изучением 
нового материала ведется закрепление знаний, умений и навнков по ново- 
му материалу, закрепление сочетается с подготовкой к изучению следую- 
шей темн и т. п. Этим обеспечивается активная работа учашихся на протяже- 
нии урока.
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Уроки изучения нового материала. В младших классах специальнмх уроков 
магематики, целиком посвяшеннмх изучению нового материала, нет. Новьш 
материал небольшими частями рассматривается почти на каждом уроке. Но 
бмвают уроки, на котормх изучение нового материала является основной 
дидактической целью. Этой работе отводится большая часть урока, при этом 
другие части урока также подчинень! изучению нового. Для того чтобм уста- 
новить связь нового материала с изученньш, включить новме знания в систе- 
му, повторяют те разделм и вопросм, которме подготавливают учашихся к 
восприятию новмх знаний, помогают им сделать самостоятельнме вмводм и 
заключения. Помимо знакомства с новьш материалом на таком уроке проис- 
ходит первичное закрепление поатученньк знаний.

Структура данного типа урока может бмть такова:
1) повторение материала, необходимого для сознательного усвоения 

новмх математичёских знаний;
2) изучение нового материала;
3) первичное закрепление изучаемого материала;
4) задание на дом.
Последовательность структурнмх элементов урока может бьпъ и другой, 

но в любом случае основная часть урока данного типа посвяшается работе 
над новнм материалом.

Уроки закрепгения знаний, умений и павшков. Основное место на уроках 
данного типа занимает вьтолнение учашимися различнмх тренировочнмх 
упражнений и творческих работ. Предлагаются упражнения в определенной 
системе. Большое место на этих уроках отводится самостоятельной работе 
учашихся. Структура этих уроков, как правило, следуюшая:

1) воспроизведение учашимися знаний, умений и навьжов, которме 
потребуются для вмполнения заданий;

2) самостоятельное вмполнение учашимися различнмх упражнений;
3) проверка вмполнения работм и подведение итогов;
4) задание на дом.
С целью развития знаний, умений и навмков на таких уроках иногда 

включаются элементм нового. Кроме того, попутно или с помошью специ- 
альнмх упражнений проводится подготовительная работа к изучению следу- 
юших тем. Но эти дидактические цели подчиняются основной цели урока — 
закреплению изученного материала. В начале учебного года или четверти 
проводятся уроки закрепления изученного с целью повторения и система- 
тизации тех знаний, которме необходимм для изучения новь^х тем. В конце 
изучения темм или раздела на уроках закрепления включаются упражнения 
обобшаюшего и систематизируюшего характера.

Контролънь/е или учетнме уроки. Основное место на таких уроках отво- 
дится устной и письменной проверке усвоения изученного материала. Про- 
верка, как правило, сочетается с закреплением знаний, умений и навмков. 
Самостоятельнью письменнме работм занимают от 15 до 30 мин, осталь- 
ное время отводится на закрепление ранее изученного материала. В конце 
урока, если проверка проводилась в устной форме, учитель, как правило,
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дает краткую характеристику знаниям, умениям и навмкам учашихся, ука- 
зь^вает на достижения, недостатки и пути их преодоления. Если проверка 
проводилась в письменной форме, то последуюший урок посвявдается ана- 
лизу результатов контрольной работм, исправлению типичннх ошибок, 
повторению и закреплению тех разделов, которме оказапись хуже усвоен- 
ннми.

Кажднй урок математики является отдельним звеном в системе уро- 
ков по той или иной теме. Систему уроков учитель намечает, составляя 
тематическое планирование (на отдельную тему или на определенньш 
период — месяц, учебную четверть). Планируя работу по теме, учитель 
делит материал этой темм на небольшие части (уроки), намечает основ- 
нне дидактические цели каждого урока. Тематическое планирование, со- 
сгавленное опьгтнмми учителями-методистами, систематически публи- 
куется в методической литературе. Опираясь на это планирование и учи- 
тнвая особенности своего класса, учитель составляет свой календарннй 
тематический план.

Рассмотрим урок.
Тема урока: «Устная нумерация чисел в пределах 20».

Дидактические целиурока: изучение нового материала и закрепление ранее 
изученного.

Задачи урока:
1) ознакомить детей с десятком как новой счетной единицей (раскрнть 

его образование из единиц, показать, что десятки можно считать так же, 
как простие единици);

2) закреплять навнки сложения и вмчитания в пределах 10 и умение 
реигать простне задачи изученних видов;

3) учить делать обобшения и внводн;
4) учить применять в жизни приобретенное умение считать десятки.
Оборудование: палочки (по 2 деся гка палочек у детей, несколько десят-

ков палочек у учителя), 3 полоски с приклеенннми на них кружками (по 
десять на каждой).

Ход урока.
1. Устние упражнения. а) Решение примеров детьми устно с показом 

ответов разрезньши цифрами: найдите сумму чисел 2 и 8; найдите разность 
чисел 9 и 6 : увеличьте 7 на 2 и уменьшите полученннй результат на 4. б) 
Устное решение задач с показом действия соответствуюшим знаком, а отве- 
та задачи — числом: «Девочка принесла в школу 2 кг макулатурн, а мальчик 
на 3 кг больше. Сколько килограммов макулатурн принес мальчик?»; «Де- 
вочка принесла в школу 2 кг макулатурн, а мальчик — 5 кг. На сколько 
килограммов макулатури больше принес мальчик, чем девочка? На сколько 
килограммок макулатурн меньше принесла девочка, чем мальчик?» в) Со- 
ставление задач по внражению: 8 — 5. г) Счет тетрадей десятками — 20 
штук (визвать несколько учеников продолжать счет).

2. Работа над новмм материалом. Объяснение цели урока — будем учить- 
ся считать предмети, когда их больше десяти.

67



а) Подготовительньге упражнения. Огложить 10 кружков. разложить их 
парами. Сколько пар? (Сосчитать хором.) Разложить пятками. Сколько пят- 
ков? (Спросить нескольких учеников.) Сложить все вместе — это 10, или 1 
десяток. (Вмставить на наборное пологно полоску с 10 наклееннмми круж- 
ками.) Сколько десятков кружков на наборном полотне?

б) Образование десятка из единиц. Отсчитать 10 палочек и завязать их в 
пучок-десяток. Обвести 10 клеток и раскрасить их.

Работа по учебнику.
в) Счет десятками. Сколько десятков палочек я показмваю? (2.) Это 

больше, чем 2 палочки? Сколько десятков кружков стоит на наборном по- 
лотне? (3.) А отдельньтх кружков здесь больше, чем 3? Сосчитайте, сколько 
десятков палочек есть у мальчиков, которме сидят в этом ряду. Что считают 
десятками?

г) Сравнение чисел, полученннх при счете десятков: где больше десят- 
ков кружков: в левой или в правой руке? Где больше десятков палочек: у 
Вити или у Саши?

д) Сложение и вмчитание десятков. Сложите вмесге пучки палочек, 
которме у вас есть на одной парте. Сколько стало десятков палочек? Сложи- 
те вместе пучки-десятки, вмставленнме на наборном полотне. Решите зада- 
чу: «Купили 5 десятков яии. За неделю съели 2 десятка. Сколько десятков яиц 
осталось?»

Вмвод: когда предметов много, их можно считать десятками.
е) Самостоятельная работа. Обвести и раскрасить 2 десятка клеток. При 

проверке сосчитать, сколько отдельнмх клеток обведено (вмзвать гого, кто 
умеет считать).

3. Работа над ранее изученним материалом.
а) Решение задачи. Дать прочитать задачу детям и рассмотреть рисунок в 

учебнике. Что значит «тяжелее», «легче»? Как узнать, на сколько одно число 
больше или меньше другого? Решение задачи записать самостоятельно. Про- 
верка решения: «Какую гирю поставим на ту чашу весов, где лежит кочан 
капустм, чтобь! стало поровну на обеих чашах весов?»

б) Самостоятельная работа: решение по вариангам примеров из учебника.
На приведенном >роке решались две основнне дидактические цели: зна-

комство с новмм материалом и закрепление ранее изученного материала. 
Следовательно, это урок комбинированньгй. Структура урока такова: зак- 
репление ранее изученного, знакомство с новмм материалом, закрепление 
новнх знаний. При проведении урока учитель стремится вмполнить наме- 
ченнмй план и добиться усвоения материала всеми детьми. По ходу урока 
можно внести изменения, если в этом будет необходимость. Например, если 
все намеченнме упражнения вмполненм, но материал еше не усвоен дегь- 
ми, вмполняются дополнителъно новие упражнения. Эгой главной задаче — 
добиться усвоения материала учашимися — подчиняется вся рабога на уро- 
ке, контроль темп работм, число упражнений, смена видов деятелъности.

Большую помошь в овладении методикой проведения уроков оказмвает 
посешение уроков опитннх учителей с последуюшим анализом просмот-
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реннмх уроков, а также анализ собственньк уроков. При этом, прежде всего 
учитьшается тема урока, его дидактические цели, образовательнме, разви- 
ваювдие и воспитательнме задачи, структура и тип урока. Рассматривается 
содержание каждой части урока и методика ее проведения: научность и идей- 
ная направленность материала. связь с жизнью и опора на личньш опмт 
детей, доступность материала, дифференииация учебной работм, соответ- 
ствие методов обучения содержанию и целям работм, направленность мето- 
да на активизацию и самостоятельность ммслительной деятельности уча-
1ЦИХСЯ.

Получиншее в последние годм широкое распространение проблемное 
обучение привело к появлению нового типа урока, которьгй получил назва- 
ние проблемного.

Проблемньш урок предполагает наличие проблемной ситуации. Такой урок 
должен удовлетворять обшим дидактическим чребованиям и может вклю- 
чать в себя все составнме части традиционного урока: проверка домашнего 
задания, специальнме устнме упражнения, постановка цели урока перед 
учениками, иодготовка к изучению нового материала и ранее пройденного, 
итоги урока и задание на дом. Как при традиционном, так и при проблем- 
ном обучении математике вопрос о структуре урока должен решатъся с уче- 
том целей, содержания, методов обучения, возрастнмх и индивидуальнмх 
особенностей учеников. На проблемном уроке можно вмделить следуюшие 
этапьк

1. Создание проблемной ситуации. Этот этап является подготовительнмм 
по огношению к следуюшим этапам и предполагает подведение учеников к 
уяснению сушности проблемм, заинтересованность учеников в ее решении.

2. Решение поставленной проблеми. Предлагается: а) обсуждение пробле- 
мм, вьтдвижение частнмх проблем и гипотез, разбор целесообразнмх на- 
правлений ее решения; б) вмбор сведений, необходиммх для решения про- 
блемм, и их систематизация; в) детализация намеченного плана решения;
г) подведение итогов решения и получение окончательнмх результатов.

Роль учителя на данном этапе состоит в том, чтобм побуждать учеников 
к поисковой деятельности, руководить их работой поискового характера.

3. Практическое применение новь/х знаний при вьтолнении спеқиально по- 
добраннь/х упражнений.

4. Подведение итогов проделанной рабюти.
Приведеннмй схематический план организации проблемного урока мате- 

матики динамичен в зависимости от конкретной характеристики той или иной 
учебной проблемм. Он вмполняется полностью нли частично, отдельнме пун- 
ктьт плана могут объединяться вместе и т.п.

Рассмотрим для примера фрагмент проблемного урока по ознакомле- 
нию учеников 2 класса со случаем внетабличного деления вида 42 : 3.

1. Создание проблемной ситуации. Вм умеете, например, разделить 46 на
2. Для этого заменяем число 46 суммой его разряднмх слагаеммх (40 и 6), а 
затем используем правило деления суммм на число. Сейчас мм рассмотрим 
несколько более труднмй пример. Пусть надо 42 разделить на 3. Попробуем
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прнменить известнмй нам прием: заменим 42 суммой его разряднмх слага- 
еммх (40+2). Мм видим, что ни число десятков (4), ни число единиц (2) не 
делится на 3. Значит, знакоммй нам прием деления в данном случае приме- 
нигь не удается. Может бмть, число 42 вообиге не делится на 3? Проблемная 
ситуация создана.

2. Решение поставленной проблемм.
Для решения проблемм проводятся примерно такие рассуждения: не 

будем торопиться с вмводами. Попробуем найти иной подход к решению. 
Обратимся к палочкам: число 42 состоит из 4 десятков (4 пучка) палочек и 
двух отдельнмх палочек. 4 десятка на 3 не делятся, вмделим 3 десятка, их 
можно разделить на 3 равнме части. Разложим 42 на 2 слагаеммх: 3 десятка — 
одно из них, а второе — I десяток и 2 единицм. Значит, как же можно 
разделить 42 на 3? Сначала берем из этого числа столько десятков, чтобм их 
число делилось на 3, а затем делим все осгавшиеся единицм. В этом случае 
мм тоже заменим делимое суммой, а потом, как и раньше, делим эту сумму 
на делитель. Поскольку разряднме слагаемме в этом случае не подходят, 
вмбираем более удобнме так. чтобм одно из них содержало столько десят- 
ков, сколько делится на делитель без остатка.

Записать весь ход рассуждения можно так:

(42 : 3) =  (30 + 12) : 3 =  30 : 3 + 12 : 3 =  10 + 4 =  14

3. Практическое применение новмх знаний. Новьге знания получают прак- 
тическое применение при решении примеров типа: 72 : 6 , 52 : 4 и т.п.

4. Подведение итогов проделанной работьг. В результате решения нескольких 
примеров ноюго вида дети под руководством учителя делают вьгвод о том, что 
при решении полобньтх примеров надо делимое предстааггять в виде суммм удоб- 
нмх (а не разрвднмх) апагаеммх. Причем, удобньге слагаемме вмбираются таким 
образом, чтобм одно из них содержало столько десятков, сколько делится на 
делитель без осгатка.

Для оштадения методикой проведения урока большое влияние оказмва- 
ет посешение и анализ уроков опьгтньтх учителей, а также анализ собствен- 
нмх уроков.

Анализ урока математики может оеугцествлятьея по еледуюггшм направ- 
лениям:

1. Установление роли и места данного урока в системе уроков по данной 
теме, что ломожег правильно оценить содержание урока, его структуру, 
методм и приемм работьг.

2. Вьгяснение и обоснование основньгх дидактических целей, образова- 
тельннх и воспитательннх задач урока.

3. Анализ содержания каждой части урока и методики ее проведения, 
соответствие содержания материала урока образовательно-воспитательнмм 
целям, соответствие программе, научность и идейная направленность мате- 
риала, посильность и доступность знаний, учег возрастнмх пробелов в зна- 
ниях, умениях и навьтках. В первом случае ликвидация пробелов осушествля-
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ется через различнме формм внеклассной работм по математике, во втором 
организуются индивидуальнь^е или фупповме учебнме занятия по мере на- 
добности с теми детьми, у котормх обнаружилось отставание по предмету и 
они не могут далее продвигаться вперед вместе с классом.

Пробелм в знаниях, умениях и навмках могут появиться у ученика в 
результате пропуска уроков по болезни, а также в результате систематичес- 
кого отставания ученика на уроке. Пониженная работоспособность, недо- 
статочное внимание к работе ученика со сторонм учителя, особенность нерв- 
ной системм и другие причинм могут влиять на отношение ученика к обу- 
чению. К внеурочнмм занятиям учитель тшательно подбирает материал, 
продумьтвает методику работм. Особенно ценнм упражнения с нагляднмми 
пособиями, котормми оперирует сам ученик, а также упражнения с пояс- 
нением приемов, решением примеров и задач с помошью рисунков, схем, 
чертежей. Наметившиеся сдвиги в знаниях и умениях во время самостоя- 
тельньгх работ — результат специально подобраннмх упражнений.

Домашняя работа учатихся

Домашняя рабога — это форма организации самостоятельной индиви- 
дуальной работм учеников во внеурочное время.

В ходе домашней работа не только закрепляется или повторяется тот или 
иной материал начального обучения, но и, что особенно важно, формиру- 
ются важнме умения и навмки самостоятельной деятельности учеников. В ре- 
зультате правильно организованного самостоятельно вмполняемого домаш- 
него задания формируются и развиваются такие качества и сторонм личнос- 
ти, как усидчивостъ, трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 
аккуратность, ответственносгь за порученное дело. Совершенствуюгся умения 
планировать свою деятельность, навмки самоконтроля и др.

Требования к организации домашних заданий:
1. Домашнее задание должно бьгть доступнмм и посильнмм дчя учеников. 

Ддя этого необходимо, во-первмх, учитмвать то, что для вмработки навм- 
ков самостоятельной работм учашихся требуется опр»еделенное время. По- 
этому запрешаются домашние задания для учеников 1 класса в течение пер- 
вого полугодия. Во-втормх, задания для домашней работь! должнм бмть бо- 
лее простмми и доступнмми, чем те, которме вьтолнялись в классе. Зада- 
ние на дом труднмх заданий приводят к перегрузке учеников, к тому, что 
они не в состоянии вмполнить их без посторонней помоши.

2. Домашнее задание следует задавать систематически. Искточение со- 
ставляют вмходнме и праздничнме дни.

3. Объем домашних заданий должен исходить из определеннмх норм вре- 
мени дпя их вмполнения по всем предметам: в 1 классе до 1 часа на все 
предметм, во 2 классе до 1,5 часа, в 3 классе до 2 часов. Время вьтполнения 
заданий по математике должно составлять в среднем 20 минут.

4. Младшим школьникам необходимм инструктивнме указания о том, 
как вьшолнять домашнее задание. Прежде всего важно, чтобм ученику бьша 
ясна цель домашнего задания. Учитель должен не только указать детям, что
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нужно сделать дома, но и разъяснить, на что обратить внимание, как пре- 
одолеть встречаюшиеся трудности, какова должна бьггь запись примеров и 
задач, как следует самому проверить вьшолненное задание.

5. Домашняя работа должна бьггь проверена учителем.
6 . Важньгм требованием к организации домашней работм является раз- 

нообразие ее видов. В домашнюю работу следует включить не толъко реше- 
ние примеров и задач, но и другие видм заданий: сравнение внражений, 
решение уравнений, задания геометрического характера и другие задания. 
Ддя того чтобьг придать домашней работе творческий характер, вмзвать у 
учашихся интерес к ней, в содержание заданий на дом следует включать 
вьтполнение заданий проблемного характера, решение задач различньтми 
способами, составление и преобразование задач и т.п. Очевидно, чго пред- 
лагать указанньте вмше задания для домашней работьт можно лишь после 
соответствуюшей подготовки в классе. Предлагаемьте задания должнм вм- 
полнять в основном следуюшие функции: способствовать закреплению зна- 
ний и практических умений; содействовать систематизации, обобшению и 
творческому приметтению приобретенньтх знаний; подготавливать учеников 
к усвоению нотого материала на последуюших уроках.

Индивидуальнме и групповме занятия учителя 
с учшцимися во внеурочнос время

Эти занятия организуются с целью оказания ученикам помоши в устра- 
нении имеюшихся пробелов, предупреждения и ликвидации отставания 
школьников в учении. Они обмчно бмвают индивидуальннми или группо- 
вмми. Для успеха в данном случае совершенно необходимо точное знание 
причин отставания того или иного ученика, учет допускаемнх ими ошибок. 
При занятиях с ребенком, в знаниях которого обнаружен тот или иной про- 
бел, учителю чаше всего приходится обрашаться к рассматривавшимся ра- 
нее способам рассуждения, приемам вмчислений, исполъзуя при этом раз- 
личньте средства обучения. При этом очень важно провести ученика снова 
по всем основнмм ступеням в овладении соответствуюшим материалом. Это 
поможет вняснить, на которой из них он «спотмкается», что именно оказа- 
лось недостаточно усвоенннм, чтобн обратить специальное внимание именно 
этим вопросам.

Большую ошибку допускает учитель, если увидев, что ученик не справ- 
ляется с каким-то новьтм видом упражнения, требуюидим, например, ис- 
полъзования нового внчислительного приема, в ходе индивидуальной рабо- 
тм с ним предлагает ему лишь упражнения, аналогичнне тем, которие вн- 
полняются в классе. Как правило, гораздо больше пользьт дает вьгполнение 
упражнений, которьте яшгяются подготовкой к пониманию нового материа- 
ла. Лучшим результатом индивидуального заттятия с ребенком в таких случа- 
ях будет, если он после соответствуюшей подготовки сможет сам справиться 
с той работой, которая оказалась для него непосильной на уроке.
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Если речь идет об обобшении, которое ребенок не понял на уроке, то в 
данном случае, наоборот, потребуются в ходе индивидуалъннх занятий рас- 
смотреть еше раз примерн, аналогичнне тем, которне разбирались в клас- 
се, чтобн подвести ученика к соответствуюшему внводу.

Для того чтобн предогвратить возникновение пробелов в знаниях уче- 
ников, весьма важно проводить индивидуальнне и фупповне занятия пре- 
дупредительного характера. На таких занятиях со слабнми учениками прово- 
дится подютовикльная работа к овладению новмм материапом, которнй 
будет рассмотрен на ближайших уроках. Следует отметить, что индивидуаль- 
нне и фупповне занятия с учениками не должнн проводиться системати- 
чески. Основная работа должна вьшолняться в классе.

Самостоятельная работа

Особое внимание на уроках уделяется развитию у детей интереса к матема- 
тике и воспитанию у них навнков самостоятельной работн. Интерес к предмету 
и умственная самостоятельность тесно взаимосвязань1. Когда детям интересно 
на уроке, тогда они проявляют большую активность и самостоятельность в 
учебной работе. В свою очередь акгивность и самостоятельность, проявленнне 
детьми в приобрегении знаний, возбуждают у них интерес к предмету.

Для воспитания умственной самостоятельности и развития интереса к 
математике большое значение имеет правильньш отбор методов обучения.

На уроках математики самостоятельнне работн проводятся с целью под- 
готовки к изучению нового материала, при ознакомлении с несложннм 
новнм материалом, закреплении знаний, умений и навнков, а также для 
проверки усвоения изученного материала.

При изучении нового материала важно создать такие условия, чтобн 
дети стали непосредственнмми участниками добнвания новьис знаний. С этой 
целью можно перед началом изучения нового материала предложить уча- 
тимся практическую задачу, для решения которой недостаточно имеюших- 
ся у детей знаний, нужнн новьге знания, которне и сгановятся затем пред- 
метом изучения на данном уроке, т. е. создается «проблемная ситуация», 
«ситуация зафуднения».

Внеклассиая работа по математике

Под внеклассной работой по математике понимаются организованнне 
занятия школьников во внеурочное время по материалу, связанному с про- 
фаммой. Эти занятия основанн на принципе добровольности.

Основнь1е задачи внеклассной работн следуюшие: углублять и расши- 
рять знания и практические навьпси учеников, развивать их логическое мнш- 
ление, смекалку, математическую зоркость, усиливать интерес к математи- 
ке; внявлять одаренннх и способннх детей; воспитнвать настойчивосгь, волю, 
любовь к фуду, самостоятельность, организованность и коллективизм.

Внеклассная работа по сравнению с классно-урочной формой имеет 
ряд особенностей.
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1. По своему содержанию она строго не регламентирована государствен- 
ной программой. Однако математический материал должен предлагаться в 
соответствии со знаниями и умениями учавдихся.

2. В начальнмх классах еше раио говорить о сложившихся интересах детей 
к математике. Поэтому внделять дпя внеклассной работн по занимательной 
математике отдельную группу «более интересукидихся математикой», про- 
являкицих «большие способности» к ней детей, бьтло бьтнеправильним. За- 
дача этой работн — повнсить интерес к математике у всех детей.

Внеурочнне занятия могут способствовать пробужаению интереса к ма- 
тематике у тех детей, которне сначала его и не проявляют. Отсутствие инте- 
реса в этом возрасте чаше всего связано просто с недостатком знаний, с 
трудностями, возникаюшими при внполнении предлагаемь!х заданий.

Нередко бнвает и так, что ученик не всегда успешно справляютийся с 
учебной работой на уроках математики, на уроках по занимательной мате- 
матике проявляет завидную смекалку, находчивость. Это укрепляет в нем 
веру в свои силн, у ребенка проявляется желание проявить себя не хуже и 
на уроке, он в обшем начинает лучше заниматься. В связи со сказанннм, 
внеурочнне занятия по математике в начальнь^х классах лучше проводить в 
основном в форме одновременннх занятий со всеми учениками класса.

3. Внеклассная работа строится на принципе добровольности (хотя и 
целесообразно проводить ее со всем классом). Но принуждать детей к этой 
работе нельзя. Здесь учашимся не вь^ставляют оценки, но обоснованность 
суждений, смекалка, бнстрота внчислений, использование рациональннх 
способов решений должнн поошряться.

4. Внекласснне занятия в зависимости от содержания и формн проведе- 
ния могут бнть рассчитанн и на 10—12 минут и на целнй час, в то время как 
уроки планируются на 45 минут.

5. Внеклассная работа характеризуется многообразием форм и видов (часн 
занимательной математики, кружки, викторинн и т.д.), разнообразием со- 
держания. Так, среди традиционннх материалов для внеклассннх занятий 
значительное место могут заниматъ разнообразнне занимательнне тексто- 
вне задачи, задачи на смекалку, задачи-шутки, задачи с недостаклцими и 
лишними данннми, курьезн, арифметические ребусн, и ф н , фокуси, го- 
ловоломки и т.д.

В помошь учителю узбекской студией документальнь1х фильмов внпуше- 
нн  диафильмь1, которне могут бнть использованн при проведении вне- 
классной работн.

За последнее десягилетие в профамму средней школн по математике 
включень1 элементн аналитической геомефии, дифференциального и ин- 
тефального исчисления, викторинн, элементн комбинаторики, теории ве- 
роятностей и статистики, элементн математической логики. В этих условиях 
целесообразним представляется рассмотрение на внеклассннх занятиях, 
кроме традиционннх упражнений, задания, которне знакомили бн детей с 
некоторнми основннми идеями современной математики: теории множеств, 
логики, комбинаторики, теории вероятностей.
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Рассмотрим видь! внеклассньгч занятий. В школьной практике встречаются 
следуюшие вицм внеклассной работм по математике: математические десяти- 
минутки, чась! и вечера занимательной математики, математические круж- 
ки, утренники. викторинм, конкурсм, олимпиадм. К внеклассной работе 
относятся гакже вмпуск математических газет, оформление математического 
уголка. Некоторме из указаннмх вмше видов внеклассной работм носят систе- 
матический характер (десятиминутки, часи занимательной математики, круж- 
ки), другие — эпизодический (викторини, конкурсн, олимпиадн, утренни- 
ки и др. видн). Рассмотрим, как организовнвается и проводится внеклассная 
работа в 1 классе. Основой систематической работа в этом классе являются 
математические десятиминутки. Обнчно они проводится раз в неделю с пол- 
нмм составом класса. Весьма ценно, чтобм занятия на десятиминутках не 
ограничивались стенами класса, а вьгносились за его пределм, например, во 
время отднха в группе продленного дня, во время экскурсии на природу, на 
школьнуто плошадку и др. Так как речь идет о минугах занимательной матема- 
тики, то для возбуждения интереса задания должни бьггь не похожими на 
обичнне математические задания, предлагаемне на уроках, смисл заданий 
должен бьггь понятен детям, содержание доступно; ответн должнн лолучать- 
ся бнстро, вичисления виполняться устно.

1. Развитие навьков ечета в пределах 10. Учитель читает, а лучше расска- 
знвает сказку «Репка» (эту сказку можно заменить сказкой «Терем-теремок» 
и др.). При чтении всякий раз, когда появляется в сказке новнй герой, учи- 
тель спрашивает детей, сколько стапо участников. Например, после слов «Крик- 
нула бабка внучку. Виучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут, 
потянут — не вьггянули репку». Учитель спрашивает; «Сколъко человек тянуло 
репку? Вьггянули они репку?» После того как дети прослушают сказку, учи- 
тель может предложить рассказать ее снова одному из участников. В конце 
занятия предлагаются детям некоторне упражнения, например, посчитать, 
сколько в тетради листов, сколько парт в одном ряду и т.д.

2. Развитие навмков счета. Сложение и внчитание в пределах 10. (Заня- 
тие проводится на школьной плошадке).

По предложению учителя все деги вистраиваются в одну шерен 17. Учи- 
телъ объявляет: «Сегодня мм будем учитъся считать свои шаги». Затем ко- 
мандует: «Шаг вперед». При этом сам ведет счет: «Один, два, три». На следу- 
юшем этапе детям предлагается отсчитать самим 5 шашв. Дальше сделатъ под 
свой счет еше 4 шага. Узнать, сколько шагов сделали (5+4). Для проверки 
этого надо повернуться назад и отсчитать 9 шагов. После рада таких упраж- 
нений предложить определить на глаз в шагах расстояние до какого-то пред- 
мета (в пределах 10—15 шагов), а затем проверить.

3. «Час занимательной математики». Проводится после уроков со всеми 
учениками класса. В первом классе эти занятия проводятся эмизодически. Во 
2 и 3 классах — систематически, но не чаше 1—2 раз в месяц, т.к. для их 
проведения требуется большая подготовка. Продолжительность занятий в I 
классе 20—25 мин; во 2 классе 25—35 мин. Материалом для проведения заня- 
тий могут служить различнъю занимательнме задачи геометрического и ариф-
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метического содержания, задачи повмшенной трудности, задачи-шутки, 
логические задачи, задачи на составление уравнений, занимательнме квад- 
ратм, ребусн, загадки и др. При проведении внеклассньгх занятий необхо- 
димо тшательно продумать применение наглядности. Наглядность должна 
бнть и занимательной, и содействовать пониманию детьми сушности реше- 
ния того или иного вопроса.

4. Математический кружок является одним из самнх распространеннмх 
видов систематической внеклассной работь! по математике. Основное его 
назначение — углубленная работа с учениками, проявляюшими особнй 
интерес к математике. Работа математического кружка отличается от прове- 
дения часов занимательной математики следуюшим:

1. Кружки создаются на добровольнь!х началах. В школе нередко функци- 
онируют несколько кружков по различннм предметам, учасгие одного и 
того же ученика в работе нескольких кружков нежелательно, так это может 
привести к перефузке. Поэтому при подборе учеников в математический 
кружок нужно учитмвать особнй интерес ученика к математике, его воз- 
можности. Опнт показнвает, что целесообразна организация кружковой ра- 
ботн со второго полугодия 1 класса. Но обмчно такую работу проводят с 
учениками 2—3 классов, 2—3 раза в месяц, продолжительность одного заня- 
тия 30-45 мин.

Кружки могут создаваться для учагцихся параллелънь[Х классов одной 
школн, а иногда и для учеников нескольких школ: «Клуб юньхх математи- 
ков».

2. Часн занимательной математики готовиг и проводит сам учитель. При 
подготовке и проведении кружкового занятия ученики проявляют большую 
самостоятельность и инициативу: они внступают с краткими сообшениями, 
например, по вопросам истории математики. Самостоятельно изготавлива- 
ют нагляднне пособия (абаки, карточки с примерами для некоторнх игр и т. 
д.), внпускают математические газетн, ведут подготовку к проведению ма- 
тематических вечеров. На занятиях математического кружка ученики реша- 
ют задачи повншенной трудности, логические задачи, отгаднвают ребусьт, 
загадки, с ними проводятся дидактические и ф н  и т. п. При подборе матери- 
ала для кружковмх занятий следует, прежде всего, руководствоваться про- 
фаммой. Материал, требуюший умений и навмков, внходяших за пределм 
профаммн, для кружковнх занятий не подходит. Однако на занятиях круж- 
ка программинй материал можно несколько углубить и разнообразить. Для 
работн математического кружка необходимо заранее составить тематичес- 
кий план. Приведем для образца примернне планн некоторнх занятий кружка 
в I классе во втором полугодии.

Занятие 1.
1. Отгадмвание ребусов.
2. Занимательная задача на сложение.
3. Упражнение на проверку знаний нумерации в пределах 100.
4. Задача-смекалка.
5. Задача-шутка.
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6. Загацки.
7. Игра «Веселмй счет».
Занятие 2.
1. Отгадьшание ребусов.
2. Задача в стихах на смекалку.
3. Упражнение на распознавание геометрических фигур.
4. Задача — смекалка.
5. Задача — шутка.
6. Игра: «Число дополняй, а сам не зевай».
Занятие 3.
1. Разрезание геометрических фигур на части. Получение из них новьгх 

фигур.
2. Коллективная работа членов кружка по вмпуску математической газе-

ТЬ1 И Т. Д.
После того, как план намечен, наступает наиболее ответственная часть 

работм — подбор из различнмх источников конкретного материала, тем, 
литературь! по теме.

5. Особое значение имеегг проведение КВН — Клуб веселмх и находчивмх. 
До сих пор считается, что КВН по математике можно проводить со стар- 
шсклассниками. Мь[ считаем возможнмм проведение КВНов в начальнмх 
классах: например в 4-ом классе и назвать это внеклассное мероприятие 
КВМ (Клуб веселмх математиков).

Соенарий КВМ для учатихся 4 класса

За месяц до проведения КВМ шкатьники по желанию делятся на две 
командм. Каждая команда получает задание: приготовить название, девиз, 
эмблему, приветствке команде соперников, приветствие жюри, приветствие 
болельшикам, иметь отличное настроение и верить в победу.

ЦЕЛИ:
1) повмшение интереса к предмету математика;
2) развитие логического мншления;
3) обучение решению нестандартннх задач.

ВЕДУШИЙ:
Ми радн приветс!вовать вас в Клубе веселмх математиков.

В обмчнмй день, в урочнмй час
На КВМ зовут всех нас.
Ведь знает каждьш школьник,
Как важен треугольник.
Со свойсгвами его дружи,
Задачи труднме реши.
Жюри вам не помеха.
Добьетесь вьг успеха.
Почему торжественность вокруг?

77



Слмшите, как бьютро смолкда речь?
Явился гость — царица всех наук,
И не забьггь нам радость этой встречи.
Две командм есть у нас 
Их приветствия сейчас.

Приглашается первая команда для приветствии:
Вас приветствует команда БАМ.
Наш девиз: «Будем активно ммслить».

Мм веселме ребята,
И не любим мм скучать.
С удовольствием мм с вами 
В КВМ будем ифать.
Мм отвечаем дружно,
И здесь сомненья нет.
Сегодня будет дружба —
Владмчицей побед.
И пусть осфей кипит борьба,
Сильней соревнование,
Успех решает не судьба,
А только наши знания.
И соревнуясь вместе с вами,
Мм останемся друзьями.
И так пусть борьба кипит сильней,
И наша дружба крепнет с ней.

Приветствие второй командьк 
Вас приветствует команда ПУПС.
Наш девиз: «Пусть ум победит силу».
Соперникам нашим огромнмй прквет.
Везенья и счастья,
Улмбок букет.
Ведь в знаниях -  сила.
Хотя противники сильнм,
Но мь! не лмком шитм тоже.
Хоть Пифагора мм моложе,
Зато удалн и сильнм!
Мь1 очень радм видеть вас,
Мм будем петь и веселиться.
Смешить других, шутить, острить.
И пусть жюри определит 
Того из нас, кто победит.

ВЕДУШИЙ:
Весельтм и добрмм будет вечер.
И в память об этой сказочной встрече. Приносят свои сувенирм командм.
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Вперед, друзья!
Не робеть, капитани!

Капитан БАМ вручает термометр со словами: «Чтоб судьи измерили пьш 
наших болельшиков».

Капитан ПУПС вручает линейку со словами: «Чтоб судьи измерили меру 
наших страданий».

ВЕДУ1ЦИЙ: представляет жюри и просит вмставить оценки за привет- 
ствие(1—5 баллов).

ВЕДУШИЙ:
1. Сейчас разминку начинаем.
И победителеи узнаем.
Здесь загадки и шарадм.
За загадку все наградьк
За каждьш правильньга огвет — 1 балл.
1. На руках 10 пальцев. Сколько всего пальцев на 10 руках? (50).
2. В доме 100 квартир. Сколько в нем квартир с номерами, содержашими 

цифру 9? (19).
3. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 часа ожидать 

солнечную погоду? (нет, будет ночь)
4. Одно яйцо варят 4 минуть!. Сколько минут варят 5 яиц? (4 минутм).
5. В одной семъе 2 отца и 2 сьша. Сколько человек в семье? (3 человека).
6. В семье 5 сьшовей и у каждого есть сестра. Сколько детей в этой семье? 

(6 детей).

ВЕДУ1ДИЙ:
Сейчас узнаем результатн разминки.
2. Числовне головоломки:
I команда: полъзуясь пятью двойками и знаками действий, запишите 

число 28. (22 + 2 + 2 + 2 =  28)
II команда: пользуясь четмрьмя пятерками и знаками действий, запи- 

шите число 26. (5 х 5 + 5 : 5 =  26)

ВЕДУВДИЙ:
Третий конкурс начинаем,
Капиганов приглашаем.
Будут труднне задачи,
Пожелаем им удачи!
Каждому капитану вмдаются задания:
А) Подберите числа и запишите их в свободнме клетки так, чтобн сум- 

ма чисел в любом направлении бнла равной (магические квадратн):
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Капитану 1 командьк Капитану 2 командн:

6 1
5 3

2 4

10 8
5 9

11 4

Пока капитанн решают задания, членн командн читают стихи, кото- 
рне сочинили про квадрат (это задание дается заранее, на заданную тему 
перед началом и ф н  КВМ).

1) Квадрат! Как много в этом слове 
Для математика слилось.

В его душе отозвалось,
И на бумаге отразилось...

2. Но мне-то что, скажи на милость?
Квадрат иль круг... Мне все равно!
Ну, тн  не прав! Гляди — окно,
Почти квадратное оно.
Куда бн тн ни кинул взгляд,
Везде господствует квадрат!

Б) Слова во фразе стоят на своих местах, но буквм внутри каждого 
слова переставленн местами. Поставьте буквн на сю и места и запишите 
получившуюся пословицу.

Капитану 1 командн:
Пшьопешис — йюдле Шесамьшин.
(Поспешишь — людей насмешишь)
Капитану 2 командн:
Дебут недь — тудеб ишап.
(Будет день — будет пиша)

ВЕДУШИЙ:
Эстафету начинаем,
Самнх бнстрьге внянляем.
Задание очень простое. На доске висят часн, на циферблате вместо чи- 

сел буквн. Для каждой командн столбиком записанн примерн. Командм по 
очереди их решают. Решив пример, записнвают не ответ, а букву, которая 
находится на циферблате часов, соответствуюшую числу и передают мел 
следуюшему. Если все примерн решень! верно, и ответн правильно замене- 
нм буквами, то болельшики каждой командм прочитают слово «Молодцн».

324 : 54 =  6 
144 : 12 =  12 
800 : 80 =  10 
126 : 14 = 9 
171 : 57 =  3 

96 : 12 = 8 
98 : 14 = 7

168 : 28 = 6 
96 : 8 = 12 

200 : 20 =  10 
117 : 13 = 9 
186 : 62 = 3 
200 : 25 = 8 

91 : 13 = 7
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Пока жюри подводиг итоги. свои сценки показмвают командм БАМ и 
ПУПС.

1-ая сценка «ЖИВОПИСНАЯ», команда БАМ:
Намалевал Малевич картину,
О ней слава идет теперь по миру.
А нарисовап он на картине в аккурат
Абсолютно черньш квадрат!
Квадрат нам строить и жить помогает,
А уравненье по жизни ведет,
Тот, кто его без залинки решает.
Тог никогда и нигде не пропадет!
2-ая сценка «СКАЗОЧНАЯ», команда ПУПС.
Жил на свете школьник по фамилии Репка. Рос, рос... И вмрос! Совсем 

пребольшой: уже в 4-м классе учигся. Стал Репка решать уравнение. А ре- 
шить не может. Крикнул он дедку, бабку, папку, мамку, жучку, кошку. Со- 
брались они и стали исследовать уравнение и не могут решить. Позвали тогда 
они ммшку, и вьггашила она Репку из неминуемой двойки. А на прошание 
мьгшка сказала Репке: «Чигай книги мудрме по математике, а не жди, когда 
тебя учителя, да дедка с бабкой всему научат!»

ВЕДУШИЙ:
Вот закончилась ифа.
Результат узнагь пора.
Кто же лучше всех трудился,
В КВМе отличился?
Председатель жюри объявляет результатн, назьгвает лучших игроков и 

вручает призьг На следуюшем кружковом занятии по математике учитель 
проводит анализ мероприятия КВМ, отмечает все положительние момен- 
ть1, а гакже обсуждает допушеннме недочетм, ошибки участников. Лучшие 
игроки поошряюгся, получают призм.

6. Математические конкурсм. Математические конкурсм представляют 
собой своеобразнме занятия по решению задач повмшенной трудности и 
вьгполнению заданий, требуюших смекалки, сообразительности. Проводят- 
ся, в основном, с целью вмявления лучшей группм ребят, лучшего класса. 
Тема конкурса и время его проведения намечаются заранее. Например, ре- 
шение задач, устнме и письменнме вмчисления, геометрические задания и 
др. Практика показмвает, что проведение математических конкурсов воз- 
можно уже с учениками 2-х классов. Приведем для примера содержание 
одного из конкурсов для 2 класса (3 четверть).

1. Из двух клубков шерсти можно связать 3 шапочки. Сколько таких клуб- 
ков нужно, чтобм связать 9 таких же шапочек. (Написать только ответ).

2. У Садмка и Наимм вместе бмло 30 конфет. Когда они съели поровну, 
у Садмка осталось 9 конфет, а у Наимм 5 конфет. Сколько конфет они съели?

81



3. Сколько треугольников на чертеже?

4. Дань! числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 и 9. Складмвая по 3 числа из этого 
ряда, получить как можно больше примеров с ответом 15.

7. Математические олимпиадм в отличие от конкурсов проводятся в 
более широком масштабе, охватьгвая учашихся не только одного клас- 
са, а всех классов школм. Олимпиадм проводятся раз в год и преследуют 
цель — вьшвить наиболее способнмх к математике учеников. В началь- 
нмх классах олимпиада проводится только с учениками 3—4 классов. В 
зависимости от состава участников олимпиадн могут бнть внутришколь- 
ннми, районннми, городскими и т. д. Внутришкольнне олимпиадн про- 
водятся, в основном, в два тура. В первом туре (он проводится в конце 
первого полугодия) участвуют обнчно все ученики 3—4 классов и пред- 
лагаются здесь более легкие задания. Те ученики, которме набирают при- 
мерно 8 очков из 10, допускаются к участию во 2 туре, котормй прово- 
дится во втором полугодии. Во втором туре, по сравнению с первмм, 
предлагаются гораздо более сложнне задания, которне виполняются 
только письменно. На олимпиаде все ученики должнн бмть поставленн 
в одинаковне условия. Это обеспечивается тем, что всем участникам 
дают одни и те же задания, но кажднй из участников сидит за отдель- 
ннм столом. Руководство школьной олимпиадой осушествляет комис- 
сия, утвержденная директором школн. Комиссия определяет содержа- 
ние заданий, условия отбора участников, устанавливает время проведе- 
ния олимпиадм. Проведению олимпиад обнчно предшествует некоторая 
подготовительная работа. Вот примерное содержание заданий для про- 
ведения внхтришкольной олимпиадн.

1 ТУР
1. Периметр листа картона, имеюшего форму квадрата, равен 32 см. 

Сколько квадратнмх сантиметров содержит его плошадь. (3 очка).
2. Врач дшт больной Мавлюде 3 таблетки и велел принимать их через 

каждме полчаса. Мавлюда строго внполнила указание врача. На сколько 
времени хватило прописанннх врачом таблеток? (2 очка).

3. Не внчисляя, сравнить два вмражения и поставить знак:
> , < или =  .
1248 : 600 416 : 200. Объяснить. (2 очка).
4. Если сложить уменьшаемое, внчитаемое и разность. то получим 

120. Найти уменьшаемое, вичитаемое и разность, если разность меньше 
уменьшаемого на 24. (3 очка).

8. Математическая печать: газети, викторинн в начальних классах 
содержат преимушественно занимательннй материал в форме загадок, 
головоломок, ребусов и имеют своей целъю повишение интереса уче- 
ников к математике. Математическая газета для начальннх классов име- 
ет красочное оформление; задачи и примерн даются в рисунках, имеют 
занимательннй характер. Организатором внпуска магематической газе-
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тм может бьпь кружок, гогда она будет органом этого кружка. Во всех 
случаях газета вьшускается под руководством учителя, а в I—2 классах 
первме номера обшчно готовит сам учитель, привлекая к оформлению 
учеников старших классов, родителей. Для вьшуска газетн создается 
постоянная редколлегия из 7—9 человек. Газету поочередно может вм- 
пускать и группа ребят (каждая один раз в год). Необходимо, чтобм учи- 
тель помог детям подобрать интересное название для газетм: «Почемуч- 
ка», «Считалкин», «Плюскин» и др. В отличие от газег математические 
викторинь! содержат только задачи и вопросм, предлагаемме учатимся 
для решения. Ответм в течение определенного времени подаются учите- 
лю письменно. По истечении срока полученнме ответн рассматривают- 
ся, вмявляются ученики-победители. Математическая газета, виктори- 
нм вьшешиваются обмчно в математическом уголке. В уголке могут со- 
держаться нагляднме пособия по математике, альбомм с вмрезками из 
газет и другим материалом, отражаюшим числовьге даннме о достиже- 
ниях нашей Родинм, о скоростях разнмх машин, о ценах на наиболее 
известнме дегям товарм и продуктм и т.д. Сборник интереснмх матема- 
тических сведений под названием: «Знаете ли вм?». Например, рост че- 
ловека в течение дня изменяется от 1 до 6 см; самая длинная в мире 
железная лорога протянулась от Москвм до Владивостока на 9302 км. В 
водах мирового океана содержится около 13 300 млн т. серебра. Метр как 
единица длинм бмл утвержден в марте 1791 г. во Франции. В математи- 
ческом уголке хранятся и по необходимости вмдаются различнме инст- 
рументм, материалм (бумага, краска, кисточки и др.), отдельнме на- 
гляднме пособия ддя внеклассной работм. Организация математическо- 
го уголка проводится учителем при активном участии учеников и их 
родителей. Из числа учеников класса назначаются ответствеинме за ма- 
тематический уголок, которме следят за порядком, вносят необходи- 
мме изменения в оформление уголка и т. д. Такой уголок желательно 
иметь в каждом классе.

9. Математические экскурсии преследуют цели привлечения конк- 
ретнмх жизненнмх фактов, впечатлений, полученнмх путем непосред- 
ственного ознакомления детей с этими фактами в жизни. Проведение 
экскурсий с учениками начальнмх классов представляет сушественную 
трудность и требует от учителя тшательной подготовки. Учитель заранее 
должен договариваться о месте проведения экскурсии, проинструкти- 
ровать экскурсовода о форме, в которой будут даваться объяснения, о 
времени проведения. Очень важно, чтобм ученикам бмла ясна цель, с 
которой проводится экскурсия, чтобм они заранее знали, что они дол- 
жнм делать и как себя вести. Экскурсии с учениками проводятся в зави- 
симости от места нахождения школм — в мастерские, на фабрику, ком- 
бинат, ферму. Ученики наблюдают труд рабочих, фермеров, использо- 
вание машин и современной техники. Дети фиксируют цифровой мате- 
риал, характеризуюший объем продукции, расход смрья, производи- 
тельносгь труда отдельнмх рабочих, бригад, звеньев, их борьбу за по-
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вмшение производительности труда, за экономию материала и времени 
и т. д. «Живме» числа, полученнме на экскурсии, служат основой для 
составления и решения учениками задач, изготовления наглядньгх по- 
собий и т. д. Материал, полученньж, например, на стройке, можно с 
успехом использовать не только на уроках математики, но и на уроках 
по другим учебннм предметам. Так, на уроках математики можно со- 
ставлять и решать задачи об использовании материалов при вмполне- 
нии различньхх работ, об использовании машин, рабочей силм и т. д. 
Вот примерм некотормх таких задач:

1. За час экскаватор вмрмл котлован длиной 4 м. Какой длинм котло- 
ван он внроет за 7 часов при такой же производительности труда?

2. На подвозе материалов к стройке работают 4 автомашинм. На каж- 
дой из них занятм один шофер и два грузчика. Сколько всего людей 
работают на подвозке материалов?

Принесеннме с экскурсии образцм стройматериалов могут бнть ис- 
пользованм на уроках труда для изготовления стенда, здесь же могут 
бнть использованм и макетм заданий. На уроках родного язмка записн- 
ваются в словари слова, с котормми ученики познакомились на экскур- 
сии; придуммваются и записмваются предложения с этими словами, 
составляются небольшие рассказн, пишутся изложения и сочинения по 
итогам наблюдений. На основе зрительннх представлений ученики на 
уроках рисования внполняют композицию по данной теме. На материа- 
ле экскурсии может бмть проведена и воспитательная работа, в частно- 
сти беседа, направленная на воспитание любви к труду, уважения к 
людям труда.



ГЛАВАУП  
СРЕДСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

В процессе обучения математике учитель использует различнне средства 
обучения: учебник, учебньте пособия для учавдихся (тетради на печатной 
основе, карточки с математическими заданиями, справочники и т. п.); ин- 
струментм (яинейка, угольник, циркуль и др.); специальпме нагляднме по- 
собия (предметм и их изображения, модели геометрических фигур, счетнме 
палочки, разрезнью цифрм и т. п.), а также технические средства обучения. 
Использование средств обучения делает процесс овладения знаниями, уме- 
ниями и навмками более эффективнмм.

В системе средств обучения учебник яаляется основой, вокруг которой 
группируются все другие учебнме средства.

Учебник и учсбнме пособия.
Учебник математики — книга, излагаюшая основм научнмх знаний по 

математике в соответствии с целями обучения, определенньши профам- 
мой и требованиями дидактики.

Применительно к уровню образовательной подготовки учашихся в учеб- 
нике фиксируются объем и система знаний, подлежаших изучению.

Содержание и построение учебника определяется задачами преподава- 
ния математики и спецификой предмета.

В связи с этим учебник математики должен:
а) содействовать формированию диалектического мировоззрения, раз- 

витию логического ммшления;
б) давать систематическое, научно обоснованное, доступное для уча- 

шихся данного возраста изложение основньтх теоретических сведений по 
математике;

в) включать достаточное количество разнообразнмх задач и упражне- 
ний, расположеннмх в целесообразной с методической точки зрения после- 
довательности.

Своим содержанием и методическим аппаратом учебник оказмвает ре- 
шаюидее влияние на мьшшение учашихся, на развитие памяти, интереса, 
на вмработку умения самостоятельной работм с учебником.

Анализ предъявляеммх к  учебнику математики требований приюдит к 
вьшоду о том, что эта книга не имеет одного определенного адресата.

Прежде всего, она предназначена ученику, так как содержание текста, 
подбор примеров, язмк, уровень формализации и т. д. рассчитанм непосред- 
ственно на ученика соответствуюшего возраста. Вместе с тем, в учебнике 
легко обнаружить и такой материал, котормй не является необходимьш для
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ученика в условиях классно-урочной системм обучения, однако он необхо- 
дим учителю для организации учебного процесса. Этот материал позволяет 
учителю увидеть методический заммсел автора и эффективно реализовать 
его. Учебник по математике для школм строится на основе определеннмх 
логических принципов, он учитмвает возрастнне особенности учашихся, 
определенньш для данного возраста уровень строгости изложения, постав- 
ленньте цели обучения и т. д.

Например, содержание школьного учебника по математике для млад- 
ших классов, как правило, опирается на ближайшее окружение учашихся, 
знакомое им из собственного опьпа.

Однако по мере расширения познаваемой средм она становится недо- 
ступной непосредственному восприятию ребенка. Поэтому необходиммми 
становятся описания и словеснме объяснения, даюшие готовме знания, из- 
лагаемьш материал в большей мере строится в логической последовательно- 
сти, в результате чего наступает переход систематичности, обусловленной 
средой, к логической систематичности. Именно по такому принципу вводит- 
ся, например, геометрический материал в курс математики младших классов 
средней школн.

В учебниках по математике при наличии одинакового содержания, вво- 
димого поочередно на низших и внсших уровнях обучения, используется 
концентрическая систематичность. Каждмй из этих уровней составляет оп- 
ределеннмй цикл.

Такое своеобразное повторение материала на более внсоких уровнях 
облегчает его запоминание и понимание, а также овладение все более слож- 
ннми функциями ммшления. Функции, приобретеннме на низших циклах, 
подготавливают к вмполнению функций, необходиммх на вмсших циклах.

Учебники математики составляются в строгом соответствии с програм- 
мой по математике для начальнмх классов, причем для каждого класса из- 
дается отдельнмй учебник.

Учебники включают теоретический материал (определения некотормх 
понятий, свойства, правила, математическая терминология и др.), которьгй 
располагается в определенной системе и является логическим стержнем курса. 
С ним связнваются вопросн практического характера. Это вопросн, кото- 
рне раскрнваются на основе теоретических знаний (обоснование приемов 
внчислений, приемов решения уравнений, неравенств и т. п.). Кроме того, 
учебник включает и систему упражнений, с помошью которой учашиеся 
должнн усвоить как теоретические знания, так и приобрести умения и на- 
внки, определяемне профаммой. Таким образом, учебник является одно- 
временно и сборником упражнении.

Система изложения в учебнике теоретического материала и вопросов 
практического характера определяется требованиями профаммн. В соответ- 
ствии с этими требованиями при раскрнтии в учебнике каждого вопроса 
предусмафивается подготовка к введению нового материала, ознакомление 
с новнм материалом, его закрепление. На каждой из этих ступеней преду- 
смафивается система специальннх упражнений, внполнение которнх уча-
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шимися должно обеспечить осознанное и прочное усвоение теоретических 
знаний, вмработку умений и навмков.

Упражнения пре/ьтагаются в различнмх формах, что стимулирует актив- 
ность детей. юзбуждает интерес. Часто задания носят занимательньш харак- 
тер. С помошью упражнений предупреждаются ошибки, допускаемме уча- 
1цимися в результате смешения сходнмх вопросов курса; в этом случае пред- 
лагаются различнме задания на сравнение (сравнение задач, приемов вм- 
числений и т. п.). Многие упражнения, предлагаемме в учебниках, носят 
комплексннй характер.

При подготовке к уроку учителю очень важно увидеть назначение каж- 
дого упражнения и правильно использовать их.

Почти все новме вопросн начального курса математики вводятся на 
основе практических операций над множествами, поэтому в учебниках мно- 
го иллюстративного материала, котормй должен помочь детям перейти от 
конкретнмх представлений к абстрактному ммшлению. В зависимости от со- 
держания материала и подготовленности детей, иллюстрации от класса к 
классу изменяются: если в 1 классе данм преимушественно предметнме кар- 
тинки, то в 3 классе и особенно в 4 — преимушественно схематические 
рисунки, таблицм и чертежи. В учебниках даются образцм записи: решение 
примеров с объяснением, решение уравнений, нахождение значений вмра- 
жений при заданнмх значениях букв в вмражениях и др. Ученик в случае 
необходимости всегда может обратиться к образцу, данному в учебнике.

Материал в учебниках раскрмвает темм, которме определень! програм- 
мой. Темм разделенм на неболъшие, логически законченнме части, каждая из 
котормх предназначается дтя изучения на одном уроке.

В учебнике в поурочной разбивке представлен материал для большин- 
ства, но не для всех уроков, отводиммх на изучение курса. Материал для 
остальнмх уроков подбирает сам учитель в соответствии с особенностями 
класса. Эти уроки отводятся на закрепление знаний, умений и навмков. Для 
таких уроков в учебниках также предусмотрен материал, которьж дан в спе- 
циальнмх разделах «Упражнения для закрепления». Материал из этих разде- 
лов может бмть использован и дчя дифференцированнмх заданий.

К учебнику для каждого класса издаются в помошь учителю методичес- 
кие пособия, в котормх дается: тематическое планирование по каждому раз- 
делу курса; требования к знаниям, умениям и навьжам учашихся по каждой 
теме и по веему материалу за год; материал для устнмх упражнений и указа- 
ния к проведению большинства уроков. Планирование уроков яаляется при- 
мернмм, т. е. учитель, сообразуясь со своим классом, может вносить измене- 
ния в порядок ведения вопросов, изменять время, отводимое на изучение 
той или иной темм. Однако при этом дсшжен бьгть на соответствуюшем уров- 
не изучен материал, предусмотреннмй профаммой на каждьгй учебньга год.

Кроме учебников, издается ряд дополнительнмх учебннх пособий как 
для учашихся, так и для учителей. Это тетради на печатной основе, сборни- 
ки упражнений, которме может использовать учитель, проводя устнме уп- 
ражнения на уроках, предлагая самостоятельнме и контрольнме работм, а 
также индивидуальнне задания.
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Издаются также материалм ддя индивидуальной работм с учашимися, 
которме оказнвают помохдь учителю в осушествлении дифферениирован- 
ного обучения. Это различнне дидактические материалм, представляюшие 
собой систему упражнений по темам программм. Эги упражнения оформля- 
ются на отдельнмх карточках, которне использует учитель для индивидуаль- 
ной работн с детьми, учитнвая различннй уровень их подготоШ1 енности.

Издается также литература для проведения внеклассной работн по ма- 
тематике с учавдимися начачьннх классов.

Начинаюшему учителю полезно осваивать опнт преподавания матема- 
тики лучших учителей, которнй освешается в методических журналах «На- 
чальная школа», «Бошлангич таълим» и др.

Нагляднме пособня.
Осушествление принципа наглядности на уроках матемагики опирает- 

ся, с одной сторонн, на восприятие учашихся, а с другой — на их представ- 
ления. В первом случае необходимн нагляднне пособия, во втором можно 
обойтись без нагляднмх пособий, тогда необходимо акгивизировать про- 
шлмй опмт детей, накопленнме ими ранее представления. Например, зна- 
комя детей с треугольником, учитель использует модели различнмх треу- 
гольников, подчеркиваюшие сушественнме признаки фигур такой формн 
(3 угла, 3 вершинн, 3 сторонн). Вместе с тем, учитель предлагает детям 
вспомнить, какие предметм имеют форму треугольника. Таким образом, при 
обучении математике используют непосредственнне восприятия в сочета- 
нии с представлениями учашихся. Правильное испольювание наглядности 
на уроках математики способствует формированию четких пространствен- 
нмх и количественнмх представлений, содержательннх понятий, развивает 
логическое ммшление и речь, помогает на основе рассмотрения и анааиза 
конкретннх явлений прийти к обобшениям, которьте затем применяются на 
практике.

При обучении математике определенм такие вопросм, как формирова- 
ние кругозора учеников, их индивидуапьннх способностей, логического 
ммшления и математической грамотности.

В связи с этим, разрабатьгваются учебники и учебнме пособия, целью 
которнх является воспитание подрасгаюшего поколения умннми, зрелнми и 
достойннми гражданами своей странн. Изданаемие сегодня учебнме и на- 
гляднне пособия полностъю отвечают этой цели и помогают учителям гра- 
мотно и интересно проводить уроки, в соответствии с требованием времени.

Сегодня имеется множество возможностей вести образовательннй про- 
цесс на внсоком мировом уровне, опираясь на передовне технологии и 
требования государственннх стандартов.

Наглядность яаляется одним из основнмх дидактических принципов обу- 
чения. Она имеет свои специфические особенности. Наглядность, применя- 
емая в математике, сушественно отличается от наглядности, применяемой 
в других науках. Наглядннй материат при обучении математике чДсто слу- 
жит приему обучению счету, тогда как наглядность по чтению или природо- 
ведению описмвает или показивает какие-либо собнтия и явления.
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Не стоит забмвать и о применении разнообразннх технических средств, 
которью также яапяются видами нагляднь1х пособий.

Функции нагляднмх пособий и технических средств обучения разнообраз- 
нм, но в основном, они заключаются в том, чтобм помогать раскрмвать содер- 
жание новмх понятий, закреплять изучаеммй материал, бмть средством конт- 
роля. обеспечивать активную самостоятельную учебную деятельность детей.

Первме занятия математикой, проводимме в дошкольньтх учреждениях, 
богатм наглядньш материалом, т.к. они рассчитанм на детей 6-летнего воз- 
раста. Занятия здесь, в основном, проводятся в игровой форме. Они разно- 
образнм по типам, в них применяется также много иллюстрированного ма- 
териала.

Придя в школу, детям тяжело перестраиваться на новмй учебньш про- 
цесс, требуюший от них большей сосредоточенности и серьезности. Вот по- 
этому учителю следует применять на начальном этапе обучения достаточное 
количество нагляднмх пособий и игровмх дидактических заданий. Надо ис- 
пользовать красочньш дидактический материал, настеннме таблицм, иллю- 
стративнме наборнме полотна, наборм трафаретов, изображаюших живот- 
нмх, птиц, овоши, фруктм и т.д., а также картинное домино, кубики, мо- 
заику, строительнме конструкторм, предметм реальной действительности.

В возрасте 6—7 лет наглядность — это чувственное восприятие увиденно- 
го, а также практическая деятельность.

Наглядность — основа осознанного усвоения знаний, лучшее средство 
развития мъпнления детей.

Учитмвая неустойчивость внимания в начапьнмй период обучения, бм- 
струю угомляемость, расторможенность и возбудимость одних детей, пас- 
сивность и инертность других, учителя наряду с использованием разнооб- 
разнмх методов обучения стараются применить различнме средства нагляд- 
ности с максимальной их пользой.

В начальнмй период обучения математике учитель широко использует 
методм, применяемме в дошкольнмх учреждениях:

— работа по подражанию;
— совместная деятельность ученика и учителя;
— работа по образцу;
— работа по словесной инструкции;
— дидактические игрм и занимательнме задания.
Наряду с этими методами используется показ-демонстрация действий с 

пояснением учителя, вводятся и показмваются приемм счета, ведется бесе- 
да по картинкам, наблюдение по сюжетам демонстрируеммх мультфиль- 
мов. ведутся практические работм — обводка, штриховка, раскрашивание 
(учитель демонстрирует на доске, учашиеся повторяют в тетрадях).

В процессе усвоения знаний средства наглядности могут содействовать 
лереходу от восприятия конкретного (единичного) к абстрактному (обше- 
му) и от абстрактного к конкретному. Накопление ребенком на данном эта- 
пе обучения конкретнмх знаний имеет важное значение, так как эти знания 
являются дальнейшей базой для активной ммслительной деятельности.
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Но частое использование учителем наглядного пособия может задер- 
жать естественное развитие абстрактного мншления у ребенка.

В зависимости от степени подготовленности учашихся своего класса учи- 
тель должен своевременно ограничить применение средств наглядности, 
заменить на другую форму, т. е. конкретнъю видм наглядности (сюжетньш и 
предметнме картинки) заменить абстрактньши (схемн, таблицн, чертежи).

Наглядное пособие до.пжно обеспечить формирование у учашихся пер- 
вичнь1х обобшений и установление простнх связей. Наглядность должна спо- 
собствовать переходу от наблюдения жизнешшх ситуаций и явлений к суш- 
ности изучаемого понятия. Поэтому наглядность важно уметь правильно ис- 
пользовать и сочетать с другими видами учебного оборудования. Учителю важно 
при этом глубоко гюнимать особенность, место и время применения каждого 
из них. Это понимание предполагает анализ математической сушности, ди- 
дактических возможностей учебного пособия и средств наглядности.

Методистами начальних школ разработанн и предлагаются различнне 
видьг наглядности:

— наглядность действительная — это предметн, которне учашиеся ви- 
дят и исчисляют в окружаюшем мире;

— изобразительная наглядность — это предметн действительности, за- 
меняемне картинками, рисунками, моделями предметов;

— магематическая наглядность — это схемн, чертежи, таблицм, диаг- 
раммн и другие;

— доски, наборнне полотна, демонстрационнне экранн для техничес- 
ких средств наглядности;

— разнообразнне трафаретн с геометрическими фигурами.
В последнее время значительно увеличилось количество разнообразних 

средств наглядности. Учителю следует внбирать из них те, которне активи- 
зируют процесс обучения в классе. Приспосабливая обучение к психологи- 
ческим особенностям детей младшего школьного возраста, учитель может 
использовать любне нагляднне пособия по изучаемой теме, делая главний 
упор на их подвижность, конкретность и элементарность содержания.

К наглядннм пособиям и дидактическому материалу, применяемнм в 
начальньш подготовительннй период относятся следуюшие демонстраци- 
оннме средства:

1. Доска, разляноваивая в клетку. Она обязательна для учашихся 1 клас- 
сов, так как у детей в данний период обучения не сформированм еше про 
странственнне представления и нет навнков работн с математической тет- 
радью.

2. Наборное полотно. Оно предназначено для работьт с предметннми 
картинками, подвижньтми цифрами, которне показнваюг приемн счета, 
сложения, внчитания и сравнения предметов.

3. Магнитная доска. Она внполняет аналогичную наборному полотну рабо- 
ту, т. е. демонсгрирует математические действия и отношения.

4. Красочнью наборнме лолотна с прорезями, в которие встаачяются от- 
дельно внрезанние изображения предметов. Они служаг формированию и
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закреплению нпвь!ков устного счета, могут также применятъся и при пись- 
менном счете.

5. Наборм предметньгх картинок, геометрических фигур разного размера 
и цвета, необходимъге при формировании навьжов счета, при введении и 
знакомстве с геометрическими фигурами.

6. Наборм счетннх палочек. Это наиболее удобньж демонстрационньш 
материал, применяемьш при сложении и вмчитании, пересчете предметов, 
соотнесении сюжетнмх картинок наборного полотна, с количеством разло- 
женньгх детьми палочек, при составлении геометрического узора, а также 
во время минуток перермва можно проводить игрм с папочками. Счетнме 
палочки — один из саммх простих и ценнмх средств обучения. Их можно 
широко применять при изучении первого и второго десятков и темн «Сот- 
ня». С их помошью наглядно объясняется образование и состав чисел нату- 
рапьного ряда, изучаются арифметические действия. Счетнме палочки при- 
меняются и при пропедевтике (знакомстве) геометрии. Из палочек учагцие- 
ся строят геометрические фигурм, вмкладмвают какие-либо предметьь

7. Касса цифр и чисел. Эго демонсграционное пособие очень удобно и 
может во многом заменить наборнме полотна. Пособие можно использовать 
и в начальнмй подготовительньш период обучения, до введения чисел и 
цифр. В этом случае можно использовать специально вмрезаннме из вкладм- 
ша предметнме картинки. Используются как учителем, так и учашимися.

8. Набор объемнмх пособий. Это могут бмть кубики, пирамидн, конусн, 
конструкторский набор «Лего». Данное пособие помогает формированию 
навьжов конструирования и построения различннх объектов.

9. Класспме и индивидуальнме счетм. Методистами начальнмх школ ре- 
комендуется останлять не более 2 -3  проволок с костяшками на счетах. Это 
делается для того, чтоби младшие школьники, изучаюидие первий десяток, 
а затем и первую сотню, не отвлекапись на большее число косточек. Счетн 
являются одним из основнмх нагляднмх пособий, формируюших абстракт- 
ное ммшление. Счети можно широко применять на протяжении всего пери- 
ода обучения математике в начальнмх классах.

Во время подготовительного периода косточки счетов могут бьпъ ис- 
пользовани в качестве основного счетного материала при усвоении после- 
довательности натурального ряда чисел в прямом и обратном направлении.

Упражнения, вьтолняемне на счетах, способствуют сознательному, проч- 
ному и более бмстрому оаладению навмком счега. Расположение косточек па- 
ратлельнмми, юризонтальннми рядами можно использовать для сравнения 
двух множеств, для бистрого усвоения понятий о равенстве и неравенстве.

Например, исполъзуя счетн, можно проводить упражнения по сравне- 
нию двух множеств, в одном из которьгх содержится больше элементов, чем 
в другом.

На счетах могут бь1ть проиллюстрированн свойства сложения и внчита- 
ния: прибавление суммн к числу, внчитание суммн из числа, внчитание 
числа из сумми, вичислигелънне приеми, основаннме на применении этих 
свойств.
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При изучении нумераиии чисел в преяелах сотни каждая проволока с 
косточками предназначена для иллюстрации определенного разряда (разряд 
единиц, разряд десятков), а каждая косточка соответствует единице каждо- 
го разряда.

10. Наборм цветнмх палочек. Они изготовленм с сечением в 1 см2 и 
длиной от одного до 10 см. Эги палочки дают возможность формировать у 
первоклассников важнейшие предстанления о натуральном числе, об изме- 
рении, о составе чисел. Учашиеся наглядно могут увидеть состав любого 
числа в пределах 10 и заменить одни палочки на другие. Например: палочку 
длиной в 7 см можно заменить двумя, тремя и т.д. (5 см + 2 см = 7 см; 1 см 
+6 см =  7 см; 3 см + 4 см =  7 см). Такое пособие помогает лучше проводить 
работу по изучению именованнмх чисел.

11. Математические абаки. Они могут бьггь двух видов: числовой и не- 
числовой.

Математический абак, в котором числа не используются, делается из 
двух полос разнмх цветов. Его целесообразно использоватъ при сравнении 
чисел на первьгх шагах обучения. Затем вводятся числовме абаки. Они рас- 
крмвают состав двухзначнмх чисел, указмвая количество десяп ков и единиц 
в заданнмх числах.

Нечисповме абаки служат, в основном, пересчету каких-либо предме- 
тов. (например, два краснмх и один синий кружок, три яблока и четмре 
груши).

Сложение чисел с переходом через десяток поясняется на бесчисловом 
абаке, что позволяет представить наглядно не только сумму и ее десятичнмй 
состав, но и слагаемне. При исгюльзовании этого абака учагциеся видят, 
сколько конкретно недостает до полного десятка, происходит произвольное 
запоминание состава чисел в пределах 10.

Эти абаки легко могут бмть изготовленм самими учашимися с участием 
в рабоге родителей и учителя.

12. Учебнме таблицм. Формирование осознаннмх знаний и прочнмх уме- 
ний и навьгков в самостоятельной практической деятельности учашихся спо- 
собствуют таблицм по математике. Учебнме габлицьг могут бмть использова- 
нм, при устном счете, в решении задач. Иногда они могут подменять сами 
примерьт. Это может вьгглядеть так:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Такие таблицм наглядно показнвают состав чисел, они предваряют ре- 
шение задач и примеров с неизвестньтми компонентами сложения и вмчи- 
тания.

Применение таблиц приносит большой эффект лишь в том случае, ког- 
да их демонстрация точно определена по времени.

13. Числовая лесенка. Данное наглядное пособие является одним из ос- 
новньтх при изучении вопросов нумерации чисел в пределах 10. Использо- 
вать это пособие нужно так, чгобьг и «числовая лесенка» сгроилась на глазах
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у детей, постепенно, по мере ознакомления с новьгми числами. Работа с 
этим пособием создает условия для формирования обобшений, служит сис- 
темности получаемих детьми знаний. Каждьш раз при изучении нового чис- 
ла «лесенка» дополняегся новьтми столбиками-ступеньками, иллюстрирую- 
шими рассматриваемме числа. Она дает возможность рассмотреть с опорой 
на наглядность все те вопросм, которме связанм с изучением нумерации 
чисел. Данное пособие отодвигает на задний план предметнме картинки, 
меняет характер наглядной иллюстрации, обеспечивая плавнмй переход от 
более конкретнмх форм к более абстрактньтм.

14. Наглядньге пособия, формируютие представлеиия и понятия у уча- 
шихся о размерах предметов.

Формирование представлений о размерах различнмх предметов требует 
т1цагельного огбора нагляднмх пособий и дидактического материала. Для 
первмх уроков по формированию таких понятий нужно подобрать гхособия, 
которме отличались бм друг от друга только одним признаком, вмступаю- 
1цим наиболее конграстно. При знакомстве с понятием длинм предметов 
подбираются лентм, полоски бумаги, тесьма, нитки, которме отличаются 
только по длине, а все другие признаки могут бнть одинаковмми. Уточнение 
понятия длинь! должно проходить на раздаточном материале, натуральньгх 
предметах ддя наиболее успешного закрепления вводимого понятия.

15. Лннейка и угольник. Следуюгцей ступенью в постепенном переходе к 
использованию наглядности более абстрактного характера являетси исполь- 
зование линейки с нанесенной на нее сантиметровой шкалой.

Линейкой можно пользоваться для измерения длинм, ширинм, внсо- 
тм; можно чертить; отмечать черточками кажднй отложенньга сантиметр. 
Рядом с кажцой отмеченной черточкой стоит число, показнваюшее, кото- 
рнй по порядку сантимегр отложен.

Например: от 0 до 1 отложен 1 сантиметр, от 1 до 2 — еше один санти- 
метр, т.е два сантиметра.

Знакомясь с линейкой, детям объясняют значение измерения предме- 
тов и говорят о том, что с помошью линейки можно точно измерить длину 
любого предмета, беря за эталонную (образцовую) меру — 1 сантиметр. Также 
при знакомстве с приемами использования линейки вводится понятие «име- 
нованное число» и «отвлеченное число». В ходе проводимнх упражнений уча- 
шиеся наглядно видят, что именованнне числа — это числа, рядом с кото- 
рьтми стоит обозначение мерн.

С помошью линейки утш иеся могут применить изученнне математи- 
ческие действия: сложение и внчитание. Например, при сложении «проша- 
гать» от заданного числа вправо. При вичитании «прошагать» от заданного 
числа влево.

Умение пользоваться линейкой — один из основннх навнков в обуче- 
нии геометрическим навмкам, т.к. это умение необходимо в повседневной 
жизни, а также в дальнейшем изучении курса математики.

Угольник используется учашимися 1 класса, наряду с использованием 
обмчной линейки, но особенно он необходим при ознакомлении с темами 
«Прямъю углн», «Многоугольники».
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Многие методистм рекомендуют сначала пользоваться линейками, ко- 
торне изготаш!иваются на плотном картоне, с вклеиванием на него листа 
бумаги в клеточку. На этих линейках наносятся только сантиметровьте деле- 
ния без применения миллиметрових делений, т.к. они более мелкие и отвле- 
кают учашихся. Цифрм рекомендуется также не ставить. Это делается ддя 
того, чтобн учатиеся сами отсчитмвали, сколько раз отложилась единица 
измерения «сантиметр».

Эгими линейками учашиеся могут пользоваться при измерении отрез- 
ков, черчении отрезков на линованной бумаге.

Особое внимание обрашается учителем на то, что отсчет измерения про- 
изводят от нулевого показателя измерения.

16. Таблицм правильноғо начертания цифр. Данньхе таблицм должнм на- 
ходиться постоянно перед глазами учашихся в период ознакомления с чис- 
лами, так как учашиеся могут забмвать написание каких-либо цифр и чисел 
или путать правильность их написания (см. в Приложении).

Эти таблицм должнм занимать место не на передней стене класса (у 
доски), а на боковой, потому что на передней стене вмвешивается таблица 
состава чисел или таблица сложения и вмчитания чисел в пределах 10, де- 
монстрационное полотно.

17. Таблица сложения и вьпитания в пределах 10. Эго хорошее пособие, 
но находиться в поле зрения учашихся оно должно недолго, так как в далъ- 
нейшей работе младшие школьники должнм знать ее наизусть.

Стрелками в данной таблице показмваются приемьт сложения и вмчита- 
ния чисел.

Данная таблица сложения и вмчитания является наиболее удобньм по- 
собием при формировании обобшения и закрепления письменного и устно- 
го навьтков применения арифметических действий. Поэтому она и не долж- 
на бмть постоянно перед глазами учашихея. Точное знание учашимися со- 
става чисел первого десятка должно со временем заменить данную габлицу.

18. Таблицм, используемме при решении задач. Даннме таблицм могут 
вводиться после закрепления навьгков сложения чисел в пределах 10. В них 
размешается краткая запись задачи, после чего ее решение значительно об- 
легчается.

Дети наглядно видят соотношение между предметами, действия с ними 
или результат использования этих чисел. Поэтому применение таких таблиц 
методически оправданно. Даннме таблицм помогают в организации первич- 
ного восприятия учашимися условия задачи и ее анализа. Главной положи- 
тельной стороной применения таблиц при решении задач являегся то, что 
это хорошо продуманное и заранее подготовленное пособие.

Графическое моделирование математической ситуации, т.е. таблица дав- 
но применяется в школьной пракгике. что объясняется пониманием важной 
роли данного вида наглядности в обучении и развитии учашихся. Таблицм 
служат важньш этапом в формировании абстрактного ммшления у детей.

19. Инструктивнне таблицм алгоритмов арифметических действий. Эти 
таблицм применяются при рассмотрении и решении различнмх видов урав-
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нений. Так как в 1 классе само понятие «уравнение» не вводится, а учатиеся 
решают деформированнме примерм (примерм с неизвестнмм компонентом 
сложения или вмчитания), даннме таблицм наглядно показмвают приемм 
решения эгих примеров:

2 + ... = 10

В таблице дается указание нахождения неизвестного слагаемого: нужно 
из суммм чисел вмчесть известное слагаемое. Эта таблица дается для того, 
чтобм учашиеся не вставляли в клеточку число методом подбора или догад- 
ки, а знали конкретную операцию (алгоритм) его нахождения.

20. Таблиць) законов последовательностн вьшолнения арифметических 
действий. Данная таблица раскрмвает законм последовательности вмполне- 
ния арифметических действий. В ней также показана последовательность ре- 
шения примера с двумя или более арифметическими действиями. Напри- 
мер: 2 — (6 — 5) =  1

По данному примеру и методическому объяснению его вмполнения учи- 
телем учашиеся постигают закон последовательности вмполнения арифме- 
тических действий. Они наглядно видят, что сначала вмполняются действия 
в скобках, а затем и последуюшие действия. Эта таблица должна бмть посто- 
янно в поле зрения учашихся в связи с дальнейшим изучением действий 
умножения и деления.

21. Таблицм мер длинм, объема, веса.
Даннме таблицм помогают систематизировать полученнме знания о еди- 

ницах измерения длинм, веса и объсма.
Учашиеся легко воспринимают, осознают и фиксируют в памяти всю 

информацию, изложенную в таблице, так как она не содержит ничего лиш- 
него, а значит и не отвлекает внимание учашихся. Обьяснение и примене- 
ние гакого вида ггособия — наиболее экономние способм передачи знаний 
учашимся. Эффективность применения таблиц проверена многолетней прак- 
тикой.

22. Нагляднме нособия, используемме при знакомстве с понятисм «ем- 
кость». Перед введением понятия «емкость» учитель вмясняет, знают ли уча- 
шиеся, какими мерами пользуются, когда покупают молоко, растительное 
масло, бензин, разливают воду или какую-либо жидкость.

Затем он показьшаег детям литровую кружку с водой. Так, дети знако- 
мятся со стандаргной, эталонной мерой емкости — одним литром.

Наглядннми пособиями ддя измерения емкости могут служить также 
металлические мерньге кружки, банки и бутидки разной вместимости.

При этом недостаточно вняснять, что именно измеряется литрами. Нуж- 
но, чтобм учашиеся сами в результате наблюдений и измерений определи- 
ли, например, сколько стаканов водьг содержится в одном литре, сколько 
литров вмевдается в ведро. бидон. Такие занятия, по измерению объемнмх 
предметов, можно проводить в школьном буфете, столовой.

На основе таких конкретннх, наглядньгх наблюдений и практических 
измерений емкостей различннх сосудов и объемньгх предметов (ведер, би-
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донов, кастрюль и т.п.) учашиеся более осмьюленно смогут решать тексто- 
вме сюжетнме задачи с использованием именованнмх величин.

23. Модель часов. Развитие временнмх представлений у учатихся имеет 
огромное жизненно практическое значение. Поступаюшие в первьш класс 
дети не знают дней недели, почти не владеют элементарной временной тер- 
минологией. Знакомство с часами происходит параллельно со знакомством 
нумерации чисел первого десятка. В процессе изучения нумерации чисел в 
пределах 10 в учебник вводится изучение показателей часовмх стрелок в 
пределах 10, но учителю следует сказать о том, что время суток делится на
12 часов дня и 12 часов ночи. Поэтому и на часовом циферблате расставленм 
часьт от 1 до 12.

На данном этапе обучения учителем должна широко иснользоваться 
модель часов с минутной и часовой стрелками. В ходе работьт учитель дол- 
жен закрепить элементарньте знания учашихся о движении часовмх стре- 
лок, умение определять время по малой часовой стрелке.

24. Макет «Суточньш домик». Этот макет представляет собой ленту, на 
которой последовательно соответствуюшим цветом ( угро — розовое, день — 
желтьтй, вечер — синий, ночь — черная) отмечается каждая часть суток. 
Лента вставляется в прорезь окошка и движется постепенно. Одна часть су- 
ток приходит на смену другой. Учашиеся назьтвают эти части, закрепляя их 
последовательность и наблюдая «текучесть» времени.

При применении данного макета можно использовать и вставлять в про- 
резь — «окошко» картинки, на котормх изображенм наиболее характерньте 
видм деятельности детей и взрослмх в разнме части суток. Такие занятия с 
применением данного макета уточняют и закрепляют временнме представ- 
ления у учашихся. а также обогашают их словарь, что способствует разви- 
тию понятия о сутках.

25. Калецдарь. Работа по формированию знаний о календаре в началь- 
нмй период обучения начинается с опережением. Учитель ежедневно знако- 
мит учашихся с днями недели и их последовательностью. Можно начать ра- 
боту с отрмвньтм календарем. Так наглядно учашиеся могут увидеть смену 
дней в течение недели. Можно использовать и обьтчньтй настенньш кален- 
дарь, отмечая на нем каждмй учебньш день. В результате использования ка - 
лендаря учашиеся усваивают порядковьтй номер дня недели. Например: пят- 
ница — это пятьтй день недели, суббота — шестой день и т.д. Учатциеся легко 
могут понять, как этот номер отражается в названии дня недели. Например, 
четьерг — четвертьтй по счету день недели, вторник — второй и т.д.

Применяя календарь в ежедневной работе, учашимся дается понятие о 
пройденной неделе: если от данного дня пройдет 7 дней, то пройдет неделя. 
Наблюдая смену дней, смену недель по календарю, учашиеся знакомятся и 
со сменой месяцев, года. Желательно вмбрать такие календари, которьте ярко 
и красочно обозначают месяцьт года и иллюстрируют сезонньте изменения в 
природе.

26. Набор карточек с числовьтми фигурами, иллюстрируютцих числа от 1
до 10. Данное наглядное пособие должно применяться наряду с использо-
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ванием карточек с сюжетньши картинками, а со временем ( после озна- 
комления чисел от 1 до 10) полностью заменить их. Даннне карточки за- 
крепляют знания печатннх цифр, помогают соотносить цифру и число 
предметов. Опираясь на данную наглядность, учатиеся смогут восприни- 
мать на слух и сравнивать зрительно изучаемь^е цифрн и числа. Среди дан- 
нь1Х карточек должни бнть обязательно карточки с цифрами, а также ма- 
тематическими знаками «болъше—меньше», «плюс—минус», «равно». Дан- 
ное наглядное пособие служит переходу мншления учавдихся от конкрет- 
ного к абстрактному.

27. Наборн карточек с сюжетннми картинками. Применяются при реше- 
нии задач. Они иллюстрируют предметн, о которих говорится в задаче, по- 
казнвают отношения между величинами.

28. Плакатн настеннме с названием компонентов сложения и внчитания.
Данньгй плакат имеет следуювдий вид:

7 + 2 9
Слагаемое Слагаемое Сумма

9 4 5
Уменьшаемое Внчитаемое Разность

Данное настенное наглядное пособие помогает учавдимся в использова- 
нии математических терминов сложения и вьгчитания. Око находится в поле 
зрения учашихся до тех пор, пока учитель не убедится, что каждьш учавдий- 
ся класса может использовать их в своем словаре.

Основное назначение всех используемнх наглядньгх пособий состоит в 
организации усвоения информации учавдимися. Оии отражают совместную 
деятельность учителя и учеников.

Объяснение нового материала значительно облегчается за счет того, что 
учителъ сообвдает готовую информацию разньгми средствами, с примене- 
нием наглядности, а учагциеся воспринимают новнй материал, осознают, 
запоминают новое более глубоко, так как помимо вербального (слухового) 
происходит визуальное запоминание (зрительное).

Сообшение новой информации и ее закрепление учитель осувдествляет 
с помоодью устного слова (объяснения), печатного слова (учебника), разда- 
точного материала — карточек, других дополнительньгх пособий и нагляд- 
ннх средств (карточки-картинки, схемн, таблици, иллюстрации), натураль- 
ннх объектов (кубики, шарьг, гшрамиди, флажки и т.д.), практического 
показа способов деятельности (отмеривание линейкой, отсчитьгвание на 
счетах, показ способа решения задачи).

Учавдиеся при работе с наглядностями виполняют деятельность, необ- 
ходимую для первого уровня усвоения знаний — слушают, смотрят, про- 
считьтвают, читают, наблюдают, соотносят новую информациго с ранее ус- 
военной и запоминают ее.

Объяснение нового материала и применение при этом большого числа 
наглядностей — наиболее экономннй способ передачи учавдимся обобвден- 
ньгх и систематизированннх знаний.
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В педагогике прошлмх лет для передачи знаний чаше использовалось 
живое слово учителя, учебнме книги (учебники) и очень редко учебно- 
нагляднме пособия. Сегодня же открььтись широкие возможности для пере- 
дачи учебной информации современнмми техническими средствами.

Совершенствование учебного процесса и проведение занятий в соответ- 
ствии с требованием времени неммслимо без широкого использования тех- 
нических средств обучения (ТСО), рационализируюших и оптимизируюших 
содержание и процесс обучения.

Внедрение технических средств в учебньш процесс приводит к совер- 
шенсгвованию научно-теоретических, методических, технических и орга- 
низационнмх проблем обучения, а также свядано с необходимостью повн- 
шения педагогического мастерс гва.

Под техническими средствами обучения понимают разнообразнме уст- 
ройства, предназначеннме дпя упорядочения учебно-познавательной дея- 
тельности и учебного процесса в целом. Используются они в комплексе с 
дидакгическим и другим учебнмм материалом.

Среди различнмх технических средств обучения вмделяют звуковме (аудио- 
кассетм, диски), визуальнме (видеокассетм, видеодиски), дииамические, 
экранние, электрсх)юнь!, проигрмватели, магнитофонм, приставки и радио- 
приемники, компьютернме устройства.

Очень часто среди технических средств обучения в математике исполь- 
зуются экраннме средства, применяемь^е вместе с проекторами и другими 
приборами, помогаюшими отображать учебную информацию.

Применяя разнообразнме технические средства иаглядности, учитель рас- 
пределяет систему упражнений, данную на учебнмх аудио- и видеокассетах и 
дисках. Этим учитель сможет значительно разнообразить и оживить занятия.

Параллельно с использовгтнием технических средств можно использовать 
и сочетать с ними другие учебнме пособия (чертежи на доске, таблицьг). Это 
дает возможность одновремепно с экраном использовать и классную доску, 
ученические тетради, чертежнме инструментм, т. е. осушествлять разнообраз- 
нме видм работ с учашимися.

Наряду с этим более широко применяется в школе демонстрация натл'- 
ральнь[х объектов, объемньгх макетов, моделей, т.к. помимо слухового и зри- 
тельного восприятия дается возможность изучения с помошью осязания.

Все это позволяет в более сжртне сроки дать учашимся в концентриро- 
ванном виде значителънмй обт.ем научной информации.

Использование наглядного пособия и объяснение материала предпола- 
гает их взаимную связь, т.е. устное и печатное слово увязмвдются с рассмат- 
риваемьгми натуральнмми объектами, различнмми нагляднмми пособиями.

Здесь учитель можег применить устное ихчожение, работу с учебником, 
исполъзование разнообразного наглядного пособия, применение учашими- 
ся рахтичного измерительного оборудования (линейка, весм, модедь часов, 
объемнме емкости).

Но при использовании всех этих разнообразнмх средств деятельность 
учашихся остается такой же — восприятие, осммсдение, применение и за- 
поминание материала.
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Любое учебное наглядное пособие принесет ожидаемьш эффект в том 
случае, если при планировании и подготовке к уроку учитель вьтолнит не- 
обходимую подготовительную работу: определит задачу, для решения кото- 
рой нужно исподьзовать пособие, а затем наметит методику работи с ннм, 
стараясь предугадать вопросн учатихся и реакцию класса на пособие.

Изложение нового материала должно бнть согласовано с исподьзуемьш 
на уроке наглядньгм пособием, с материалом, которь^й войдет в урок, не 
разделяя его на разрозненнме части, являясь одним целмм.

Включение в урок различнмх видов наглядного оборудования значи- 
тельно снижаег утомляемость учашихся на уроке, разнообразит урок, спо- 
собствует поддержанию непроизвольного внимания у учашихся.

Но учителю следует помшпъ, что неправильное, избмточное примене- 
ние наглядного пособия, может привести к противоположнмм резудьтатам. 
И есди учителъ будет офаничиваться лишь обучением с помошью наглядно- 
сти, то он будет задерживать естественное развитие ммшления ребенка.

Отсюда можно сделать вмвод, чго учитель должен уметь в зависимости 
от степени подготоаленности своего класса вовремя ограничивать примене- 
ние наглядного пособия или заменить его формм в процессе сообшения 
новмх знаний, формирования новьгх навьжов и умений.

Видм нагляднмх пособнй. Знание видов нагляднмх пособий дает возмож- 
ностъ учителю правильно их подбирать и эффеюивно использовать мри обу- 
чении, а также изготоялять самому или вместе с детьми необходимью на- 
гляднме пособия.

К натуральньш нагляднмм пособиям, используеммм на уроках матема- 
тики, относятся предметм окружаюшей жизни: тетради, карандаши, палоч- 
ки, кубики и т. п.

Среди изобразительнмх натляднмх пособий вьаделяют образнме: пред- 
метнме картинки, изображения предметов и фигур из бумаги и картона, 
габлиць! с изображениями предметов или фигур. Другой разновидностью 
наглядньо: пособий яаияются условнне (симнолические) пособия: карточки 
с изображениями математических символов (цифр, знаков действий, зна- 
ков отношений), схематические рисунки, чертежи.

С точки зрения использования нагляднме пособия бмвают демонстра- 
ционньгми и индивидуалънъши. Демонстрационнмми пособиями пользует- 
ся сразу весь класс, индивидуальнмми — каждьгй ученик в отдельности. Ча- 
сто демонсфационнме и индивидуальнме пособия бьшают одинаковьши по 
содержанию и отличаются лишь размерами: модели геометрических фи1ур, 
разрезнме цифрм, чертежнме инструментм и др. Важно правильно распола- 
гать пособия, чтоби ими бьшо удобно пользовагься на уроках. Например, 
цифрьх хранят в обшекласснмх и. индивидуальнмх кассах, модели фигур в 
конвергах и т. п.

К изгоговлению нагляднмх пособий полезно принлскать детей. Это име- 
ст большое образовательное и воспитательное значение, содействуег созна- 
телъному и прочному овладению знаниями и умениядти, помогает вмработ- 
ке определеннмх фудовнх навмков. Так. изтотовляя модель прямого угла из
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бумаги и модель подвижного угла из двух палочек, скреплешшх кусочком 
пластилина, ученики получают предсгаапение об углах; изготоаляя модели 
линейного и квадратного сантиметра, дециметра, метра, учашиеся получа- 
ют наглядное представление о едижшах длинм и плошади. Работая с посо- 
биями, изготовленнмми своими руками, ребенок учшся уважительно отно- 
ситься к труду.

Знакомя с новмм материалом, учитель часто использует нагляднме гю- 
собия с целью конкретизации сообшаеммх знаний. В этом случае нагляднме 
пособия вмступают как иллюстрация словеснмх объяснений. Например, 
помогая детям в поисках решения задачи, учитель делает схематический 
рисунок или чертеж к задаче; объясняя прием вмчисления, сопровождает 
пояснение действиями с предметами и соответствуюшими записями и т. д. 
При этом важно использовать нагляднме пособия своевременно, иллюстри- 
руя самую суть объяснения, привлекая к работе с пособиями и пояснению 
самих учашихся. Раскрнвая приемм вмчислений, измерений, решений за- 
дач и т. д., надо особенно четко показмвагь движения (прибавигь — придви- 
нуть, вмчесть — убрагь, отодвинуть и т. п.). Сопровождая объяснение рисун- 
ком (чертежом) и математическими записями на доске, учитель не только 
облегчает детям восприятие материала, но и одновременно показь^вает об- 
разец вмполнения работм в тетрадях. Например, как расположитъ чертеж и 
запись решения в тетради, как обозначить многоугольмик с помошью букв 
и т. п. Поэтому чертежи и записи на доске необходимо вьшолнять фамотно, 
красиво располагать их на доске, следить за тем, чтобм они бмли хорошо 
виднм всем детям.

На этапе закрепления знаний и умений широко используют для разно- 
образнмх упражнений справочнме таблицм, таблинм для устного счета, 
рисунки, схемм, чертежи. Для вмработки измерительнмх навмков включают 
упражнения в черчении и измерении с помошью чергежно-измеригельнмч 
инструментов. Рекомендуется практиковать восггроизведение наглядно вос- 
принятого путем моделирования, рисования, словесного описания.

Нагляднме пособия используют дпя проверки знаний и умений учаших- 
ся. Например, чтобм проверить, как усвоили дети понятие многоугольник, 
можно предложить им с помошью палочек сложить многоугольник указан- 
ного вида или вмписать их номера, рассмотрев соответствуюший кадр из 
диафильма. Используя раздаточньгй дидактический материал (карточки с 
Офезками, с многоугольниками и др.), учителъ проверяет умения измерягь 
длину отрезков, плошадь и периметр многоугольников и др.

Экраннме средства обучения. К изобразительнмм нагляднмм пособиям 
относятся также экраннме нагляднме пособия: учебнме фильмм, диафиль- 
мм, диапозитивм.

Их применение повмшает эффективносгь учебной работм, помогает 
добиваться более прочнмх, осознаннмх знаний, а также содействует эко- 
номному расходованию времени урока. Всс это достигаегся за счет разумно- 
го использования дидактических возможностей математических диафиль- 
мов. Укажем некоторме из них.
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Диафильм дает возможность мгновенно подать на экран готовьш, худо- 
жественно оформленньш и продуманньн! опмтньши авторами учебньш ма- 
териал (текст, рисунок, чертеж). Диафильм позволяет иллюстрировать рас- 
сказ (изложение) учителя или беседу, в ходе которой залания, посгаичен 
нме в кадре, подвергаюгся всестороннему обсуждению. С опорой на фраг- 
менть! диафильма или отдельнъш кадрм может бнть организована и само- 
стоятельная работа по изучению (чаше небольших) новмх вопросов, а так- 
же практическая работа. Как правило, диафильмь! могут бмть использованм 
при повторении, а также в целях контроля знаний. Возможность задержать 
кадрм диафильма на экране так долго, как это нужно, для гого чтобьг ис- 
черпмваюше разобрать изучаеммй материал, позволяет учителю строить свою 
работу применительно к уровню подготовки данного класса, учитмвая ин- 
дивидуальнме особенности учашихся.

Каждьш диафильм представляет собой непрермвную лснту, содержа- 
шую 30—40 расположеннмх в определенном порядке кадров. Это позволяет 
автору излагать теоретический материал в диафильме последовательно, с 
позиций передовой методики. А так как порядок кадров, как правило, изме- 
нять методически нецелесообразно, то учитель, работая с диафильмом, ве- 
лет ипожение программнь^х вопросов, следуя автору диафильма. Таким об- 
разом, диафильм вьюгупает в роли удобного методического образца изло- 
жгния и оказмвает помошь учигелю в овладении новмм содержанием, соот- 
четствуюшими мётодами обучения. Каж,дмй диафильм содержит кадр «К све- 
дению учителя», где даются краткие методические рекомендации. Содержа- 
ние учебнмх диафильмов раскрмвается через зрительнмй изобразительнмй 
ряд, связанньш с субтитрами (подписями). Субтитрм не должнм перегру- 
жать зрение учашихся. Они, как правило, небольшие, содержат 2—3 строки 
текста, доступного и понятного детям при самостоятельном чтении. Изобра- 
зителънмй ряд сгроится с учетом особенностей восприятия младших школь- 
ников. Рисунки обмчно отличаются вмсоким художественньш качеством и 
правильнмм использованием цвета. Они не содержат лишних детапей и мел- 
ких планов, мешаюших восприятию главного. Эти рисунки, естественно, 
обладают значительнмми преимушествами перед теми, которме учитель ча- 
сто вмнужден вьтолнять сам на доске или при кзготовлении самодельнмх 
плакатов. Следует заметить, что диафильмм, как и все пособия, соответ- 
ствуют п^тограмме и могут использоваться в органической связи с материа- 
лом учебника. Некоторое исключение составляют диафильмм из серии «За- 
нимательная математика», в котормх допускается включение материала, вм- 
ходяшего за рамки профаммь!, но заведомо доступного для большинства 
умашихся.

Диафильмм применяются как самостоятельно, так и в комплексе с дру- 
гими средствами обучения с учетом сфуктурм урока, особенностей восприя- 
тия учашимися изображения с экрана. Это определяет как продолжительность 
времени их применения на том или ином уроке, так и вмбор методов обуче- 
ния. Наряду с уже сложившейсм системой диафильмов, в насчояшее время 
положено начало системе диаиозитивов по математике для 1-4 классов. Диа-
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позитиви по своему дидактическому назначению отличаются от ди 1фильмов. 
Диафильм задает определенную псхм1едовательность кадров, снабженннх объяс- 
нительньтми надписями, и потому отражает один из возможньтх подходов в 
обучении и, как правило, применяется преимушественно при объяснении 
нового материала. Кадри серии диапозитивов могуг бнгь использованн в раз- 
личном порядке, в зависимосги от системн изложения, которая избрана учи- 
телем, так как они расснпанн (не расположеньт на едином носителе-леттте). 
Кадрьт диапозитивов, в отличие от кадров диафильма, не содержат субтит- 
ров, поэтому все объяснения, задания, вопросьт, связанньте с кадром. дает 
учитель. Это открнвает возможности твооческого использования серии диа- 
позитивов отдельньтми учигелями. Дчя того чтобн помочь учителю в работе с 
диапозитивами, каждая серия снабжается специальной брошюрой с пример- 
ннми методическими рекомендациями.

В настояшее время перечни средств обучения часто предусматривают со- 
здание на одну и ту же тему диафилъма и диагтозитивов. В таких случаях (на- 
пример, по вопросу обучения решению простьтх и составних задач) в диа- 
фильме ведется первоначальное ознакомление с ходом и способом решения 
гех или инътх задач, а серия диапозитивов на ту же тему содержит набор 
тренировочньгх упражнсний и материал для контроля усвоения полученньгх 
знаний. Кинофрагмеғгг по своему назначению стоит ближе к диафильму. Как 
правило, формат кадра диафилъма 18x24 мм, формаз же кадра диалозитива 
24x36 мм, что даег возможн<хггь при одном и том же диапроекторе получить 
более яркое и крупное изображение тта экране (или на доске-экране).

Серия диапозитивов создает хорошую возможность представлять таблич- 
ньтй материал. Это могут бнтъ таблицм-иллюстрации кратковременного пользо- 
вания, таблицьт-задания, например, для устнош счета и т. п. Табличньш маге- 
риал длительного использования, например таблица мер и др., целесообраз- 
нее фиксировать и подавать с помошью плаката, таблицн на бумаге.

Кроме диафильмов и диапозигивов, в опите школ находят примеиение 
эгтидиаскоп и кодоскоп.

Материал для них как по содержанию, так и в художественном отноше- 
нии иодбирается и изготонляегся самим учителем (этим работа с кодоско- 
пом и эпидиаскопом отличается от показа диафильма или диапозитива).

Наиболее проста изготовить пособия для эпидиаскопа, гак как это мо- 
гут бнть чертежи, рисунки, фотографии, тексть! и иллюспрации из учебни- 
ков, задачников и других печатннх пособий разме).х>м не более 140x140 мм 
на непрозрачной основе. Эпидиаскоп позволяет показьтвать рисунки из книг, 
пособий, тетради и др. Неудобством их применения является то, что каче- 
ственное изображение может бнть получено только при полном затемнении 
помешения.

Самнми же простнми в изготоалении являются материалн доя кодоско- 
па (классной оптической доски). Кодоскоп может использоваться в незатем- 
ненном или в слегка затемненном (в солнечннй день) помешении.

При помотци кодоскопа изображение можтю проецироватъ на доску 
и дополнять его непосредственно на доске, (или на кодопозигиве), т. е.
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кодоскоп сочетает в себе возможности классной доски и диапроектора. 
Используя заранее подготовленнме кодопозитиви с примерами, схема- 
ми, чертежами, рамками таблиц, образцами домашней работьг и т. д., 
учитель на уроке освобождает себя от необходимости подготавливать к 
уроку на доске во время переменм текстм. условия задач и др., увели- 
чивая тем саммм рабочее время урока. В процессе такой работн накап- 
ливаегся материал, которьш долго сохраняется и многократно исполь- 
зуется.

Кодоскоп снабжен также и специаль- 
ной подвижной лентой; исписав рабочее 
поле, можно передвинуть ленту и писатъ 
снова. При необходимости можно вернуть 
ленту назад и показагь ранее сделаннме 
записи или чертежи (это вмгодно отли- 
чает кодоскоп от классной доски: стер- 
тое с доски уже не восстановйшь).

Очень важно, ч го при работе с кодоскопом учитель все время стоит 
лином к классу и может наблюдать за его работой.

Остановимся кратко на особенностях подготовки урока с примене- 
нием экраннмх средств.

Авторм, создавая то или иное пособие, предусматривают их комп- 
лексное применение. При этом каждое пособие, обладая своей дидакти- 
ческой самостоятельностью, предполагает его совместное использова- 
ние с другими.

Так, при знакомсгве с плошадью геометрических фигур могут бмть 
использованм таблицм из серии «Таблицм по математике для 3 класса», 
диафильмм «Геометрия в 3 классе» или «К урокам математики в 3 классе. 
Геометричсский магериал», «Прямоугольник, его периметр и плогцадь». 
«Измерение величин. Таблица мер», демонстрационнмй и раздаточнмй 
материал. Однако часто учитель не имеет всех пособий одновременно, а 
толъко часть из них. Исходя из этого, в каждо.м конкрггном случае рабо- 
та будет строиться по-разному.

Работа учителя с диафильмом будет строиться иначе, чем при помо- 
ши кодоскопа, так как для такой работм, с одной сторонм, необходимо 
частичное или полное затемнение, что, естественко, ограничивает воз- 
можности организации практической и самостоягелъной работм, и с 
лругой — ее можно начать непосредственно ло диафильму, а затем про- 
должить по учебнику. Когда же учитель располагает всеми пособиями по 
данному вопросу, то их можно использовать в комплексе. Если учитель 
для проведения урока вмбрал диафилъм, то прежде всего он должен 
ознакоми гься с его содержанием и в первую очередь с кадром «К сведе- 
нию учизеля», котормй имеется в любом диафильме. Следует особо под- 
черкнуть, что только личньш просмотр учителем избранного экранного 
пособия позволиг наиболее точно наметить план урока, где будет ис- 
пользован экран. Во время лросмотра пособия или его части учитель
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знакомится не только с содержанием, но и с темпом раскрьггия содер- 
жания изучаеммх фактов, манерм изложения, особенностей чертежей и 
иллюстраций и т.д. При подготовке к уроку необходимо:

1) Определить место и время демонстрации экранного пособия на 
уроке.

2) Наметить места остановок для проведения беседм (опроса, само- 
стоятельной работи) и других видов работм.

3) Наметить и отобрать другие видн учебнмх средств обучения лля 
возможного комплексного использования.

4) Наметить места, когда следует давать дополнительнне объясне- 
ния в ходе демонстрации того или иного экранного пособия (особенно 
тшательно это следует сделать при подготовке к использованию филь- 
мов) и содержание этих объяснений.

5) Определить содержание учебной работн в классе и дома, пред- 
шествуклцей демонстрации данного экранного пособия, в ходе его де- 
монстрации и после завершения демонстрации.

Важно также установить, из какой точки класса нужно проециро- 
вать экраннне пособия (от задней стени, с серединн класса или со 
стола учителя), вести ли проекцию на экран или на доску, менять кад- 
рн  самому учителю или специально подготовленннм лаборантам. В на- 
стояшее время самим эффективннм ТСО является компьютер. Возмож- 
ности компьютера как для индивидуального, так и для группового обу- 
чения очень широки. Современннй учитель должен уметь использовать 
компьютер в качестве незаменимою технического средства обучения.



ГЛАВА VIII 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

Малокомплектная школа — это школа, в которой учитель работает од- 
новременно с несколъкими классами. Школа, в которой учитель работает 
одновременно со всеми классами, назмвается однокомплектной. Школа, в 
которой два учителя работают с тремя или четарьмя классами, назмвается 
двухкомплекгной школой.

В Республике Узбекистан в сельских местностях имеются неболъшие и 
отдаленнме населеннме пунктм, при которьгх открмваются малокомплект- 
нме школм при наличии числа детей 7-летнето возраста значительно менъ- 
ше нормм, установленной для одного класса.

Работа в малокомплектной школе обусловлена для учителей и учеников 
рядом трудностей.

I. Учителю ежедневно приходится готовить и проводить не менее 6 уро- 
ков по разнмм предметам. Составить поурочньш план в малокомплектной 
школе несравненно труднее, чем при работе с одним классом в массовой 
школе. Здесь приходится работать над восемью или девятью планами ежед- 
невно. Нсмало времени требует и координация этих планов между собой, 
сочетание их друг с другом в единое целое таким образом, чтобм из этого 
получился оптимальнмй педагогический эффект. Все это требует от учителя 
помимо соответствуюших знаний, максимального напряжения, собранно- 
сти, настойчивости.

II. Учителю трудно распределять внимание между несколькими классами.
III. При вмполнении самостоятельной работь! ученики лишенм возмож- 

ности получать немедленную помошь со сторонм учителя, так как он в это 
время занят работой с другим классом.

IV. Ученики одного, двух классов должнм работать самостоятелъно, не- 
смотря на помехи со сторонм класса, котормй в это время работает под 
руководством учителя. Однако у учителя малокомплектной школм есть и 
преимушества.

1. Малокомплектнмй состав классов (иногда 2 -3  ученика). Это дает учи- 
телю возможность чаше спрашивать, обнаруживать и устранять недочетм в 
знаниях учеников.

2. Учитель малокомплектной школм меньше времени тратит на проверку 
тетрадей, ему легче усгановить, в чем и какие трудности испмтмвал ученик.

3. Ученики старших классов могут оказмвать помошь ученикам младших 
классов, так как они ежедневно находятся в одной комнате. Большое значе- 
ние по созданию оптимальнмх условий для учебно-воспитательной работм
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имеет правильно составлениое распиеание. Опмт работь! передовшх учите- 
лей свидетельствует о том, что лучше составлять расписание так, чтобм во 
всех классах одновременко бьши уроки математики. Это не исключает воз- 
можность других сочетаний.

При планироват^и занятий сдвумя классами учитель должен разрешить 
следуюшие вопросм:

1) как распределить время на занятия под руководством учителя;
2) как организовагь самостоятельнме занятия учашихся;
3) когда и хак проверять самостоятельнме работьқ
4) как чередовать переход от одного класса к другому.
Чтобьт решить первьш вопрос, учитель должен определить на каждьш 

огрезок времени, например на месяц. сколько времени погребует намечен- 
нь!Й материал для изучения под руководством учителя, и после этого при 
составлении рабочего плана уже можно будет указать, сколько времени в 
течение дня учитель будет заниматься с каждьш классом.

Особенное внимание при занятиях с двумя классами следует обратить 
на самосгоятельньш работь! учашихся на уроке; наибольшую фудность здесь 
составляет дозировка этих заданий, так как при недостатке материала не 
занятне работой учашиеся будут мешать остапьнь!?.;. Во избежание этого на 
каждом занятии, нарялу с обязательньш минимумом, следует давать допол- 
нительньш материал, рассчиганньш на более сильнмх учашихся.

Приведем примерн планирования рабогь! при занятиях одного учителя 
с двумя классами (1 и 3 класс, 2 и 4 класс).

Приведенннй вьние материал служит наглядньгм свидетельсгвом того, 
что в малокомплектной школе обязательннм еоставньш элементом каждого 
урока является самостоятельная работа. Она занимает примерно две трети 
каждого урока в однокомплектной школе и половину при работе учителя с 
двумя классами. При таком удельном весе самостоятельной работн детей ь 
малокомплектной 1иколе исключительное значение имеет целенаправлен- 
ная работа. Самостоягельная работа будет успешно вьтолнена учениками, 
если им ясна цель работь: и способь1 ее внполнения. Поэтому весьма важ- 
ннм являегся инструктаж — указания по сушеству работм и ее оформление. 
Так, например, инструктаж по самостоятельному решению задачи может 
бьпъ примерно гаким: «Сделайте краткую запись условия задачи и запишите 
ее решение по действиям с пояснениями. Внполните проверку, решив зада- 
чу другим способом». Помочь ученикам в самостоягельном вмполнении ра- 
ботн иризвани различного рода памятки, карточки для самостоятельной 
работш. краткие указания о плане вьшолнения работь! и другие указания. В 
школьной гграктике широкое распроетрансние получили памятки для реше- 
ния текстовмх задач, для письменного внполнения арифметических дей- 
ствий и других видов упражнений. Памятки помогают вооружить учеников 
знаниями, способствуют формированию у детей приемов познавапельной 
деятельности.

Наряду с памятками весьма целесообразно использовать и карточки с 
математическими заданиями, которпе иозволяют индивидуачизировать за-
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1 класс 3 класс

Тема: Сложение и вичитание в пре- Тема: Деление трехзначного чиаа
делах 10. на однозначное число.

1-й день. 1-й день.
1. Письмо цифр (самостоятельнаи 1. Проверка домашней работм и
работа) — 5 мин. задание классной самостоятель-
2. Разработка нового материала и ной работм (умножение трехзнач-
задзние для самостоятельной ного числа на однозначное чис-
классной работм — 25 мин. ло) — 5 мин.
3. Самостоительная работа (реше- 2. Самостоятельная работа — 25
ние примеров на сложение и вн- мин.
читание до 10) -  10 мин. 3. Краткая нроверка исполненной
4. Проверка самостоятельной работм. Разработка нового матери-
классной работм и задание на дом ала (деление трехзначного числа
— 5 мин. на однозначное число. первьге
2-й день. случаи) -  10 мин.
1. Проверка домашней работи и 4. Задание на дом. Самостоятель-
задание самостоятельной класс- ная работа (деление трехзначного
ной работь: -  7 мин. числа на однозначное число) — 5
2. Самостоятельная работа (реше- мин.
ние примеров на сложение и вм- 2-й день.
читание) — 20 мин. 1. Самостоятельная работа. Реше-
3. Проверка решеннмх примеров ние примеров на пройденнме слу-
и задач на сложение и вмчитание чаи деления трехзначного числа на
до 10 — 18 мин. однозначное -  7 мин.

2. Проверка вмпопненнмх работ.
Объяснение деления трехзначно-
го числа на однозначное число
(остальнме случаи) — 20 мин.
3. Задание на дом и самостоятель-
ное решение примеров на делсние 
-  18 мин.

1 класс 3 класс
(в процентах)

1-й день. Работа с учителем 78 22
Самостоятельная работа 22 78

2-й день. Работа с учителем 56 44
Самостоятельная работа 44 56
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2 класс 4 класс

Тема: Тоблица умножения и деле- Тема: Умножение многозначннх
ния шести. чисея (с нулями на конце, в середи-

нс множимого и множителя).

1-й день. 1-й день.
1. Самостоятельное решение при- I. Проверка домашней работм и
меров (счег шестерками в прсде- задание классной (повторение ум-
ле 20) — 5 мян. ножения многозна.чнь1Х чисел —
2. Разработка таблицм умножения без нулей) — 5 мин.
— 25 мин. 2. Самостоятельное решение задан-
3. Самостоятельная работа (запись нь1х примеров —25 мин.
таблиць! умножения в порядке и 3. Разбор новмх случаев умноже-
решение примеров) — 10 мин. ния (с нулем в середине) — 10
4. Проверка самостоятельной ра- мин.
боть! и задание на дом — 5 мин. 4. Самостоятельная работа и зада-

ние на дом — 5 мин.
2-й день. 2-й день.
1. Проверка домашней работм. -  5 1. Решение примеров, продолже-
миь. ние домашней работм -  5 мин.
2. Таблица умножения и деления 2. Проверка самостоятельной ра-
шести (решение примеров) — 25 ботм. Разбор более труднмх случа-
мин. ев умножения с нулем в середине
3. Проверка самостоятельной ра- и задание самостоятельной рабо-
боть! и решение задач — 13 мин. ть! — 25 мин.
4. Задание на дом — 2 мин. 3. Задание на дом и вмполнение

самостоятельной работм — 15 мин.

2 класс 4 класс
(в процентах)

1-й день. Работа с учителем 66 34
Самостоятельпая работа 34 66

2-й день. Работа с учителем 45 55
Самостоятельная работа 55 45
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дания с учетом уровня знаний учеников. Готовььх карточек вмпускается еше 
далеко не досгаточно. особенно для школ с узбекским язмком обучения, 
поэтому учителю приходится много карточек подготавливать самому. Так 
как изготовление карточек дело трудное, такие каргочки можно изгоговить 
силами учеников, в процессе вьшолнения задания для самостоятельной ра- 
ботм. Возможно это в следуюших случаях:

-- Использование карточек, изготовленнью учениками данного класса 
при вьтолнении индивидуального задания.

— Использование карточек, изготовленнмх учениками старших классов 
этой же начальной малокомплектной школьь

Например:
А) Ученики старшего класса по заданию учигеля заполияют занима- 

тельньш квадрат (на отдельнмх листочках).
Ученики младшего кдасса получают этот листочек с заполненньш за- 

нимательньш квадратом. Им дается более легкое задание, проверить являет- 
ся ли этот квадрат занимательнмм. Здесь, как и во всех остальнмх случаях, 
нужно учитмвать соответствие вмчислигельнмх навмков, т. е. подбирать та- 
кие числа, действиям с котормми дети младших классов уже наученм.

Непрсменнмм условием эффективной организации самостоятельной 
работм является своевременная проверка ее учителем. Сушествуют различ- 
нме способм, облегчаюшие проверку самостоятельной рабогьг: вмполнение 
самостоятельной работм несколькими учениками на индивидуальнмх дос- 
ках или на пленках, использование в этих целях перфокарт, приложение 
программированного обучения. Кроме иазванньгх способов проверки, в мало- 
комплектной школе используются и другие способм, что и в массовой: вм- 
борочная проверка, взаимная проьерка и др. Не менее важнмм, чем провср- 
ка работ учашихся учителем, является самопроверка их учашимися, т. е. осу- 
шестнление самоконтро.тя. О некоторьгх основньгх и дополнительнмх при- 
емах самоконтроля разговор шел вьгше.

В малокомплектнмх школах применяется в основном то же оборудова- 
ние, что и в массовой школе. Речь должна идти о рациональном использова- 
нии имеюшегося дтя массовой школм учебного помешения и оборудования 
или лишь в некогорьгх случаях о создании специальньгх посч)бий.

Прежде всего, в матокомплектной школе следует увеличить размер класс- 
ной доски. Свя.зано это с тем, что в условиях работм с несколькими класса- 
ми на доске надо записмвать материал для нескольких заданий и для не- 
скольких классов. Причем затания излагают подробнее, чем в массовой школе, 
так как ученики должнм руководствоваться и без объяснения учителя. Необ- 
ходиммм оборудованием в матокомплектной школе является наборное по- 
лотно. Использование наборного полотна позволитучителюсэкономить время. 
Имея различнмй набор карточек (цифрьг, буквм латинского алфавита, зна- 
ки отношений и другие) и вставляя их в полотно, учитель может бмстро 
воспроизвести краткие записи задач, различньге вмражения, уравнения и 
др. задания. Потратив на это несколько секунд, можно дать ученикам новое 
задание. Задания можно даватьтакже с помовдьго фланелеграфа. Фланелегра-

109



фом назмвается рамка с натянутъш на нее куском ворсистой ткани, в част- 
ности куском фланели (длина рамки 100—120 см, внсога 50—60 см). Наряду 
с фланелеграфом используется магнитная доска — лист жести, покрашен- 
НЬ1Й в  черньш или зеленмй цвет. Дпя того чтобн карточки держались на 
фланелефафе, их наклеивают на наждачную бумагу. На магнитной доске 
карточки крепятся с помотью небольших магнитов. И фланелеграф, и маг- 
нитная доска очень удобнн, т. к. позволяют бнстро изменить пособия, зада- 
ния для оамостоятельной работн учеников. Сушественную роль в обучении 
учеников в  малокомплектной школе играют и разнообразнне таблицьг. Здесь 
в основном могут бнть использованн те же таблицн, что и в массовой шко- 
ле (справочнне, инструктиннне, обучаюшие).

Большое место в малокомплектной школе должнн занимать таблицн, 
содержашие алгоритмические предписакия. Успешной самостоятельной ра- 
боте способствует применение дидактических раздаточннх материапов. В боль- 
шинстве своем это карточки с заданиями. Несколько слов об использовании 
технических средств обучения. В школе. где в одном помешеиии находится 
сразу несколько ютассов, демонстрировать диафильм, диапозитивн, звуко- 
записи очень сложно. Ряд учителей при работе с диафильмами используют 
занавески, разделяюшие класс по внсоте сидяшего ученика. В этом случае 
ученики другого класса не видят экрана, а учитель, стоя, может следить за 
работой учашихся всех классов.

На уроках математики в мапокомплектной школе находит применение 
и магнитофон в сочетании с наушниками. Учитель, при подготовке к уроку, 
записнвает на магнитофонную пленку предписания и указания для учени- 
ков. Наушники позволяют ученикам работать вполне самостоятельно и не 
реагировать на то, что в это время происходит в другом классе.

Учитель малокомплектной школь! должен иметь богатнй опнт органи- 
зации внеклассной работн по математике. Проводить занимательнне часн, 
математические утренники, кружковую работу по математике и другие видь1 
работ.

1 1 0



ГЛАВА IX 
ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ НУМЕРДЦИИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

I. Требованпя к знаниям и умсниям по гсме.
Нумерация — раздел арифметпки, в котором раскрьшается конкретнь^й 

смьюл целмх неотрицательнмх чисел и действий над ними.
Для обучения нумсраиии надо знать:
— задачи изучения и содержание темм «Нумераиия* по концентрам;
— основнме видм упражнений, сиособствуюших усвоению учашимися 

способов установления взаимнооднозначного соответствия между элемен- 
тами различнмх предметнмх совокупностей;

— принципм построения натурального ряда чисел:
— состав числа в пределах 10;
— чтение и запись чисел (по концентоам);
— новме счетнме единицм;
— разрядньш состав чисел (по концентрам);
— соотношения между разряднмми единицами;
— поместное значение цифр в загшси числа;
— нагляднме средства обучения, используемме при изучении темм.
Уметь:
-- проанатизировать программу по математике для начальнмх классов, 

вмделяя вопросм, связаннме с изучением темм;
— проводить беседм, в частности по иллюстрациям учебника;
— целенаправленно применять основиме видм упражнений, подбирать 

дидактические игрм, способствуюшие усвоению материала;
— применять различнме видм, формм и методь! проверки усвоения зна- 

ний, умений и навмков по теме, подбирать проверочнме задания, адекват- 
нме це.]ям проверки, составлять проверочнме, самостоятельньхе работм;

— целенаправленно применять нагляднме средства обучения на различ- 
нмх этапах урока (изучение нового материала, .закрепление, обобшение, 
повторение);

— знать и вмбирать наибшее оптимапьнме метода и технологии обуче- 
ния для построения и конструирования учебного процесса.

П. Основнме понятия гемм «Иумерация це.тах неотрицательнмх чисел».
Основнме понятия темм — «число», «цифра», «счетная единица», «раз- 

ряд», «класс».
В основе формирования понятия числа лежит теория множеств. С теоре- 

тико-множественной точки зрения натуральнос число -  эго обитее свойство
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класса конечнмх равномошнмх множеств. Равномошность (равноценность, 
эквивалентность) множеств устанавливается взаимно однозначньш соот- 
ветствием между элементами двух множеств. С другой сторонм, число фор- 
мируется на основе счета предметов и харакгеризуег количество предметов 
множества (количественное число).

Ответм на вопросм «больше?», «меньше?», «столько же?» могут бмть по- 
лученм как способом установления взаимнооднозначного соответствия меж- 
ду элементами сравниваеммх множеств, так и способом пересчитмвания пред- 
метов. Эти способм используюгся параллельно, дополняя друг друга.

Каждое число, назмваемое в процессе счета, ставится в соответствие 
одному из пересчитмваеммх предметов, характеризуюших его порядок при 
счете (порядковое число). Порядковая и количественная характеристики числа 
тесно связанм.

Число тесно связано с измерением величин. Знакомство с величинами в 
начальной школе сводится к тому, чтобм дети увидели среди множества 
свойств каждого предмета те свойства, которме можно сравниватъ, следо- 
вательно, измерять. Установление определеннмх единиц измерения позво- 
ляет более точно сравнивать свойства различнмх предметов. Число получает- 
ся в результате счета мерок указанного свойства предмета.

Ценгральнмм вопросом темм является усвоение принципа образования 
чисел в натуральном ряду. суть которого объясняется учашимся на нагляд- 
ном материале в тесной взаимосвязи с операцией счета. Счет — это установ- 
ление взаимно однозначного соответствия между элементами непустого ко- 
нечного множества и отрезком натурального ряда. В математике нет понятий 
«прямой счет» или «обратньтй счет». Естъ только счет, котормй всегда начи- 
нается с числа 1, в котором каждому числу ставится в соответствие любой 
предмет, затем каждому предмету ставится в соответствие слово — числи- 
тельное. При счете нелюя пропускать ни одного предмета, ни ставить в со- 
ответствие двум предметам одно слово — числительное.

Таким образом, для усвоения счета надо хорошо знать порядок чисел в 
натуральном ряду чисел. Д)ш заучивания числового порядка детям даются 
задания: «Назовите числа в прямом порядке, обратном порядке», но ни в 
коем случае: «Посчитай в прямом порядке, посчитай в обратном порядке».

Понятие «цифра» вводится как знак дтя записи чисел. В десятичной си- 
стеме счисления всего десять цифр: 0, 1,2,  3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9. С иомошью 
этих цифр, благодаря позиционному способу загшси чисел в десятичной 
системе счисления, можно записать бесконечное множество чисел.

Позиционность десятичной системм счисления раскрмвается через по- 
нятия «разряд» и «класс». Итоговьши знаниями по нумерации является уме- 
ние прочитать и записать любое число в пределах миллиона, разобрать чис- 
ло по составу.

Подготовительная работа к изучению чисел.
Подготовка к изучению чисел и арифметических действий фактически в 

той или иной форме начинается еше в дошкапъггьгй период жизни ребенка. В 
детских садах предусмотрена специальная профамма соответствуюших за-
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нятий с дошкольннками, в условиях семсйного воспигания также ведется 
подготовка в этом направлении, хотя и без определенной программн.

ГТоэтому перкая задача, которая возникает в этой связи перед учителем, — 
вьшснить уровень гой математической подготовки, с которой пришел в школу 
кажций ученик. Даннне гакой проверки необходимн дяя гого, чтоби более 
точно определить содержанис и форми работн на уроках подготовительного 
периода. Только после такой нредварительной проверки можно уточнить, 
какие именно вопроси нуждаются в более пристальном внимании в работе 
со ъсем киассом и с отдельннми учениками.

Предварительную проверку подготовленности детей по математичсским 
вопросам многие учителя виполняют еше до начала заиятий, при приеме 
детей б  школу. Однако она ни в коем случае не должна проводиться в такой 
форме, чтобн дети или их родители восприняли ее как своего рода экзамен.

Школьная программа предполагает возможность обучения в школе де- 
тей, не получивших никакой специальной подютовки. В этом вопросе долж- 
нм бнть полная ясносгь и полное взаимопонимание между учителем и роди- 
телями.

Для предварительной проверки важно вьшелить минимум наиболее су- 
шесгвенних вопросов, которне задаются ребенку в тоне непринужденной 
беседм. Например: «Умеешь ли тн считать? Посчитай. Сколько здесь пало- 
чек? (На столе лежат, например, 8 палочек.) Положи столько же красннх 
кружков, скопько палочек. А теперь, попробуй узнать, каких кружков боль- 
ше: синих или красних». (В руки ребенку дается 7 синих кружков.)

Учитель наблюдает, как внполняются соответствуюшие задания. и от- 
мечает в заранее составленной габличке условннми знаками, уверенно ли 
справляется с заданиями ребенок или с ошибками, какими способами он 
при этом пользуется. Так, в таблице могут бигь виделенн, например, такие 
графн:

Фамилия
учашегося

Умеет 
считать 
до ...

Умеет соотие- 
сти чиато и 
количество 
предметов до ...

Столько же, 
сколько... 
больше, 
меньше, равно.

Запас временннх и 
пространственних 
представлений ...

Алиев А.

Если такой предварительной проверке подготовленности детей к обуче- 
нию математике учителю провести не удалось, ю он осушествляет ее в тече- 
ние первой недели занятий, в ходе фронтальной работн с классом, спра- 
шивая отдельних учашихся, предпагая им те же задания, которие приведе- 
нн вьш^е. Учктель делает соответствуюшие пометки в своей таблице.

С первнх же дней обучения математике учитель ставит как одну из глав- 
нейших целей — развитие математической речи учашихся. Новие терминн 
обнгрнваются на уроке неоднократно, новне слова повторяются хором, 
индивидуально, по рядам и т.д.

Речь развиваег понятийное мьшшение. Практические задачи развития 
понягий решает практическая деятельность с предметами и и.х заменителя-
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ми. Поэтому, организуя подготовительньш период, учитель должен систе- 
матически использовать разнообра:шь!Й наглядний материал (игрушки, кар- 
тинки, дидактический материал из вкладь1ша к учебнику, счетнмй матери- 
ал и прочее).

Подготовительнь1Й период следует рассматривать не только как систе- 
матизацию и обобгцение знаний детей, которме, как правило, ириобрегекь! 
на бьгговом уровне. Подготовительнь!Й период должен сформировать основ- 
нме иавнки и понятия, которь^е бул>т необходимм в дальнейшем.

Для успешного оштадения понятием числа необходимо:
— сформировать представление о последовательности;
— вьфаботать умение упорядочить иекоторую совокупность;
— вьфаботать умение устанаопивагь взаимнооднозначное соответствие и 

на этой основе сравнивать предметнме множества;
— вьфаботать умение сравнивать непрерьтнме множества (количество 

водн, песка и др.);
— умение измерить иепрерьшнме множества с помошью мерок;
— умение использовать условньк обозначения объектов, знаки, постро- 

еннме по определеннмм правилам.
Достижение этих целей осушествляется вмполнением определенньгх уп- 

ражнений.
1. Вьшожите в ряд паточки. Покажите. с какой палочки начинается ряд. 

Покажите, какая паточка идет (следует за ней). Покажите последнюю па- 
лочку. Почему она последняя? Можчо ли сделать так, чтобм она не бьша 
последней? Как это сделать?

2. Вььложите в ряд цветнме полоски (все разного цвета). Какая полоска 
следует за полоской указанного цвета (являстся непосредственно следую- 
шей за ней)? Какая полоска идет перед полоской указанного цвета (предше- 
ствует ей)? Можно ли продолжить этот ряд? Как далеко можно его продол- 
жить? Почему?

3. Нарисуйте последовательность черточек. Покажите начало ее. Покажи- 
те последнюю черточку. Сколько черточек можно еше нарисовать? Почему?

4. Сравните две даннме гюлоски. Какая полоска ддиннее? Как узнали? 
Положите их в ряд так, чтобм сначала шла дпинная полоска, затем корот- 
кая. Положите так, чтобм сначала шла короткая полоска, затем длинная.

5. Расположите 3 (4, 5, 6) полосок так, чтобм сначала шла самая корот- 
кая полоска, а каждая следуюшдя бмла длиннее предмдушей. Что можно 
сказать о последней полоске?

6 . Положите в ряд разноцветнме полоски одинаковой длиньг. Нарисуйте 
в те фади то, что у вас получилось. Положите эти же полоски в друшй пос- 
ледовательности. Нарисуйте то, что получилось теперь. С равнте получен- 
нме рисунки.

7. Положите в ряд круг, треугольник, квадрат. В какой последовательно- 
сти следуют фигу'рм? Можно ли положить эти ф и гурм  в ряд по-другому? 
Как это сделать? Какая фигура следует теперь за треугольником? Можно ли 
положить еше эти фигурм в ряд по-другому?
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8. Перечислите названия дней недели, пальцев на руке. Можно ли поме- 
ннть местами слова в этих рядах?

Для вмработки умения использовать условнме обозначения можно ис- 
пользовать следуюший прием.

Возьмем набор кубиков и пирамид двух разнмх цветов: красного и сине- 
го и двух разнмх размеров: большого и маленького. Каждмй предмет из этого 
набора характеризуется тремя признаками: форма, цвет, размер. Вмберем 3
Ю1СТ0ЧКИ.

Закрасим первую клеточку, если вмбранная нами фшура — пирамида, 
в противном случае оставим первую клеточку не закрашенной; закрасим 
вторую клеточку, если вь(бранная фшура красная, в противном случае 
осгавим вторую клеточку не закрашенной; закрасим третью клеточку, если 
вмбранная фигура — большая, в противном случае оставим ее не закрашеп- 
ной. Тогда красная маленькая пирамида кодируется таксй последовательно- 
стью клеточек:

В отличне от предмдушей задачи, порядок в такой последовательности 
сушественен. Например, если поменять местами в приведенной вмше пос- 
ледовательности первую и грегью клетки, то получим код другой фигурн, а 
именно — кубик, краснмй, большой.

9. Вь1берите какую-нибудь фшуру из набора и закодируйте ее.
По последовательности, например, такой:

найдите соответствуюшую геометрическую фи^уру.
10. Нарисуйтг столько кружков, сколько пальцев на руке. Нарисуйте 

столько кв;шратов, сколько дней в неделе. Чего больше: пальцев на руке или 
дней е неделе? Как узнали?

11. Сосчитайте, сколько кружков (квадратов, палочек) до 10.
12. Нарисуйте столько палочек, сколько слов во множестве: один, два, 

три, четмре, пять. Сколько палочек вм нарисовали?
13. Сосчитайте, сколько палочек. Дается достаточно большая совокуп- 

ность палочек. Например, 20 палочек. Ученики затрудняются их сосчитать. 
Тогда учитель вмясняет, что без ошибок ученики мо^ут считать, например, 
до пяти. Считайте до пяти. Как дойдете до пяти, сосчитаннме палочки отло- 
жите в сторону. Затем снова считайте до пяти и сноғ.а отложите палочки в 
сторону. Поступайте так до тех пор, пока палочки не кончатся. Сосчитайте, 
сколько раз получилось по 5 палочек. Значит, всего лежит по 5 палочек 4 раза.



Одновременно с подготовкой к понятию числа в подготовительньп! пе- 
риод уточняются:

1) Просфанственнме представления: слева — справа, верх — низ, пе- 
ред — после — между.

2) Временнме предстаапения: вчера, сегодня, завтра, раньше, позже и т.д.
На ознакомление с примерами таких отношений вмделять специальнме

уроки не надо. Они рассматривают в связи с проведением всех других упраж- 
нений. Дети должнм научиться понимать указания учителя, связаннме с 
рассматриванием рисунков на странице учебника (верхний, нижний, слева 
нарисовано столько-то кружков, а справа — столько-то треугольников т.п.).

Порядковме отношения лучше всего продемонстрировать при посгрое- 
нии самих детей перед уроком и после его окончания т.п. Именно здесь 
уместнее всего поставить вопрос, кто пойдет первмм, кто должен идти за 
ним, межлу кем идет тот или иной ученик и т.п.

Подготовкой к изучению действий сложения и вмчтання чисел являют- 
ся практические операции по объединению двух даннмх множеств предметов 
и вьшелению по тому или иному признаку части данного множества. Упраж- 
нения такого вида могут вмполняться уже на уроках подготовительного пери- 
ода в связи со счетом предмеюв. Так, например, учитель может вмставить на 
наборном подогне 3 каргочки с изображением белмх фибов и 2 — подосино- 
виков и спросить, сколько белмх фибов, скатько подосиновиков, сколько 
всего грибов. Или, вмставив на полотне 5 птичек, убрать одну, и спросить, 
сколько бмло ггтичек. сколько улстело, сколько птичек остаиось и т.д.

В подғотовительньш нериод особое внимание уделяется вьюаботке обше- 
учебнмх действий' организационно-режимнмх, практико-трудовмх, волевмх.

Нумерация в пределах 10

I. При изучении нумерации чисел первого деситка необходимо:
1) раскрьггь конкретнмй сммсл числа как обшего свойства класса ко- 

нечнмх равномошнмх множес гв;
2) раскрмть образование каждого числа из предмдушего числа и едини- 

цм, а также из следуюшего за ним и единицм: а — 1; а; а + 1 ...
3) показагь, что каждое число больше числа неносредственно предше- 

ствуюшему ему на единицу и меньше непосредственно следуюшего за ним 
на единицу;

4) сформировать числовую последовательность 1 ... 10 и вмучить ее с 
детьми;

5) ввести понятие «цифра», показать отличие между понятиями «число» 
и «цифра», познакомить с печатной цифрой и вмработать навмки письма 
цифр;

6) вести подготовительную работу к понятию «дейсгвие», «сложение», 
«вмчитание»;

7) включить вопросм алгебраического и геометрического харакгера;
8) использовать злементм подготовки к понятию величина.
II. В первом классе число рассматривается как обшее свойство класса
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конечньк равномошнмх множеств. Поэтому, когда изучается очереднос чис- 
ло, на странице учебника приводятся изображения равномотнмх совокуп- 
ностей предметов. Например, при изучении числа 3 учитель вмставляет ри- 
сунок:

Учитель вместе с детьми рассматривает каждое множество, сравнивает 
их по форме, по размерам, по назначению и т.д., подводит детей к вмводу, 
чго свойства этих множеств разнме. Но все же у них есть обшее свойство. 
Усгановим его. Будем раскладьшать предметм по одному. Открмваем, что 
каждому листочку соответствует желудь, каждому желудю — листочек, т.е. 
желудей столько же, сколько листьев, а листьев столько же, сколько желу- 
дей. Делаем вмвод: обшее свойство эгих множеств — количество предметов в 
множествах. Такое количество назмвается числом 3.

Располлгая элементм друг под другом, накладмвая элементь! одного 
множества на друтое, соединяя парм элементов двух множеств стрелками, 
учитель учит устанавливать взаимнооднозначное соответетвие между мно- 
жествами, которое вмявляет обшее свойство э!их «непохожих» мкожеств, 
когорое надо назвать. Это обшее свойство обозначается числом. Каждое но- 
вое число осваивается детьми внкладьшанием конкретного ко.тмчесгва эле- 
ментов различнмх множ.хтв. Усвпение обшего свойства достигается также 
упражнениями впда: «Положиге 2 морковки и 2 зайчи1са. Докажиге, что ко- 
личество зайиев равно количесгву морковок. Приведите примерм других мно- 
жеств, имеюшие такое же количесгво».

На основе сравнения двух предметнмх множеств учашиеся знакомятся с 
отношениями «меньше чем», «больше чем», равенства между множествами 
и отношениями «больше». «меньше», «равно», с записью знаков: <; >; =.

Вмполняются простме задаиия на сравнение множеств.
«Карим положил на парту 5 треугольников и 3 круга. Каких фигур боль- 

ше он положил на парту?» Решение: поступим, как Карим. Ученики на партах 
вмкладмвают треугольники и круги. Ученик у доски вешает 5 треуголлни- 
ков, обводит их замкнугой линией, считает их и записьтает число 5. Таким 
же образом поступает с кругами. Затем с помошью установления взаимно- 
однозначного соответствия (проводятся стрелки от треугольников к кру- 
гам) вмясняется, что треугольников больше, чем кругов. Запись оформляет- 
ся в виде двух неравенств: 5 > 3 и 3 < 5. Читают ответ: треугольников больше, 
чем кругов; кругов менъше чем, треугольников.

Как сделать, чтобм фигур бмло поровну? Находят два ответа: надо уб- 
рать лишние 2 треугольника или добавить два круга.

Образование чисел раскрьгвается с помошью упражнений по присчитьг- 
ванию и отсчитнванию ло 1, т.е. формулами: а + 1, а— I. Все это вмполняется 
с использованием игрм, показом ветей. предметов, которме окружают де-
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тей. Например, на наборном полотне вмставлень! предметм. Задание. Сколь- 
ко елочек, сколько лодочек? Чего больше? Чего меньше? На сколько боль- 
ше? Как установить, на сколько елочек больше? (На каждую лодочку поста- 
вить елочку, одна елочка осталась.) Значит, елочек на 1 больше, чем лодо- 
чек. Или 3 больше 2 на 1. Сделайте сравнение с помошью слова «меньше» 
(лодочек на 1 меньше, чем елочек, т.е. 2 меньше 3 на 1). Как получили 3 
лодочки? (к двум лодочкам прибазили 1, получили 3). Значит, 2 и I состав- 
ляют число 3.

Как еаде можно сделать количество предметов поровну? Из 3 елочек 
заберем 1. Получили 2 елочки. Значит, 1 и 2 составляют число 3. Аналогич- 
ную работу нужно провести с яблоками и морковками, треугольниками и 
квадратами.

Внвод: чтобм получить 3, нужно к 2 прибавитъ 1, чтобм получить 2. 
нужно из 3 отнятъ 1. Образование числовой последовательности можно пока- 
зать с помотцью такой таблииьт:

■

-

■ '

1 2 3 4

Скапько прямоугольников в первом столбике, поставь число, обознача- 
юшее это количество. Положи столько же прямоугольников во вгорой стол- 
бик. Добавь еше 1 прямоугольник, сколько стало? И т. д. Получается возраста- 
юшая числовая лссенка. Аналогично строится убьгваюидая числовая лесенка. 
Обобшая несколько раз вмполнение операций прибавления и вмчитания по
1, формулируется вмвод: «Числа располатаются в определенном порядке. Этот 
порядок назмвается числовмм рядом (числовой последовательностью): 1 , 2 ,
3 , 4 . . . .

Будем «перемешаться» по числовому ряду слева направо, числа стано- 
вятся на один больше. Такой порядок назь1вают пря.мьш или возрастаюшим.

Будем перемегцаться по числовому ряду справа налево, чиата становят- 
ся на один меньше, такой порядок назмвается обратнмм или убмваюшим. В 
числовом ряде переставлять числа нельзя. Каждое число имеет свое место. 
Поэтому порядок назьшается строгим. В этом порядке есть самое маленькое 
число 1. Оно ни за каким числом не следует. Любое число стоит между двумя 
числами: ..., 4 , 5 , 6 . . . .

Чтобм получить предьшушее число, надо из данного числа внчесть еди- 
ницу; чтобм получить носледуюшее число, надо к данному числу прибавить 
единицу.

118



Знакомство с числом как мерой величинш нроизводится при черчении и 
измерении отрезков. После знакомства с понятием отрезок и мерой длинн 
сантиметром вьшолняются упражнения.

1) начерти отрезок 1 см, ииже начерти отрезок на 1 см длиннее. Какой 
длинн получился новьш огрезок?

2) начерти отрезок длиной 5 см, ниже начерти на 1 см короче. Какой 
дликь» получился новьш отрезок?

3) запишите примерм, используя шкалу линейки.

I-------- <I— —
!’ I 2 3 4 5

4) возьмите линейку и обозначьте схематично на линейке примерм: 5 + 1 ,  
7 - 1 , 8  + 1 и т. д.

Знакомство с печатной и письменной цифрой

Одновременно знакомясь с числом, дети учатся обозначать число циф- 
рой как печатной, так и письменной. Нифрьт — это знаки для записи чисел. 
В десятичной системе счисления цифр всего десять. С их помошью можно 
записать бесконечное множество чисел.

Уже на начальном этапе следует тшательно следить за правильностью 
применения терминов «число» и «цифра».

Тэм, где речь идет о количестве элементов множества, стоит юпрос: 
«Сколько?» — речь идет о числе. Напркмер. на наборном пологне уточки. 
Учитель: «Посчитайте уточек, покажите число (количество) уточек с помо- 
шью карточки. Запишем числ(1 уточек пифрой 7».

Обучение письму цифр — важнмй процесс. Правильное, четкое написа- 
ние цифр янляется запогом правилънмх вмчислений при решении примеров 
и задач. Для учашихся. у котормх процесс письма затруднен, необходимо 
зарансе приготовить дополнительньге пособия (фанернне или штастмассо- 
вью цифрь! для обвода, лекало с прорезями). Последовательность письма 
цифр соблюдается на каждом уроке:

1) показ печатной и письменной цифрьс, вьшснение, на что она похо- 
жэ. вь1дсление и название элементов письма;

2) показ учителем письма цифрм на доске с проговариванием, в кото- 
ром обрашается внимание на напрашение движения мела;

3) обводка (пальцем, указкой) модели цифрм;
4) воздушное письмо (всей рукой, кистью, пальчиками) можно пре- 

вратить в физ. минутку, «прописьгеая» цифру головой, носиком, плечом, 
глазками...;

5) письмо цифр в тетрадях по образцу, обвод пунктира, письмо строчки 
до конца.

ГТри проверке работ учашихся психологи рекомендуют вьшелять наиболее 
удавшиеся цифрм, не заостряя внимания на ошибках письма.

Знание числовой последовательности является основой счета предме-
тов.
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Дети должньг уметь воспроизводить числовой ряд в прямом и обратном 
порядке, научиться назмвать сразу место любого числа, не воспроизводя 
всего ряда чисел, начиная с единицн. Поэтому устнмй счет каждого урока 
начинается с математического диктанта:

а) назовем числовой ряд в прямом порядке, в обратном порядке;
б) какое число назмвают перед числом 3, какое число стоит пос.пе чис- 

ла 3;
в) какое число находится при счете между числами 7 и 9;
г) назови число больше 6;
д) к какому числу кужно прибавить 1, 1побм получить 4; огнять I, что- 

бм получить 4;
е) 5 это 3 и еше скодько? И т.п.
Составляя расскгом по рисункам, учитель вводит понятие «дейсгвие».
Действие — это любое изменение. Каждом>7 действию можно дать назва- 

кие. Навели порядок на столе — приготовились к уроку, полили цветок, 
вскопали землю вокруг него, цветок ожил — это уход за растениями. Чело- 
век бмл грустнмм, < стал весельш -  развеселили человека. Действия, в 
котормх изменяется количество предметов, иазмваются арифметическими. 
Действие, в котором предметов становится больше, назмваетея сложением 
и записмвается с помошью знака + (плюс). Действие, в котором предметов 
становится меньше, назмвается вмчигаиисм и заггисмвается с помошью знака
— (минус).

Состааление рассказов по рисункам, их запись в виде примеров способ- 
ствует закренлению понятия «дейс^вие», подготавливает детей к понима- 
нию конкретного смнсла сложения и вмчитания, является подготовитель- 
ной работой к понятию «задача».

Образование каждого числа из других чисел, отношения между числами 
следует раскривать ггри одновременном изучении чисел. Поэтому следуег 
рассматривать не отдельньш числа, а отрезки натурального ряда от единицн 
до вводимого числа: 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; и т.д. Особое место в нумера- 
ции чисел в пределах 10 занимает число 1. Число один ни за каким числом 
не следует, оно самое маленькое в натуральном ряду, образование его по 
формуле а +  1 показать невозможно. В теории чисел число 1 вводигся акси- 
оматически: сушествует число 1, которое ни за каким числом не следует 
(аксиома Пеано).

Урок, раскрьшаю1ций сммсл числа 1, називается «Много и один».
Цель урока: раскрнть множественнмй сммсл числа 1. Научить вьшелять 

один предмет из множества предметов по его отличительньш свойствам, 
познакомить с печатной и письменной цифрой I.

Изложение теми: Сегодня мь1 уделим особое внимание числу 1. Достань- 
те палочки из счетного пенала. Я задам вопросн, дчя ответа можно пользо- 
ваться только словами: «много» или «один».

1. Возьмите в правую руку палочку. остальнне в левую руку- Сколько 
палочек в правой руке? (одна), а в левой? (много).

2. Сколько тетрадей я взяла? (миого), а ручек? (одну).
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3. Поднимите правме руки все девочки. Сколько поднято рук? (много). 
Света поднимег левую руку. Сколько поднято левнх рук? (одна).

4. Я поставила фигуру на доске. Положите перед собой столько же треу- 
гольников, гюд ним столько же квадратов. Чем отличаются предметьг, кото- 
рьге мн положили? (цветом. формой, размером). Есть ли у них обшее свой- 
ство? (есть, мь! клали столько же предметов, т.е. одинаковое количество). 
Это обшее свойство пазьшается «один».

5 Сделаемфиз. минутку, которую назовем «один». Кивните головой один 
раз, наклокитесь вперед, назад и т.п. столько же раз.

6. А теперь ифа: «Много и один». Я задаю вопрос, а вьг отвечаете громко, 
если иадо сказать «один», и тихо, если предметов много.

— Сколько детей в школе? А директор?..
— Сколько звезд на небе? А Луна?..
— Сколько волос на голове? А голова?..
7. Возьмите один кружок и много падочек. Составьте какую-нибудь фигуру.
8. Письмо цифрм 1.
Знакомство с числом 0 (нуль) осушесталяется после уяснения детьми 

принципа образования чисел: а + 1, а - 1. Дети должнм уяснить, что 0 — это 
тоже число, оно может бмть получено, если вмчестъ из какого-то числа всс 
его единиць!. что 0 меньше любого из натуральньгх чисел натурального ряда, 
оно меньше 1 на 1, поэтому должно стоять в ряду перед числом 1.

Объяснение ново!х> материала лучше всего начать с практической рабо- 
тьг. «Положите 4трсугольника. Уберите 1. Сколько осталось? (3). Уберите еше
1. Сколько феугольников? (2). Уберем еше 1. Сколько стало? (1). Заберем 
последний треугольник. Сколько осталось треугольников? Огвечая на этот 
вопрос надо назвать число, но такого у нас нет. Тогда математики придума- 
ли это число — «нуль», что значит «нисколько», «ничего нет», предметов не 
осталось.

С введением числа 0 представляется возможность ввести понятия «нату- 
ральное число», «натуральнмй ряд чисел», «числовой луч». Числа, которие 
исполъзуют Д1я счета, назмваются натуралънмми.

Число 0 для счега не используют, значит, 0 не является нагуральньгм 
числом.

В концентре «десяток» рассмафиваются действия, основаннью на обра- 
зовании числа: 5 + 1 =  6 ; 5 —1=4.  В целях подготовки к понятиям сложение 
и вмчитание следует показать. что прибавлять и внчитать мохно разнне 
числа, а не только единицу. Заучивание состава чисел и применение его при 
сложении и вмчитании продолжается в теме «Сложение и вьгчитание в пре- 
делах 10».

Нумерация чисел в пределах 100

Задачи изучения темьг.
— познакомить учашихся с новой счетной единицей — десятком;
— ввести и разъяснить понятие разряда. Усвоить, что 10 единиц состав- 

ляют 1 десяток — счетную единицу второго разряда;
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— научить читать и записьшать двузначнме числа;
— осознать различие между цифрой и числом. Понять позиционннй ме- 

тод записи чисел цифрами;
— сформировать умение склгхльшать и вмчитать на основе знания нуме- 

рации двузначннх чисел;
— продолжить раскрмтие понягия числа как мерь! свойства предметов, 

которьге можно измерить.
Множественное понятие числа применимо для небольшого количества 

предметов. С увеличением количества нредметов становится >)еудобно срав- 
нивать множества установлением взаимнооднозначного соответствия и тем 
самьгм вьшвлять обшее свойство множеств. Поэтому при изучснии чисел 
больше десяти, натуральное число рассматривается как результат счета от- 
дельнмх элементов множества. Дети уже умеют считать в пределах 10 и зна- 
ют основнне правила счета. При увеличении количества предметов вводится 
принципиально новнй способ счета: переход от счета единицами к счету 
одинаковнми фуппами. Новнм понятием при счете сгановится счетнаяеди- 
ница.

Итак, счетная единица — это отдельнмй предмет или фуппа предметов, 
с помошью которой ведется счет. Практика показнвает, что, покупая обувь, 
носки, перчатки и т.п., мн считаем двойками (парами). Идея укрупненин 
счетной единиин бнла осознана и прнменена еше в глубокой лревности 
(около 4000 лет назад) в Древнем Вавилоне. Укрупненная счетная единица 
состояла из 60 единиц. Отголоски этой снстемн счета сохранились в наши 
дни вединицах измерения врсмени и в градусной мере углов. Идеи укрупне- 
ния счетной единицн можно показать детям уже в конценфе 10. Показмва- 
ем детям, на примерах, чго можно считать фуппами. Надо посчитать коли- 
чество палочек больше десяти (например, 15). Одни дети раскладивают по 3 
палочки в фуппе, друтие по 5 в группе. Назнвают количество палочек, вн- 
ясняют, какой вариант счета удобнее. Чем счетная единица крупнее, тем 
количество фупп меньше, счет бмстрес, значит удобнее. Название счетнмх 
единиц при этом назнваем тройками и пятерками, готовя к названию «де- 
сяток». На первом уроке в теме «нумерация сотни» учитель берег много па- 
лочек (70) и создает проблему: мн научились считать до 10, как посчитать 
такое большое количеспво палочек? Их нужно считать фуппами, по 10 па- 
лочек. Будем связнвать деся! ки, затем их считать как простне единицн.

Десять — по древнерусски «дцать», поэтому 2 десягка назь1ваются — 
двадцать и т.д.

Иумерация чисел в пределах 1000

Задачи изучения темн:
— познакомить учашихся с новой счетной единицей — сотнсй;
— ввести понятие «единипн 111 разряда»;
— научиться читать и записмвагь трехзначнне числа;
— закрепить принцип поместного значения цифр на области фехзнач- 

ньтх чисел;



— рассмотреть приемн сложения и вти тан и я на основе знання нуме- 
рации трехзначннх чисел;

— научиться применятъ знания нумерации трехзначнмх чисел при пере- 
воде величин, вмраженннх единицами одних наименований.

Задачи изучения нумерации в концентре «Тьюяча» во многом сходнм с 
задачами изучения нумерации чисел в концентре «Сотня». Поэтому при изу- 
чении темн следует дать учашимся болъшую самостоятельность. Работая над 
вопросами нумерации в концентре 100, следует создать у детей представле- 
ние о том, что сушествуют числа больше 100. Полезно въшснить, кто из 
детей умеет считать «дальше ста». Вспомним, счет начинается с 1. Сосчитать 
палочки до 10, связать 10 отдельнмх палочек в пучок десяток. Учитель: вот 
все папочки у меня связанм десягками. Далее считаем десятками. И гак как 
мм научились считать до 10, то 10 десятков свяжем в пучок и получаем 100 
палочек вместе или сотню. Продолжим эту работу, пока все палочки не свя- 
жем в сотни. А теперь, посчитаем сотни как простме единицьк 1 сотня, 2 
сотни ... . 10 сотен. У нас 10 сотен палочек. 10 сотен — это тмсяча. Сотни 
складмвают и вмчитаюг как простме единицм.

В записи числа 1000 также поможет абак. Теперь он станет четмрехраз- 
рядньш.

тмсячи сотни десятки единицьт

С помошью квацратов и полосок можно набрать число 999. К единицам 
прибавить I квадратик, получаем 10 единиц, заменяем их полоской 1 деся- 
ток, перекладмваем в десягки, т.к. единиц не осталось, ставим в разряде 
единиц 0. Считаем десятки, их 10, но 10 десятков это 1 сотня, заменяем 10 
полосок десягков 1 сотней, перекладмваем сотню к сотням, т.к. десятков не 
осталось, ставим в разряде десятков 0. Считаем сотни, их >0, но сотни сле- 
дует заменить новой счетной единицей, учитель перекладмвает 10 сотен в 
колонку четвертого разрада: тмсячи, на месте сотен ставим нуль, а в разря- 
де тмсяч 1, теперь запишем число 1000 — тмсяча, это четмрехзначное число 
составляет новую счетную единииу.

Чтобьт заменять числа суммой разряднмх слагаемьгх, а также вмполнять 
сложение и вьнитание на основе десятичного состава чисел, полезно иметь 
набор карточек с записью разряднмх чисел: 1, 2 ..., 9; 10, 20, ..., 90; 100, 
200, .... 900. Эти числа можно совмешать так, чтобм получмась запись трех- 
значного числа.

Упражнения вида: замени число суммой разряднмх чисел:

номогает усвоить, что значение цифрм в записи трехзначного числа зависиг 
от ее места. Если дети усвоили, что с изменением места цифрм в записи 
числа меняется ее значение, то увеличение (уменьшение) числа в 10 ( 100) 
раз они пойм\п без труда. Приписьтвая справа нули, мм изменяем место

345 = 300 + 40 + 5 
305 = 300 + 5 
340 = 300 + 40

202 = 200 + 2 
220 = 200 + 20 
430 =  400 + 30
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цифрьг в записи числа. Значение цифрм увеличивается в 10 раз, если она 
перемешается влево на 1 разряд, и уменьшается в !0 раз, если она переме- 
шается вправо на разряд. Вводится термин «наименьп^ее трехзначное» число 
(100), «наибольшее трехзначное» число (999).

Сравнивать числа можно, зная место чисел в натуральном ряду; 499 < 500, 
т.к. чисдо 500 следует за числом 499, т.е. стоит от начала дальше. Для решения 
прнмеров следует исподьзовать «ленту' тьгсячи» и трехразрядньгй абак. Обобше- 
нием знаний нумерации трехзначньгх чисел яаляегся памятка: «Характеристи- 
ка числа или разбор числа по составу».

Наггример, число 525:
1) прочти число;
2) назови разрядьг, из которьгх оио сосгоит (5 ед. третьего разряда. или 5 

сотен, 2 ед. второго разряда, или 2 десятка, 5 ед. первого разряда. илч 5 
единиц);

3) назови обшее количество счетиьгх единиц, из котормх можно собрать 
это число ( в этом числе всего 525 единиц, 52 десятка, 5 сотен);

4) определи положение числа в натуральном ряду (ему предшествует 
число 524, за ним следует число 526);

6) укажи, сколько цифр потребовалось ддя записи числа, сколько из 
них рааличнмх (для записи числа погребовшюсь гри цифрьг, две из них раз- 
личньге);

7) если цифрьг переставить, то получим другие числа: 552 — наиболъ- 
шее, 255 — наименьшее;

8) самое большое число, имеюшее столько же разрядов, 999, самое 
матенькое — 100. Знания и умения по нумерации требуюг длительного закреп- 
ления.

Нумерация многозначньк чисел

Задачи изучения темьг.
1. Закрепить знания. умемия и навмки, сформированньге в теме «Нуме- 

рация концентра тьгсяча».
2. Ввести понятие класс. Рассмотреть класс единиц и класс тмсяч.
3. Уевоигь десятичньгй состав многозначпьгх чисел. Сформировать уме- 

ния определять количество десятков, сотен, тмсяч в многозначном числе.
4. Научить читать, записьшать и сравнивать многозначнме числа.
5. Сформировагь навмки умножения на 10, 100, 1000 и деления на 10, 

100, 1000.
6. 'Закрепить принцигт поместного значения цифр наобласти многознач- 

ньъх чисел.
7. Закрепить принцип образования натурального ряда чисел на области 

многозначньгх чисел.
8. Сформировать умение переводить величиньг одних мер в другие.
Введсние понятий «класс», «классная единица» вмзвано необходимос-

тью упростить язьж названия чисел и их записи.
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1. При счеге отдельнмми предметами (т.е. счет едииицами) каждому ко- 
личеству предметов ставигся в соответствие слово — числительиое.

Числа 0, 1, 2, ..., 9 лают 10 слов.
2. Когда предметов больше 10, образуем новую счетную единицу — деся- 

ток. Счет десятками производят так же, как и единицами, Прк этом вводятся 
новне слова: десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьатесят, шестьдесит, семъ- 
десят, восемьдесят, девяносто — всего 9 слов. Слова сорок и девяносто — 
особме, осталънме слова образоваим сочетанием слов первого десятка и 
названием второй счетной единицм: «десят» или «дцать».

3. Числа от 11—19 образуются как составнне числительнме. Один-на- 
дцать, две-на-дцать и т.д. всего 9 слов.

Таким образом, чтобн назвать числа 0—99 надо применить 28 слов.
4. Введение третьей счетной единицн 10 десятков — одна сотня, вводит 

ете  девять слов: сто, двесги,... девятьсот. Числа 20-99 и 101—999 образуются 
как составнме числительнне. Таким образом, благодаря грем счегнмм еди- 
ницам для названия чисел от 0 до 999 потребовалось 37 слов, а дпя их 
записи всего 10 цифр. При этом укрупненную счетную единицу назнвают 
разрядной едининей. Трехзначнне числа — трехразряднне числа. Каждая 
последуюшая счетная единица больше предндутей счегной единицн в 10 
раз.

Если гтодойти к словообразованию подобнмм образом и далее, то ко- 
личество слов будет возрастать, а язнк чисел будет усложняться, ггоэтому 
для дальнейшего процесса вводигся более крупная счетная единица, назьь 
ваемая классной единицей.

Кажлаи последуюшая классная единица больше предьгдушей счетной 
единицн в тнсячу раз.

Каждой классной единице гакже присвоено особое название.
Так, 1000 первнх единиц назмвают классом единиц;
1000 единиц первого класса составляют одну единицу второго класса — 

класса тмсяч;
1000 единиц второго класса сосгаатяют одну единицу третьего класса — 

класса миллионов;
1000 едкниц третьего клаеса составляют одну единицу четвертого класса

— класса миллиардов и т.д.
Кажд.ь)й класс состоит из трех разрядов. Единицм каждого класса назм- 

вают так, как в классе единиц, и добавляют название класса.
Чтобь! прочитать любое число, надо:
1. Разбить число на киассм. Дтя этого справа налево отделить по три 

цифрм, так как в каждом классе фи разряда.
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2. Назвать классь! от меньшего класса к большему.
3. Читать число надо с единиц вмсшего класса, назмвая количество еди- 

ниц в нем так же, как и в классе единиц, и добавляя название класса.
Например, в 1883 году уральский математик — самоучка Первушин пред- 

ставил в Петербургскую академию наук доказательство, что число 261 — 1
<викт. квадр. тритт. мл£д мпн. тьч:.

есть ^ 2"305 343 009 213 693 951 ^Р00706 число. Он вмчислил его. Оно ока-
залось равньш: 2 квинтиллиона 305 квадриллионов 843 триллиона 009 мил- 
лиардов 213 миллионов 693 тмсячи 951 единица.

Для записи разрядной единиць1 требуется одна цифра, а ддя записи 
класса требуется три цифрм. Если отсутствуют единиць! какого-либо разря- 
да, на его месте пишут 0; если отсутствует класс, пишуг 000. Запись нату- 
рального числа не начинается с нуля.

При записи класс от класеа отделяют иромежутками.
Изучение нумерации в пределах 10, 100, 1000 опиралось на предметную 

наглядность.
При изучении нумерации двух классов предметная наглядносгь сгано- 

вится невозможной. Позтому при изучении нумерации многозначнмх чисел 
придется конкретизировать не столько эти числа, сколько десятичную систему 
счисления.

В качестве нагляднмх пособий используются нумерационная таблица, 
горизонтальнме и вертикальнме счетм.

Изучение нумерации многозначнъгх чисел на- 
чинается с образования тъгсячи.
На вертикальнмх счетах число 999. Добавив 1 
шарик, учитель объясняет, как с помошью 

__, тройного перехода обоазуется тмсяча.
£П

На четвертую проволоку одевается 1 шарик. Это одна тмсяча. На ту же 
проволоку учитель один за другим одевает еше 8 шариков. Ученики считают
2 тнсячи, 3 тмсячи, 4 тмсячи и т.д. до 9 тьгсяч. Добавив еаде один, десятмй 
шарик, учитель снимает все эти шарики и заменяет их одним шариком на 
пятой проволоке. Это 1 десяток тьгсяч или 10 тмсяч. Насчитав на этой прово- 
локе 10 шариков (2 десятка тьгсяч или 20 тмсяч, 3 десятка тьгсяч или 30 
тмсяч и т.д. до !0 десятков тьгсяч или 100 тьгсяч), учитель снимает 10 десят- 
ков тьгсяч и надевает шарик на шестую проволоку. Дети считают: 2 сотни 
тьгсяч или 200 тьтсяч, 3 сотни тмсяч или 300 тмсяч и т.д. до 900 тьгсяч.

От счета учитель переходит к нумерационной таблице.
Палочками дети обозначают на таблице сначала 1 тьгсячу, 1 десяток тм- 

сяч, 1 сотню тмсяч, а затем различнне числа второго класса: 374 тьхсячи; 168 
тьгсяч; 952 тьгсячи. Учитель обрашает внимание детей, что эти числа читаются 
так же, как читались числа 1-го класса, но добаатяется слово «тьгсяча». Дети 
записьгвают числа в теградях.
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Начинаем запись числа с единиц второго класса, вмделяя для этого гри 
клетпчки. Цифрьг одного класса записьжаются так, чтобм при записи циф- 
рь! стояли поближе друг к другу. Сотни ггишем в правой половине клетки, 
десятки посередине. единицм в левой пшовине клетки, гак как разряднмх 
единиц 1-го классе нет, ка его месте пишем три нуля.

.. _ .
т .
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При таком подходе к записи чисел между классами возникаег пром .жу-
гок.

Затем набираются числа 7 тмс. 27 тмс. 527 тмс. Дети записмвают их в 
тетрадь:

Затем откладмваются и загшсмваются более сложнме числа: 580 тью. 
500 тьтс. 50 тью.

Надо обратить внимание детей на то, что три нуля на конце обозначают 
отсутствие единиц 1-го класса, т.е. отсутствие единиц 1, 2, 3 разрядов, но не 
стсутствие самих разрядов или класса, как говорят иногда дети

Для рассмотрения десятичного состава чисел 2 класса даются упражне- 
ния:

1. Назовиге число, в котором 4 согни тмсяч и 5 десятков тмсяч (4 сотни 
тмсяч и 5 единиц тмсяч и т.п.)

2. Сколько единиц каждого разряда в числе 634 тьгсячи?
3. Замени .е число 248 000 суммой разряднмх слагаеммх.
4. Вь1числите 200 тью. + 30 тмс.; 264 тмс. — 64 тмс. и т.д.
5. Сложите числа: 300 000 + 20 000 + 7 000.
На следуюшем этапе изучают числа, состояшие из 2-х классов.
В нумерационной таблице обозначено число 273 000. Что означает три 

нуля? (Разрядм 1 класса отсутствуют). Прямо на нули ставятся каргочки — 
числа 1-ю класса. Например, 416. Получаем и чигаем число 273 416. Уберем 6 
единиц, получаем 273 410, уберем I десяток: 273 406, далее получаем числа 
273 006; 273 016: 273 010. Запишите число суммой е д т и ц  I и 2 класса: 15 
287=15000+287; 300 007; 218 054; 316 040; и т.д.

Нумерация многозначнмх чисел трудная тема. При вмработке умений и 
знаний по записи чисел следует использовать различнме методические при- 
емьк
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Наиболее раслространежше ошибки дети допускают в числах, в записи 
ксяорьге есть нули. Например, число 54 035 записмвают 5435 и г.п.

Рассмотрим различнме методические приемь! для вмработки умений 
занисшвать числа.

1) Чтобм записать число, нужно научить узнавать, сколько цифр в за- 
писи данного числа.

1. Записать число, в котором 12 единиц 3-го ккасса 12 единиц 2-го клас- 
са 12 единиц 1-го класса.

Рассуждение: в числе 3 класса. В 3 кчассе две цифрм, а во 2 классе и 1 
классе по три цифрн, поставлю точки — всего 8 знаков.

•  •  ^
3 кл. 2 кл. 1 кл.

Теперь на место точек поставлю цифрьг
12 012 012, прочту число.
2. Сколько цифр в числе 851 тъюяча?
Рассуждение: в числе два класса. значит, 6 цифр.

2 кл. 1 кл.

Запишу число 851 000.
Запишите несколько чисел, в котормх 851 тмс. (обратить внммание, что 

в 1 классе могут бнть записанш любьге другие цифрн)
3. Сколько цифр в числе 3 тасячи?
Ответ: четьфе цифрш.
4. Сколько цифр в числе 30 тмсяч?
Озвет: пять цифр.
2) Упражнения на усвоение структурм многозначного числа. Дети долж- 

нм усвоить, что в каждом классе три разряда, а значит ддя записи нужнь1 
три цифрн.

1. Запишите несколько чисел. в котормх 82 тнсячи.
82 000; 82 002; 82 003; 82 534
Чем похожи числа? (В них по 5 цифр, 2 класса, количсстно единиц 2-го 

класса одинаково.)
Чем отличаются? (Разное количество единиц 1 класса.)
2. Прочитайте число 506 040, сколько в этом числе тнсяч? (506) Запи- 

шите другие числа, имеюшие 506 гмсяч. Чем они похожи, чем отличаются? 
Как они назнваются? (шестизначннми).

3. Запишите любое число, в котором 5 цифр. Назовите его вмсший раз-
ряд.

4. Запишите числа под дикговку:
417 тнсяч; 417 тмсяч 1 единица; 417 тнсяч 21 единица; 417 тнсяч 521 

единица.
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5. Чем похожи и в чем различнм числа:
253 ! 18 и 253 000 118
14 014 014; 14 140 14-0; 141 414?
6. Сравните числа. Для сравнения вмбираются числа, в которих одина- 

ковме цифрн.

50 002 ... 500 002 43 217 ... 34 217 351 204 ... 35 120
7 006... 7 060 64 120 ... 64 102 80 004 ... 8 004
8 003... 3 008 25 035... 25 350 12 375 ... 57 321

Чтобъ! сравнивать числа надо:
1) Установить количество цифр. Чем цифр больше, тем число больше.
2) Если количество цифр одинаково, то начинать сравнивать с единиц 

вьгсшего разряда.
3) По классовому составу.
Например: 8003 < 8030
Каждое число содержит 2 класса. Единиц 2 -го класса одинаково, но в 

одном числе 3 единицм первого класса, а в друтом 30 единиц первого клас- 
са. Следовательно, 8003 < 8030.

7. Вместо точек поставьте цифрм, чтобм запись била верной.

2 326 < 23 ...
45 ...> 45 210 
512 600 < 5 ... 60

Для проверки знаний даются самосгоятелмше рабогьк 
Работа 1.
1. Сравнять числа: 9121 ... 9 211

7070 ... 7 007
2. Записать числа в порядке возрастания:
5 702, 31 364, 70 050, 5 302, 70 500.
Подчеркнуть в каждом числе кдасс тьтсяч.
3. Записать наименьшее пятизначное и наибольшее шесгизначнос числа. 
Работа 2.
1. Запиши ге числа под диктовку:
714 147; 81 035; 6 000 004; 6 000 060.
Подчеркните единицм второго класса.
2. Укажите соседей чисел:
... 3 0 0 0 ...
... 8 999...
. . .  100 000 . . .

3. Запишите 5 чисел, которьхе содержат 135 соген. Расположите их в по- 
рядке возрастания, подчеркните класс тмсяч.

4. Прочитайте числа и закончите запись:
35 682 = ... сот.
280 640 =  ... дес.
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Работа 3.
1. Сравните числа:
325 184 ... 325 500 184
418 000 035... 418 035
7 045 000 ... 7 000 045
2. Запишите 5 четнрехзначнмх чисел с помошью цифр 5, 2, 0, 6 . 
Расставьте их в порядке убъшания.
3. Вставьте нужнне цифрн:
1326 < 13... ...765 > 6387
5... >45 127 418 900 < 4 ... 20
Вопроси нумерации следует рсгу тярно ьключать в другие разделм.
Дети решили примерн:

100 000 501112 910 710 300 001
94 306 395 714 315 968 67 803

Проверка:
1. Прочитайте пример, в котором разность является пягизначньш чис-

лом.
2. Вьшишите ответн з порядке лозрастания.
3. Найдиге ответ, в котором огсчпстпуют единицм разряда тнсяч и т.п .
В началъиой школе дети должнн четко различать поннтия «число» и «циф-

В бьповом понятии смешение этих гермииов не искажает смьюла.
В математике начальной школи смешение этих понятий недопусгимо, 

т.к. сами они являются объектом изучения.
Применение этих понятий следует регулярно включать в устннй счет, 

математический диктант и т.п.
Включатъ вопрось1:
1. Сколько всего цифр? (10) Сколько чисел можно записать с помошью 

этих цифр?
2. Сколько цифр использовано ддя записи числа 56 066? (3)
Есть ли в записи числа одинаковие цифрн? Какие?
Сколько раз встречается каждая цифра?
Что обозначает нуль в записи данного числа?
3. Верни ли внсказнвания:
1) Цифра 5 больше цифрн 2. (Нет сравнивать можно только числа.)
2) При делении 66 на 2 в ответе получится два числа. (Число одно, но 

двухзначное.)
3) Число 35 состоит из 2-х цифр. (Число составлено из десятков и еди- 

ниц; дпя его записи использовали две цифри.)
4) Запишите цифру 10. (Такой цифрн нет.).
Почему возникает путаница в этих примерах? В бьпу, с телеэкрана чаше 

употребляют слово лцифра». Определение этого понития в учебниках на- 
чальной школн не дается.
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Цифровая запись
Число

55 765 768 008 ]

Всеш пифр две три шесть одна

Ра'сг[ичньгс цифри: 
Сколько?
Какие?

одна
5

три
(7, 6, 5)

четьфе
(7, 6, 8, 0)

одна
(1)

Одинаковме цифрьг 
Какие?
Сколько раз всгречаютея?

5
2 раза

нет 0 (2 раза) 
8 (2 раза)

нет

При введении чисел первого десятка названия чисел и цифр совпадают. 
Учителю са.мому следует дать определение и говорить правильно. Следует 
заострить внимание дегей на терминологии. Указать признаки числа и пиф- 
рн.

На вопрос «Сколько?» назьшают число. Там, где речь идет о записи 
чисел, о знаках его, имеем дело с цифрой.

4. Говори правильно:
1) Покажи цифрой, сколько цветов на рисунке. (Покажи число, ...)
2) Обозначь карточкой с цифроя количество машин.
3) Обведи столько клеток, сколько указано цифрой.
4) Сколько яблок? Запиши цифрой.
5) Найди нужное число 2 + * = 5. Запиши его цифрой.
6) Число «три» записьшается цифрой три.
7) Обозначь цифрой, сколько нарисовано морковок?
8) Запиши число, следуюшее за числом 7.
9) Запиши одно и то же число в разннх формах, (словесная, можно на 

разних язмках), слаеянская (алфавитная форма), арабские цифрм, в раз- 
личннх системах счисления.

10) Исправьге ошибки:
а) Запишите цифру 27;
б) Цифру 5 на 2 без остатка разделить нельзя;
в) Число 789 состоит из грех цифр;

11) Вводить предяожения, в которнх упогреблякяся оба термина.
а) Напишите с помошью цифр 3 и 5 несколько трехзначнь1х чисел;
б) Что обозначает цифра 5 в записи чисел 125, 5, 54.
в) Запишите цифрами число двести двадцать.

Иногда учитель сознательно допускает употребление слова «цифра» вместо 
слова «число». Например, при делении многозначного числа употребляется 
«цифрь1 частного», «пробная цифра», «подходит ли эта цифра». Применение 
термина «число» в этих случаях делает речь сложной и запутанной. Но это
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упслребление вводится в 4 классе, к этому времени различие в терминах 
должно бнть сформировано.

Итогом изучения темн нумерации является памятка «Схема разбора 
числа». Сделаем разбор числа 52 354.

1) Прочитайте число.
2) Назовите число единиц каждого разряда.
(В этом числе 5 разрядов: 4 ед. 1-го разряда или 4 единицм; 5 сд. 2-го 

разряда или 5 десятков; 3 ед. 3-го разряда или 3 сотни; 2 ед. 4-го разряда или
2 тьюячи; 5 ед. 5-го разряда или пять десятков тмсяч).

3) В этом числе два класса: (354 ед. 1-го класса и 52 ед. 2-го класса.)
4) Какими счетнмми единицами можно собрать это число?
(В этом числе 52 354 единицм; 5 235 десятков; 523 сотни; 52 тьюячи; 5 

десягков тмсяч).
5) Замените число суммой разряднмх чисел.

52 354 = 50 000 + 2 000 + 300 + 50 + 4.
6) Замените число суммой кпасснь1х чисел:

52 354 =  52 000 + 354.
7) Определите место числа в натуральном ряду.

52 353, 52 354, 52 355
предндушее последуюшее

8) Назовите самое большое пятизначное число (99 999);
самое маленькое пятизначное число (10 000)
9) Для записи числа потребовалось 5 цифр, т.е. оно пятизначное.
Среди цифр этого числа 4 цифрь< различнме (5, 2, 3, 4).
10) Если цифрм в записи числа переставить, то получатся другие числа.
Назову самое большое из них 55 432 и самое маленькое 23 455.
На уроках и внекласснмх занятиях следует расширять и употребля гь зна- 

ния о нумерации.
Например, провести внеклассное занятие: «Как люди научились счи- 

тать?», «Числа-великань!», «Числа наших дней», «Числа и мм» и т.п.



ГЛАВАX  
ВЕЛИЧИНЬ! И ИХ ИЗМ ЕРЕНИЕ

Требования к знаниям по теме.
Знать:
— с какими величинами и их единицами знакомятся учашиеся в начадь- 

ном к>рсе матемашки и в каком классе;
— обший подход к формированию предстанления о величинах в началь- 

нььч классах.
Уметь:
— применять обший подход к формированию представлений о величи- 

нах при изучении длинм, массм, емкости, времени и плошади;
— целенаправленно ортанизовьгвать практические рабогь!;
— использовагь различнью средства обучения при изучении величин;
— применягь на практике мегодику формирования измери1ельнь1х уме- 

ний и навмков у учашихся.
Обшая характеристика методнки изучения величин.
Величина, так же как и число, является основкнм понятием курса ма- 

тематики начальнмх классов, в задачу которого входит формироваиие у де- 
тей представления о величине как о некотором свойстве предметов и явле- 
ний, которое, прежде всего, связано с измерением.

В 1— 4 классах учашиеся получают представление о таких величинах, 
как длина, масса, емкость, время, плошадь и о единицах их измерения. В 
проиессе решения задач они знакомятся с ценой, количеством, стоимос- 
тью, скоростью, расстоянием, производительностью, работой и т.д.

В процессе изучения теми важно добиться, чгобн учашиеся научились 
чезко дифференцироватъ такие тесно связаннне между собой, но различнме 
по своей суги понятия, как «величина» и «число».

Формирование прсдставления о той или иной конкретной величине и о 
способах ее измерения имеет свои особенности. Пелесообразно внделить 
обшие этапм, которьге имеют место при изучении каждой из величин. Ори- 
енгируясь на каждьж этап, учитель организует деятельность учашихся.

Эти этапи состаишют методическую схему изучения величин:
1) Вьгделение и уточнение имеюшихся у детей предсганлений о свой- 

ствах предметов, которие характеризует изучаемая величина.
2) Доказательство того, что вьшеленнме свойства можно сравнивать 

(визуально, с помошью ошупцений, наложением, приложением, с помо- 
шью различннх мер). Сделать внвод: если свойства сравнимн, то их можно 
измерять.
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3) Введение термина, обозначаюшего изучаемое свойство.
4) Знакомство с единицей измерения изучаемой величинм, с измери- 

тельньши приборами.
5) Формирование измерительнь^х умений и навмков, правила работм с 

прибором.
6) Сложение и вмчитание однороднмх величин, вмраженнмх в едини- 

цах одного наименования. Знакомство с новмми единицами измерения в 
тесной связи с нумерацией по концентрам.

7) Перевод мелких мер в крупнме и крупнмх мер в мелкие мерм.
8) Сложение и вмчитание однороднмх величин, вмраженнмх в разннх 

мерах, умножение и деление величинм на число.
С целью формирования представлений о величинах прозодятся практи- 

ческие работм, используются упражнения, применяются демонстрацион- 
нме и индивидуалънме нагляднме средства, при этом варьируются коллек- 
тивнме, индивидуалънме и фупповме формм работм на уроке. Учашиеся 
усваивают основнме признаки поняткя «величина» в процессе вьтполнения 
различнмх практических заданий познавательного характера при широком 
использовании проблемнмх ситуаций.

Знакомство с ведичинами и сдиницами их измерения имеет не только 
практическое значение: оно представляет большие возможности для фор- 
мирования умения видеть проблему и находить пуги ее решения, тем самь^м 
способствуя развитию познавагельнмх способностей учашихся. В начальной 
школе отьодится огдельное время для изучения величин: длина, масса, ем- 
кость, время, плошадь.

Длина.

Первме предстанление о ддине как свойстве тела, характеризукмцего 
протяженность, размерм предметов, у детей складмвается еше в дошколь- 
ньш период. Дети могут правильно установить отношения: длиннее — коро- 
че, шире — уже, вмше — ниже, толше — тоньше. В подгоговительном пери- 
оде эти понятия следует закрепить, развив понятие «величина». Само слово 
величина непонятно многим детям, так как они редко слмшат его. Поэтому 
введению понятия «величина» следует уделять особое внимание при изуче- 
нии всех величин. Уже на первмх уроках подчеркиваем, что у предметов 
бмвают разнме свойства. Вмделив свойсгва предметов: цвет, форма. разме- 
рм, следует создать ситуации, в котормх видно, что сушествуют свойства 
предметов, которме можно сравнивать. Учитель показмваег два круга: боль- 
шой краснмй и маленький синий. А можно ли спросить, какой круг батьше 
(меньше)? Можно ли спросить, кэкой круг краснее (синее)? Последний воп- 
рос вмзмвает смех. Значит, есть свойства, когорме сравнивать нельзя. Эти 
свойства просто назмваем: цвет, вкус, форма. Подводя итоги, учитель под- 
черкивает: «Мн познакомились сегодня с новмм понятием — величина. О 
величине говорят тогда, когда можно сравнивать свойства предметов».

Величинм имеют разнме названия. Когда говорято размерах предметов, 
то эту величину назмвают разнмми словами: /хлина. ширина, вмсота, тол-
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]дина. Если юворят о размере нредмета только в одном направлении, то 
говорят чаше слово «длина*. Молодме педагоги редко пользуются словом 
величина, предпочитая ему слова «одинаковнй», «такой же», которне мно- 
гочначнн. (Такой же по цвету, форме, поэтому их следуют дополнять сло- 
вом, обозначаюшим признак, по которому сопоставляются предмегьг. най- 
ди такой же по длине, ширине, внсоте и т.д.). На послелуюших уроках в 
устньгй счет следует регулярно включать задания на сравнение величин.

Практические приемн сравнения предмегов приложением и наложени- 
ем применяются для составления у!юрядоченно[о ряда. Располагая предме- 
тн в возрасгаюгцем или убнваютем порядке по длине, ширине, внсоте и 
другим признакам, дети отражают зто в речи: «Самая толстая, тонкая, еше 
тоньше, самая тонкая».

Этой рэботе способствуют дидактические игрн: «Нанизнвай бусьс, ша- 
рики разннх размеров», «Составь пирамиду», «Расставь матрешек», «Лесен- 
ка» и т.д. Эти задания развивают глазомер, наблюдательность.

Но вот задание усложняется. Учитель в разннх частях доски на большом 
расстоянии друг от друга чертит два отрезка, мало отличаюшиеся по длиие.

Как вьшснить, какой отрезок длиннее? Наложить огрезки мн не можем. 
Возникшая проблема разрешается введением третьего отрезка, которнй 
кюжно перемешать. Так вводится необходимость мерки. Мерка — это отре- 
зок, используеммй в качестве средства сравнения дтин отрезков, своеоб- 
разное орудие измерения. Упражнения по сравнению полосок с помошью 
мсрок содержатся в учебнике. Полоски разного цвета разделенн на одинако- 
ане прямоугольники. Какая полоска длиннее? Пересчет мерок дает числа. 
Эти числа помогают сравнивать длину полосок. Эти числа — величинн. Даль- 
нейшие практические задання с мерками должнн привести к внводу:

1. Отрсзки можно измерять разньгми мерками, при этом для каждого 
случая надо вняснить, какая мерка наиболее удобная.

2. Чтобн сравнить длинн двух отрезков, необходимо их измерить одной 
меркой.

3. Необходимо имегь единую меру лля всех отрезков.
На раскрмтие этих вопросов отдельнь1х уроков не вмделяется, поэтому 

в устнмй счет регулярно следует включать работу с полосками и мерками.
Работа /. (демонстрационная).
Оборудование: Полоски дтеной 90 см и 120 см.
Мерки: красная полоска 30 см, синяя 15 см. зеленая 7,5 см. Мерки мож- 

но закрепитъ на стендах.
Цель рабопт: научить пользоваться мерками и сравнивать отрезки изме- 

рением.
Учитель: Надо вняснить, какая полоска длиннее. Но приложить их друг 

к другу нельзя, так как они закрепленм.
Как найти ответ?
Ученик: Будем полоски измерять мерками.
Учитель. Запомним правила пользования меркой. (Учитель гоғюрит пра- 

вило и олновременно показнвает).



1. Надо отметить начало отсчета.
2. Сделать отметку карандашом или мелом в том месте, на которое мри- 

шелся конец мерки.
3. Перемешать мерку слева направо или сверху вниз.
4. При перемешении мерки прикладьшать ее то.чько к отметке, обозна- 

чаюшей последнюю отмеченную часть.
5. Считать мерки.
6. Окончив измерение. сказать, чем измерено и каков результат.
Проведя измерения, делаем внвод: «В первой полоске 3 краснме мерки,

а во второй полоске 4 краснне мерки. 3 меньше 4. Значит, первая полоска 
короче второй, или вторая полоска длиннее первой».

2. Работа 2. (ситуация та же).
Ученики измеряют отрезок синей меркой (15 см). Делают внвод:
«Первнй отрезок короче второго, т.к. 6 < 8».
Учитель: Почему получили разнне неравекства? (Мерки бьии разнне). 

Почему получился одинаковьш ответ? (Для сравнения ддин озрезков можно 
пользоваться любой, но одинаковой меркой).

Работа 3. (ситуация та же).
Измерим первнй отрезок синей меркой (15 см), а второй — красной 

меркой (30 см). Первьж отрезок содержит 6 синих мерок, а второй — 4 
красние мерки. Сравним результатм. Получилось — 1-ь)й отрезок длиннее, 
второго. Такли это? Наложим отрезки. Они оказались одинаковнми. Почему 
возникла ошибка?»

Вьгаод: «Чтобн сравнигь длинн двух отрезков надо измерять их одина- 
ковой меркой».

Работа 4. Измерить полоску 90 см разннми мерками.
Учитель: Сколько синих мерок в паюске? (6)
Сколько краснь1Х мерок в полоске? (3)
Сколько зеленмх мерок в пол*хке? (12)
Почему измеряли длину одной полоски, а величина длини разная?
(Потому что мерки бнли разнь1е.)
Как зависит число мерок от длинь) мерки?
(Чем мерка дпиннее, тем число мерок меньше, тем меньшее число раз 

она содержится в отрезке.)
Какая же из этих мерок самая удобная? (Красная). Почему? (Ее уложили 

всего 3 раза, и измерение вьтолниьш бистрее).
Э т  работн, вьшолненнне демонсфационннм измерением, можно по- 

вторить на последуюших уроках, работая индивидуально с полосками и мер- 
ками меньших размеров. Эти работн яьляются подготовительньгми к теме 
«Сантиметр». На внеклассном чтении можно расскаигь детям, как измеряег- 
ся длина у разньге народов. (Материап смофите в детской энциклопедии), 
прочитать сказку Г. Остера «Тридцагь восемъ попугаев и четверть слоненка», 
а еше лучше просмотрегь одноименньш мультфильм с последуюшей беседой: 
«Почему так получилось? Прав ли удав? А чем еше можно измерить удава?»
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Саммметр. Объяснение темм «Оштиметр» можно начать с практической 
работь1.

Детям раздать подоски одинаковой длиньг (8 см), а мерки дети готовят 
сами из клетчатой бумаги по две клеточки и по четмре клеточки. Работу 
делим на 2 варианта. 1-й вариаш измеряет отрезок маленькой меркой, а 
втсрой — большой. Сравнивая полученньте значения длин, делаем вмвод: «У 
первого варианта отрсзок длиннее». Проверим вивод, ншюжив отрезки, со- 
вместив начапа. Отрезки оказались равннми. Почему мм иолучили невернмй 
огвег? У нас бмли разнне мерки. Значит, для измерения отрезков нужнм оди- 
наковме мерки. Учитель знакомит детей с сантиметром, проводится практичес- 
кая работа по измерению дпин палочек, веревочек, приложением сантиметра. 
Затем учитепь знакомит депей с линейкой и правилами пользования ею.

Дети должнм приобрести навик измерения отрезков с иомошьм линей- 
ки и построения отрезка заданной величинм.

Чтобь! измерить длину отрезка надо: совместить нуль на линейке с нача- 
лом отрезка; расположить линейку вдоль отрезка; отметить на линейке число, 
стояшее против конца отрезка. Назвагь длину огрезка.

Ч гоби начертить отрезок заданной длинн, надо поставить точку, совме- 
стить ее с началом линейки; расположить линейку в заданном направлении, 
отмепить точку против числа на линейке, указмваюшсго длину отрезка, со- 
единитъ эти точки, убрать линейку.

Дециметр. Для перехода к знакомству с новой мерой длинм — децимет- 
ром следует создать ситуацию, в которой следует обосновагь необходимость 
новой мерн.

Объяснение можно начать вновь с практической работьк сраннить дли- 
нм отрезков. предложив к сравнению полоски длиной 40 см и 60 см, не 
сообшая зти дпинн. В качестве мерок предлагаем полоски длиной 1 см и 10 
см, не указмвая их ллинм.

Какой полоской удобнее пользовагься для измерения длин этих отрез- 
ков?

Практически измеряя отрезки, приходим к вмводу, что лучше вмбрать 
болъшую мерку. так как это приведет к бмстрому ответу на вопрос. Проверя- 
ем первую мерку — это сантиметр. внясняем, сколько раз сантиметр содер- 
жится во второй мерке, назмваем ее дециметром.

I дм =  10 см
Мерка децмметр изготовляется из каргона, с одной сторони она одно- 

тонная, а с другой -- разделена на сантиме грм и укрепляется на спице.

10 см
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Дети чертят в тетради отре.жи в I см и 10 см, сравнивают их. 
Практическая работа.
Оборудование: модель 1 см. 3 полоски бумаги ра.шого цвета, ножиицн. 
Ход рабопш:
1. На белой полоске бумаги отмерьте отрезок 1 см, отрежьте его.
2. На этой же пштоске отмерьте огрезок 10 см, отрежьте его.
Первьш отрезок — модель 1 см.
Второй отрезок — модель 1 дм.
Сравните их. Посчитайте, сколько раз 1 см содержится в I дм.
3. Измерьте моделью дециметра вторую полоску (3 дм), третью (4 дм).
4. Прикиньте на глаз, чему равна длина учебника математики? 
Проверьте измеренкем.
5. На доске начерчен отрезок.
Определи ге на глаз, чсму равна длина отрезка? Ответн нескольких уча- 

шихся залиснваютсл на доске. Затем измеряется ддина отрезка линейкой, 
разделенной на дециметрн.

6 . Начертите в тетради отрезок длиной 12 см. Сколько это дециметров и 
сколъко сантиметров?

На закрепление решаются простне задачи на сравнение длин предме-
гов.

В заключение читаем хором таблицу:

На следуюших урокач материап закрепляегся пуем вьмерчивания от- 
резков заданной длинн (начертить отрезок длиннее или короче данного), 
сравнением и преобразованием чисел вида:

Уже на яанмом этапе следует ввести вид задания: перевести крупнне 
мерн в мелкие, и наоборот. перевести мелкие мерн в крупнне.

Мерн длинм:
1 сантиметр (см) 
1 дециметр (дм)
1 дм = 10 см 
I дм > 1 см

1 дм 5 см = ... см 
4 дм =  ... см 
3 дм 15 см =  ... см

35 см = ... дм ... см 
18 см =  ... дм ... см 
30 см = ... дм ... см
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Для этого надо знать, сколько мелких мер в крупной мере (соотно- 
шевие между мерами). Чтобн крупную меру перевести в мелкую, надо 
количество крупнмх мер умножить на это соотношение. Для перевода 
мелких мер в крупную надо количество мелких мер разделить на это со- 
отношение.

I дм = 10 см
1) 3 дм = 3 ■ 10 см = 30 см
2) 40 см = 40 : 10 дм = 4 дм
3) 3 дм 5 см =  (30 + 5) см = 35 см
28 см = ... дм. В 1 дм = 10 см, в 28 содержится 2 десятка, значит в 28 см 

содержится 2 дм и еше 8 см. 28 см = 2 дм 8 см
Метр. Километр. Миллиметр. Введение этих мер длинм аналогично. Сле- 

дует повторпть известнме мерм лдинн, их соотношение и создать ситуацию, 
в которой булет показана необходимость введения новой мерм. Эта задача 
решается практически.

Например, надо измеритьдиину и ширину класса. Сгавим вопрос: «Можно 
ли найти ллину класса с помошью сантиметра, дециметра?» Многие дети 
отвечают конкрегно: «Нет, нельзя!» Но найдутся ребята, которме скажут: 
«Можно, но это неулобно, т.к. мерки маленькие». Учитель введет более круп- 
ную меру. Покажет модель метра, сделанную на уроке труда из разноцвет- 
нмх полосок длиной в 11 см (1 см идет на склеивание деталей). Полезно 
приготовить модель метра в виде раздвижного циркуля из реек длиной 80— 
90 см. Таким циркулем удобно измерить длину коридора (класса), отметить 
на плошалке беговую дорожку в 60 м и 100 м.

Упражнения практического характера исгюльзуются при повторении и 
закреплении изученнош материала.

1. Начерти^е 2 отрезка. Длина первого отрезка 9 см, а второго на 6 см 
короче.

2. Начертите такой отрезок, чтобм он бмл короче длинм тетради на 8 см.
3. Данм два отрезка. Определите, на сколько один отрезок длиннее вто- 

рого.

Масса.
В концентре «Десяток» учандиеся знакомятся с массой и единицей ее 

измерения — килограм мом.
При изучении этой темм необходимо особенно внимательно отнесись к 

терминологии. Дело в гом, что до последнего времени при измерении массм 
с помошью чашечнмх весов бьгло распространено неудачное использование 
слова «вес». Масса и вес — не одио и то же.

Вес — это сила, с которой тело давит на опору или натягивает нить 
подвеса, вследствие притяжения к Земле. Вес одного и того же тела в раз- 
личнмх точках земной поверхности различен. Вес зависит от вмсоть! над 
поверхностью Земли и геотрафической широтм. Если тело падает только под 
действием притяжения Земли, го оно находится в состоянии невесомости.
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Прибор для измерения веса — динамометр. Мера веса — 1 Ньютон. Вес — 
величина векторная.

Масса тела есть мера ннертности тел, т.е. мера способности тела сохра- 
нять состояние покоя или равномерного прямолинейною движения. Масса 
проявляется таюке в способности тел г.ритягивагься друг к другу, в частности 
к Земле. Чем масса тела больше, тем сильнее притяжение. (Гравитационная 
масса). Масса — скалярная величина. Значения инертной и фавитационной 
масс одинаковь]. Измерение массм производится с помовдью измерителя мас- 
см, массометра или рмчажньгх (чашечнмх) весов. Мерм массм: кг, г, т, ц. 
Масса одного и того же тела в люоой части пространства одинаковая.

Уже это простейшее сравнение массм и веса должно убедить учителя, 
что для начальной школм сушествует только понятие «масса».

Раскроем этапм формирования понятия масса для начальной школм. 
Рассмотрим эту рабогу по обшим этапам изучения дггя всех величин.

1. В дошкольнмй период у летей сложилось представление о массе как о 
мере количесгва вешества.

Для расширения предсташений у детей о массе и их уточнения учитель 
может создать проблемную ситуацию.

Поставить на стол два одинаковмх по цвету и размеру кубика (их можно 
изготовить один из дерева, другой из картона). Никаких внешних признаков 
различия учашиеся не могут обнаружить. Учитель подчеркивает, что разли- 
чие между ними все-таки сушествует. Учашиеся заинтересованм и пмтаются 
угацать, в чем это различие. У детси возникнет желание рассмотреть кубики 
поближе, взять их в руки. Подняв кубики, они сразу же дают ответ: «Этот 
кубик тяжелее (легче)». Учитедь уточняет, что со словами «легче иди тяжелее 
предмет» в математике принято говорить «масса предмета меньше» или «масса 
предмета больше». Затем учитель предлагает каждому из вмзваннмх учени- 
ков взять в руки две книги, которью незначительно отличаются массой. Одну 
книгу взять в левую руку, а другую в правую и определить, какая из книг 
тяжелее. Вмслушав различнме мнения, учитель подчеркивает, что оказь!ва- 
ется не всегда можно сравнить массм предметов, просто взяв их в руки. В 
таких случаях нужно воспользоваться простейшим прибором для измерения 
массм. Назовем этот прибор измерителем массм, массометром. (Следует из- 
бегать слов, содержаших корень слова «вес», в начальной школе. Чашечнме 
весьт — это измеритель массм). Учитедь показмвает прибор, изображает его 
схематически на доске и разъясняет принцип его действия при сравнении 
масс предметов. Необходимме навмки измерения закрепляются при наблю- 
дении положения стрелок при пустих чашках прибора, а затем после того, 
как на них положенм предметм.

Учитедь сообшает, что так же, как и для измерения длинм, для измере- 
ния массм необходима единица измерения. Такой единицей является кило- 
грамм. Учитель показмвает гари в 1 кг, 2 кг, 5 кг. Надо сложить вместе не- 
сколько учебников обшей массой I кг. Положив их на ладонь, дети ошугят 
эту массу. Учаидиеся вмполняют упражнения по измерению массм предме- 
тов, в процессе чего они не только расширяют свои представления о вели-
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чинах, но и лучше усваивают другие вопросм курса магемашки, в частно- 
сти, совершенс! вуют стюи внчисленнне навнки. С этой целью предлагается 
такое задание: «Подумайте, какие предметн, какой массн следует поста- 
ви1-ь на правую чашу прибора, чтобм чашки прибора не перетягивапи друг 
друга». На наборном полотне размешень! карточки, изображаюшие предме- 
) Ь1 раздичной массь>: 2 кг; 3 кг; 5 кг; 1 кг

В процессе решения задач на нахождение суммм, остатка, на разно- 
стное сравнение учашиеся упражняются в сложении и вмчитании масс, вн- 
раженннх в единицах ояного наименования.

3. В сумке 3 кг груш и 2 кг яблок. Какова масса фруктов в сумке?
Вмвод: мерш масси складьшают, вьшитают и сравнивают, как числа.
В 3 классе учашиеся знакомятся с такими единицами массь), как фамм, 

ценшер и тонна, а также с соответствуюшими соотношениями единиц из- 
мерения массм: 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т == 10 ц, 1 ц =  100 кг. 
Даннь1е соотношеиия закрепляются в процессе вьтолнения различньтх уп- 
ражнений типа:

а) Вмрази в фаммах: 1 кг 25 г, 2 кг 50 г. Вьтрази в килофаммах: 2 т 6 кг, 
80 ц. Вьтрази в центнерах: 9 т 6 ц; 8 000 кг.

б) Сравни (поставь вместо точек знак >. <, =): 12 т ... 1 200 кг; 32 г ... 32 кг;
4 г 8 ц ... 480 кг, 220 ц ... 20 т 2 ц.

Мерь! массм приводятся в систему, состаиляется таблица мер массь). 
Чтобь) создать конкретнь)е представления о ценгнере, тонне, необходимо 
сообшить детям такие сведения: масса двух мешков картофеля равна при- 
мерно 1 центнеру; масса автомобиля «Тико» (без пассажиров) равна при- 
близительно 1 тонне, масса всех учеников первого класса (30*35 человек) 
равна приблизительно 1 тонне.

Можно наглядно сравнить 1 кг и I т. Готовятся два куба со сторонамм 1 
дм, т.е. 1 кубический дециметр, и со сторонами один меф, т.е. 1 кубический 
меф. Учитель: «Вот здесь два куба. У одного сторона 1 дм, а у другого 1 меф. 
Если сделать два сосуда таких размеров и наполнить их водой, го масса водм 
маленького кубика 1 кг, а большого куба 1 г». Это удиачяет детей. Полезно 
продемонсфировать процесс измерения массн на горговом измерителе мас- 
сь1 (чашечнмх весах).

1. Познакомить с устройством прибора.
2. Рассмофеть шкалу и определить иену его дсления.
3. Устатювить стрелку на нуль.
4. Предмет кладут на левую чашку, а гири на правую.
5. Подбор гирь дчя определения массн ведут от гири большей массн к 

гире меньшей массь).

1. Сравнить:
I килограмм = 1 кг
5 к г ... 6 кг
1 кг ... 10 кг

7 кг ... 4 кг 
9 кг ... 8 кг

2. Вмчислить:
2 кг + 4 кг 7 кг -  4 кг 9 кг -  4 кг + 2 кг 
8 кг + 2 кг 9 кг -  5 кг 3 кг + 4 кт -  6 кг
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Учитель обрашает внимание на то, что сьшучие и жидкие вешества хра- 
нятся в таре. Поэтому массу их измеряют также в таре. Приемм этих измере- 
ний различньг.

1. Измеряется отдельно масса тарьк а затем из обшей массн вьгчитается 
масса тарн.

2. На другую чашу прибора ставится точно такая же пустая тара.
3. Перед измерением масса тарн уравновешивается любнм грузом, по- 

ложенннм на другую чашку прибора.
Полезно познакомить учашихся с продуктами, масса котормх имеет стан- 

даргное значение. Например, масса пакета пшена, соли, сахара равна 1 кг. 
Следует широко практиковать косвеннме измерения. Например, пакет со- 
держит 4 с половиной стакана пшена. Один стакан пшена имеет массу 220 
фаммов.

Плотадь.
Задачи изучения темн:
Сформировать конкретнне представления о плошади и ее измерении. 

Разъяснить учашимся способ внчисления плошади прямоугольника и сфор- 
мировать умение применять этот способ для решения практических задач.

Основная задача изучения геометрического материала в 3 классе — фор- 
мирование обпдах представлений о плошади и вмработка уменкй внчислять 
плошадь многоугольника. Для формирования осознанного умения опреде- 
лять плоидадь прямоугольника очень важнм первме уроки по ее изучению. 
Недостаточное внимание учителей на этих уроках к упражнениям, направ- 
ленннм на обеспечение понимания детьми конкретного смнсла измерения 
плошади, является одной из причин формального умения внчислять пло- 
шадь. На вопрос: «Что значит измерить плошадь прямоугольника?», дети 
отвечают так: «Это значит, что нужно измерить длину и ширину прямоу- 
гольника и найти произведение полученннх чисел». Но ведь найти плогцадь 
прямоугольника — это значит определить, сколько квадратнмх сантиметров 
содержится в нем. Учашиеся смешивают понятие измерения плошади со 
спосооом ее вмчисления. Это лишает учаш,ихся при внчислении плошади 
прямоугольника осушествлять самоконтроль за своей деятельносгью путем 
привлечения обших представлений о плошади и ее измерении.

Ознакомление с понятием илошадь.
Раскрьггие понятия о плошади, как о свойстве плоских предметов, ос- 

новано на практическом методе. Уже дошкольники умеют сравнивать фигу- 
рн. резко отличаюшиеся друг от друга по плоцаци или совершенно одина- 
ковне, способом наложения. Однако при сравнении предметов различной 
формм дети испнтнвают определеннне затруднения, т.к. их практический 
опнт сводится к сравнению линейнмх размеров. Опмт показнвает, что маге- 
риал темн «Измерение плошади» учашиеся усваивают с трудом. Поэтому 
следует обратить особое виимание на раскрнтие понятия плошади и ее из- 
мерения.
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Подготовительньш этапом к изучению понятия плошадь следует счи- 
тать работу с геометрическим материалом в 1—2 классах. Раскрашивание фи- 
гур при работе в гетрадях на печатной основе, вьгрезание фигур из бумаги и 
составление фигур из простейших фигур на уроках труда, на уроках изоб- 
разительного искуссгва способствует знакомству с некотормми свойствами 
плошади.

Дети убеждаются, что плошадь фигурьт не изменяется с изменением 
подожения фигурм на пдоскости, чго часть фигурм меньше всей фигурм, 
накапливаются представления о делении фигурм на равнме и неравнме 
части.

Практическое сравнение фигур наложением формирует понятия «боль- 
ше — меньше». При этом следует обратить внимание детей, что сравнение 
фигур по плошади несколько отличается от сравнения фигур по длине, так 
как мм вмясняем, какая фигура больше занимает места.

Учитель при изучении данной темм испьпмвает и словесную трудность, 
так как не может опираться на геометрическое понятие «плоскость». Тему 
«Плоицадь. Квадрачньш сантимегр» следует разделигь на два урока. На пер- 
вом уроке обобшдются представления детей о пловдади, доказмвается, что 
это величина, формируется представление о пловдади фигурм. Приведем 
фрагмент беседм по этой теме.

Учитель: Посмотрите на свое рабочее место за партой. А это мое рабочее 
место: учительский стол (учитель проводит рукой по столу, охватмвая всю 
гшовдадь). Чье рабочее месго больше: мое или каждого из вас? Сравните 
ваши рабочие места (они одинаковм). На ваших рабочих местах лежат тетра- 
ди и книги. Что занимает больше места тетрадь или книга? Геометрические 
фигурм тоже занимаюг на доске определенкое место. Это квадрат, а это круг. 
Какая фигура занимает места больше? Как это доказать? (Наложим круг на 
квадрат. Круг занимает часть квадрата, значит, он занимает меньше места).

Итак, любая фигура или предмет занимают определенное место и эти 
места можно сравнить, и, значит, характеризовать величиной.

Эта величина назмвается плошадью.
На доске вмставляется табличка: ПЛОШАЦЬ.
Практическая рабста:
На магнитной доске прикрепленм парм фигур:

Сравните пловдади этих треугольников на глаз. (У них гшовдади одинако- 
вьк, они занимают одинаковое место на доске. хотя расположенм по-раз- 
ному).

Проверьте наложением.
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Вьшод: Если изменигь положение фигури, передвинуть ее, плошадь не 
изменяется.

о
а)  б) ь)

Плошадь какой фигурм больше? Дети, накладьтая одну фигуру на лру- 
гую, сравнивают плошади фигур.

Расположите фшурм в порядке убмвания плошадей (демонстрационно 
на доске).

Расположите фигурн в порядке увеличения плошадей. На каждую парту 
кладется конверт с 6—8 флгурами. Учашиеся сравнивают фигурн наложени- 
ем, раскладнвают их от меньшей плошади к большей плошади.

Обобсцение. Ми познакомились с новнм свойством предметов и фигур, 
назвали это свойство плоиишью. Плошадь — это величина, потому что ее 
можно сравнивать.

Дети сравнивают плошади предметов окружаюшей обстановки.
На следуюшем уроке вводится понятие мерьт плошади. вьтбирается наи - 

более удобная мера.
Учитель: Мьт уже знаем некоторне свойспа предметов и величинн, ха- 

рактеризуюшие эти свойства.
Например, какая величкна характеризует размери класса. (Дтина, шири- 

на, вьтсота). Какова единицадлинн? (1 метр). Правильно, вог лингйка длиной 
1 м. А какими мерами измеряют массу предметов? (Кило1раммами). Да, гиря- 
ми массой 1 кг или лучше массой гирь.

Значит, длину измеряем длиной, а массу массой. А как будем мерить 
плошадь? (Плотцадью).

Вот две фигурн (Большой круг, маленький квадрат). Плошадь какой 
фигурм больше? (Дета накладмвают квадрат на круг и дают ответ). А вот еше 
две фигурьг

У какой фигурм плошадь больше?

(Попнтка сравнить фигурм начожением не удается).
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Возьмем еше две фисурьь Плошадь какой фигурм больше?

Ответить легче, погому что фигурм разбить! на одинаковме квадрати. 
Сосчитаем квадрать! и дадим ответ.

Чем является плошадь маленького квадрага (мерой плошади). 
Расс.мотрите эти фигурь!:

NИк/ \

Наювите, какой мерой измеряется плошадь каждого прямоугольника? 
Сколько этих мер н каждом случае? (4 прямоугольника, 16 треугольников,
24 квадрага).

Докажите, что фш-урь! одинаковью. Почему полученн разние числен- 
ньге значения плошадей? (Разнью мсрки). Вмвод. (Чтобн сравнивать плоша- 
ди разнъ!х фигур измерением, нужна одинаковая для всех мсра). Сравним 
плошади фигур:

Какую мерку можно вмбрать? (Плоишь треугольника, плошадь квадрата). 
Посчитаем треугольниками. (6 треушльников в каждой).
Посчитаем квадратами. (3 квадрата в каждой).
Фигурь! раннь!. Какой мерой удобнее измерять? (квадратами) 
Прямоугольники разбить! на квадратьк

Сколько одинаковнх квадратов содержит первьш ирямоуголъник, вто- 
рой? Можно ли по числу квацратов определить, плошадь какой фигурьг боль-
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ше, меньше? Почему? Какой сделали вьтод? (Плошадь удобно измерять 
квадратами. Для сравнения плошадей двух фигур квадратм надо брать одина- 
ковне.)

0  тахой единой мере для всех квацратов и договорились математики.
ГҒлошадь вот такого квадрата принята за единицу измерения. Она назн-

вается квадратннм сантиметром. Учитель демонстрирует квадратньш санти- 
метр.

Начертите в тетради квадрат со стороной I см. Закрасьте его плошадь. 
Это квадратньш сантиметр. 1 кв. см = 1 см-

Вспомним, что значит измерить длину. (Узнать, сколько раз единица 
длинн содержится в отрезке).

— Что значит измерить плошадь? (Узнать, сколько раз единица плоша- 
ди содержится в гшошади данной фигури).

На одной из фигур учитель измеряет плошадь ее прикладмванием квад- 
ратного сантиметра. Всем классом считаем, сколько раз 1 см2 содержится в 
гшошади фиг)рн (10). Значит, плошадь фшурн 10 кв. см.

Затем дети псшучают конверг, в котором находится квадрат со стороной 
1 см и несколько моделей фигур из нелинованной бумаги. Фигурн пронуме- 
рованн.

1 Вариант:

1 кв. см. □
II Вариант:

1 кв. см.

1. Задание: приложением мерки найдите плошади даннмх фигур. Провер- 
ка. Покажите фигуру, плошадь которой 3 кв. см, 4, 5, 6 кв. см.

2. Сравните фигурм №1 первого и второго варианта, наложив их друг на 
друга. Какой внвод? (Плошади фигур равнн и они совпали, значит, фи^урн 
одинаковне, имеют равнме плошади).

3. Проделайте эту работу с фигурами № 2. Вмвод: фигурн, совпадаюшие 
при наложении всеми точками, имеют равнме плошади. Такие фигурн на- 
знваются равнмми.
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4. Назовите величину плошади фигурн № 3. (7 кв. см).
5. Сравните эти фигурь! их наложением друг на друга. Можно эти фигу- 

рь1 назвать равньши? Почему? (Они не совпадают всеми точками).
6. Повторим эгу работу с 4 фигурой.
7. Вьтод: у фигур м оугбнть плошаци одинаковме, но они не совпадают 

при наложении их. Такие фигурн назь!ваются равновеликими.
Нахождение плошади фигур подсчетом квадрагнмх сантиметров закреп- 

лчется работой по учебнику.
Сознательному усвоению понятия плотадь способствуют практические 

работь! на последуюших уроках.
Рабогпа 1.
1. Начертите на нелинованной бумаге квадрат со стороной 4 см. Разрежь- 

те квадрат на два равнмх треугольника, предварительно наметив линии раз- 
реза. Составьте из них: 1) четирехугольник, 2) треуголъник. Одинаковн ли 
плогцади новь(х фигур? Как назнваются гакие фигурьг?

2. Постройге на нелинованной бумаге квадрат со стороной 3 см. Пост- 
ройте круг так, чтобь! весь квадрат каходился внугри круга. Плогцадь какой 
фигури б<г'1ьше, почему вн гак считаеге?

Работа 2.
1. Начертите на нелинованной бумаге прямоугольник со сторонамп 2 см 

и 8 см. Разрежьте его на 4 одинаковмх прямоугольника. Составьте из них 
квадрат. Почему прямоугольник и полученнмй квадрат нельзя назвагь рав- 
ньгми? Как они назмваются?

2. Начертите в тетради прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см. Пост- 
ройте квадраг со сгороной 3 см так, чтобм он весь находился внутри прямо- 
ушльника. Можно ли считать эти фигурм равнмми? (Нет, у них разнме пло- 
шади).

Работа 3.
1. Начерти ге на нелинованной бумаге квадратсо сгороной 4 см. Разрежь- 

те его на 4 равнмх греуголъника. Составьте из них: а) прямоугольник, б) 
треугаяьннк, в) четмрехугольник. Как назмваются эти фигу)-)м?

2. Начертите в тетради несколько фигур, состояших из 8 клеточек. Мож- 
но ли считатъ. что вм начертили равнме фигурм? Можно ли считать, что 
плошадь каждой фигурь! 8 кв. см?

3. Сколько клеточек в 1 кв. см? Вмчислите плошадь этой фигурн (дается 
фигура на клетчатой бумаге).

Работа 4.
I Начертите треугольник так, чтобь! он лежал внутри квадрата.
2. Начертите квадрат так, чтобн он лежал внутри треугольника.
3. Начертате фигуру из 12 клеточек. Въгчисдите ее плошадь.

Фрагмент урока: «Пловдадь прямоугольника».

1. На доске въютагуюни модели четнрехугольников разного цвета. Все 
модели пронумерованн. Пригатовьте сигнальнне карточки и укажите номе-



ра прямоугольников. Каков признак прямоугольника? Является ли квадрат 
прямоугольником? (Да). Является ли любой прямоугольник квадратом? (Нет).

2. У каждого ученика на парте лежит прямоугольник (3 см х 4 см).
Учитель: Как найти плошадь этош прямоугольника? (надо прикладм-

вать 1 кв. см и обводить его, узнав, таким образом, сколько раз кв. см содер- 
жится в прямоугольнике).

Дети делают обводку и считают квадратн. Учигель вьшолняет на доске.
Учитель: Вмесго того чтоби каждмй раз очерчивать накладнваемнй квад- 

рат, пользуются готовой, прозрачной сеткой. Она називаегся — палеткой 
(учитель показь!вает палетку и производит подсчет квадратов).

Но подсчитнвание квадратов не всегда удобно. Дети обнаруживают по- 
лосн, на которне оказался разделенннм прямоугольник, и замечают, что 
каждая полоса содержит одно и то же число киадратннх сантимегров. Так 
как все полосн одинаковне, то счигаем квадратн толъко в одной полоске, а 
в остальннх полосках их можно стерегь. Заметим, дчина полось! равна длине 
п ря моугол ьн и ка.

Как посчитать все квадраш? (Число квадратов в одной полосе умножить 
на число полос). Если стереть полоси, к(юме одной нижней, можно бнло бн 
сосчитать все квадратн? (Нет, неизвестно сколько полос).

А можно ли узнать, сколько полос, не считая их? (Можно, если изме- 
рить линейкой ширину прямоугольника). Количество полос равно ширине 
прямоугольника.

Дальше учитель сгирает деление на квадратики с кижней полосн.
Как, не откладнвая квадратн, узнать, чему равна плошаць прямоуголь- 

ника? (Надо измеригь его длину и ширину, полученнне числа перемножить).
Учитель: Значкт, когда измеряют ширину прямоугольника, что узнаем? 

(Сколько получится полосок). А когда измеряем длину? (Узнаем, сколько 
квадратов в одной полоске).

Что надо сделать с полученннми числами? (Их надо перемножить).
Значит, вместо того чтобь! измерять плошадь квадратннм сантиметром, 

эту плошадь внчисляют. Повторим еше раз, как внчислить плошадь прямо- 
угольника.

3. Практическая рабопш.
Каждому ученику дается модель прямоугольника (без сетки). Нужно вн- 

числить его плошадь. Измеряется ллина и ширина. Внчисления внполняюг- 
ся на модели. Затем ученики обмениваюгся моделями и конгролируют рабо- 
ту друг друга.

4. Самостоятсльная раГюта.
1. Начертить в тетрадях прямоугольник со сгоронами 4 см х 5 см, закра- 

сить его и внчислить плошадь.
2. Посгроить различние прнмоугольники, плошадь которнх равна 12 кв.см. 

Как назнваются эти прямоугольники? (Равновеликие).
Часто, назнвая атошадь, дети пропускают слово «квадратннй». Чгобн 

подчеркнуть, что мерн см и ом2 — разнь^е мерь1, на последуюших уроках 
полезно предлагать задания:
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1. Найдите допушеннме ошибки в загшсях:

10 кв. 4см  8 кв. см 6 кв.см

2. Закончить запись:

6... 4... 5...

3. Сделайте измерение, найдите сумму всех сторон фигурь! и плошадь 
фигурьг

Ичучение кнадратного дециметра и квадратного метра строится анало- 
гично. Модель квадратного дециметра должна бьггь у каждого ученика. Мо- 
дель квадратного метра достаточно сделать демонстрационную, сшив ее из 
нетканого полотна. На одной стороне модель расчерчена на более мелкие 
мерм. Сравним между собой квадратньш сашимепр и дециметр. Какая мера 
больше?

Как узнать, сколько квадратнмх сантиметров в ква,1ратном дециметре? 
Начертите в тетрадях квадратнмй дециметр и разбейте его на квадратнме 
сантиметрьк Как бмстро посчигать обшее число квадратнмх сантиметров? 
Посчитаем число квадратов в одной полоске (10), а теперъ сосчитаем число 
полосок ( 10).

Запишем так: 1 дм2 = 10 см3 х 10 = 100 см2
Аналогично проводигся работа по установлению соотношения между 

квадратньш метром и квадраггнь1м сантиметром; квадратньтм дециметром и 
квадратнмм метром.

1 м2 = 10 дм2 х 10 = 100 дм’
I м2 = 100 см2 х 100 = 10 000 см2

Для закрепления навмков вмчислений с квадратнмми мерами нужно 
решить достаточное количсство задач практического характера. датъ задание 
на дом измерить плошадь стола, двери, окна, комнатм и т.п.
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Проведение урока по теме: «Измерение плошади фигур неправильной 
формм. Палетка» не вь!зь1вает затруднений.

Можно предложить дегям с помотью палетки измерить плошадь своей 
стопн, руки, отпечатков пальцев.

Измерение плошадей на местности.
Ознакомление детей с земельними мерами — аром, гектаром — надо 

проводить весной, когда можно делать экскурсии. Изучение ара и гектара 
должно носить чисто наглядньш характер. Нужно разъяснить учашимся не- 
удобство непосредственного измерения плошади земельиого участка даже 
такой сравнительно крупной квадратной единицей, как квадратньгй метр, 
после этого перейти к ознакомлению с аром. Поеледний, как и гектар, надо, 
прежде всего, изучить в натуре, а уж потом перейти к вмчерчиванию его в 
масштабе и вмчислениям на бумаге.

При проведенми экскурсии необходимо иметь следуюшее оборудование:
а) несколько вешек, г.е. кольев, длиной около 2 м; б) рулетку или за 

неимением ее — веревку длиной в 10 м, можно также применить мернмй 
циркуль (он делается из двух нешироких дошечек — шириной 3—4 см — и 
такой длинм, чтобм расстояние между его ножками бьшо равно 1 м); в) 
экер для построения прямого угла.

При помоши перечисленнь!х инструментов дети под руководством учи- 
теля строят, вьнисляют и записмвают плошадь участка:

1 ар =  1 а — 10 кв.м х 10 =  100 кв. м, затем так же строится гектар и 
записмвается его плошадь в таком виде:

1 га = 100 а =  100 кв. м. х 100 = 10 000 кв. м.
При ознакомлении с аром и гектаром надо разъяснить учагцнмся, что 

земельнме учасчки не обязательно имеют форму квадрата. Их можно пред- 
ставить в виде прямоугольника с такими размерами длинм и ширинм, про- 
изведение котормх равно для ара 100 кв. м, для гектара 10 000 кв. м. Напри- 
мер: 5 м х 20 м, 40 м х 250 м и т.п.

При таком подходе к изучению земельнмх мер у детей получаются сна- 
чала конкретнме представления об этих мерах: они возникают на глазах уча- 
шихся в процессе их практической работм и уже после этого становятся 
орудием, инструментом для вмчислений.

Окружаюшая жизнь дает много материала для применения полученнмх 
сведений о земельнмх мерах. Но учитель сделает большую ошибку, если 
использует этот материап только как материал ;стя вмчислений и закреп- 
ления сообшенного. Его необходимо использовать и в воспитагельнмх це- 
лях; надо подбирать задачи так, чтобм числовме вмкладки ярко иллюсфи- 
ровапи и отгеняли динамику развития нашего государства. Например, на 
задачах следует ггоказагь в живмх цифрах прирост плош,адей под техничес- 
кими культурами, увеличение плошади улучшеннмх мостовнх в городе, 
улучшеннмх дорог и т.д.

В результате изучения темм «Измерение плошади» учашиеся должнм:



— получить предстаапение о плошаци как о величине качественно но- 
вой по сравнению с длиной и знать о необходимости особмх единиц изме- 
рения;

— уметь непосредственно и косвенньш путем измерять плошадь ггрямо- 
угольника и квадрата;

— уметь вмчислять плошадь прямоугольника и треугольника как части 
прямоу1'ольника, а также фигур, состааленннх из прямоугольников, квад- 
ратов и треугольников;

— иметь конкретнме иредсгавления о мерах плошади, их соотношени- 
ях, некоторме навмки глазомерного определения плошади;

— уметь приближенно внчислять плошадь с помошью палетки.

Емкость.
С емкостью и единицей ее измерения — литром учашиеся знакомятся в 

I-ом классе. Никаких других единиц емкости в начальннх классах не вводиг- 
ся. Поэтому такие этапн, как переход от одних единиц измерения к другим, 
сложение и вьгчитание величин, внраженннх в единицах двух наименова- 
ний, при изучении емкости отсутствуют.

При ознакомлении учашихся с емкостью и ее единицей — литром мож- 
но, например, использовать следуюшие проблемнне ситуации:

1. На столе учителя стоят два сосуда с водой: один узкий, другой широ- 
кий (уровень водн в обоих сосудах одинаковнй), два пустнх стаканчика 
разной емкости (обозначим их № I и № 2), а также посуда для переливания. 
Учаш.иеся устанавливают, 1гго в широком сосуде помешается 10 мерок водн, 
а в узком только 5 мерок. Делаегся соответствуюший вмвод. Затем с той же 
целью используется мерка № 2. В широком сосуде помешаются 4 такие мер- 
ки водм, а в узком — 2 мерки. Делается вмвод. Далее учитель предлагает 
измерить количесгво водн в широком сосуде с помошью мерки № 2, а в 
узком — с помошью мерки № I. Обсуждение результатов подводит учашихся 
к вьгводу, что для сравнения количества водн в сосудах необходимо пользо- 
ваться единой меркой. Полезно и здесь провести сопоставление: как длину 
измеряем сашиметром, массу — килограммом, емкость будем измерять еди- 
ницей емкости — лигром.

2. На столе два сосуда с водой: один широкий, другой узкий. Уровень 
водь! в узком сосуде внше, чем в широком сосуде. Учитель задает вопрос: «В 
каком сосуде больше водн?» Ответн противоречивм. Н у ж н о  решить пробле- 
му: как убедиться, в каком из сосудов бсшьше водн? Учашиеся сами предла- 
гают использовать в качестве мерки третий сосуд. Детям будет интересно, 
если окажется, что и в тот и в другой сосуд налито одинаковое количество 
водн. Учитель подводит итог: при сравнении емкости не всегда можно пола- 
тагься на ошушение — предположение следует проверять измерением. После 
введения единицн измерения емкоста решаются разного рода практические 
задачи. Например: «В одном сосуде 5 л водн, а в другом 3 л. Что нужно 
сделать, чтобн водь! в сосудах стало поровну?» (Можно перелить из первого 
сосуда во второй 1 л водн, тогда в каждом сосуде сганет по 4 л. Из первого
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сосуда вьшить 2 л; долить во второй сосуд 2 л). «В олном сосуде 3 л водм, а 
в друтом на 2 л больше. Как сделать так. чтобм водм во втором сосуде бмло 
больше на 1 л?» Задача требует от ребенка проведения предварительнмх 
рассужаений, которме должнн предвосхити!ь практический результат. Уча- 
шиеся могут предложить доли!ь в первмй сосуд I л водм; отлить из вгорого 
сосуда 1 л.

Каждьш из предположеннмх способов проверяегся практически, т.е. сво- 
дится к простмм упражнениям в измерении емкости. Предложеннме задачи 
вмзьшают у детей больший интерес, нежели просто задание измерить с по- 
мошью литровой банки количество водь! в сосуце.

Знание емкости сосудов (банок, баллонов, бутмлок) в практике очень 
важно. Поэтому измерение емкости соеудов важно организовагь так, чтобм 
детн не только видели, но и участвовали в этом деле. Первоклассник должен 
усвоить, что в 1 литре содержится 5 тонких стакана водм илк 4 гранекмх; 
литровую банку 1 л водм заполняет не доверху. Надо показать детям литро- 
вую кружку, литровую банку, литровую б>тмлку, убедить, что форма раз- 
ная, а емкость одинаковая.

Полезно показатъ детям, что 1 л водм имеет массу 1 кг.
Полезно работать над развитием глазомера. Сколько литров умешается в 

кастрюле, в ведре и т. д.

Время и его измерение,
Задачи изучения гемм.
1. Познакомить учашихся с единицами времени и их соотношениями.
2. Научить определять время по часам.
3. Сформировать умение складмвать и вмчитать всличинм. вмраженнме 

в единицах времени, а также умножать и делить их на число. Вся жизнь 
человека связана со в^земенем, с умением измерять, распределять, ценить 
время. Время течет непрермвно, его нельзя ни остановить, ни возвратить, 
поэтому восприятие промежутков времени, сравнение собмтий по продол- 
жительности очень затруднено. Как известно, наше восприятие вромени не 
совершенко: нам кажется, что время течет то бмстрее, то медленнее в зави- 
симости от того, чем заполнен тот или иной промежуток времени. Поэтому 
время — одна из труднмх ддя изучения величин. Временнме предстанления у 
детей развиваются медленно, в процессе длительнмх наблюдений, накопле- 
ния жизненного опмта, изучения других величин. Первме представления о 
времени дети получают в дошкольнмй период. Смена дня и ночи, смена 
времен года, повторяемость режкмнмх моментов в жизни ребенка — все эго 
формирует временнме представления. Однако как временная последователь- 
ность собмзий (что бмло раньше, что позже), так и особенно предстааление
о продатжительности собмтий усваиваются детьми с большим трудом. Ти- 
пичнь1ми являются ошибки детей в установлении последовательности со- 
бьттий. Временнме представления у первоклассников формируются, как и у 
дошкольников, прежде всего в процессе практической деятельности: режим 
дня, ведение календаря природм, восприягие последовательности собьний

152



при чтении сказок. рассказов, при просмотре кинофильмов, ежедневная 
запись в тетрадях дать! работм — все это помогает ребенку увидеть измене- 
ния времени, почувствовать течение времени.

Знакомство с единицами времени способствует уточнению временншх 
представлений детей. Значение кстичественннх отношений единиц времеии 
помогает сравнивать и оценивать по продолжительности промежутки време- 
ни, вьтраженнью в тех или инмх единицах. Такие единицн времени, как 
месиц, год и суткн, чае и минута, изучаются во втором классе. Необходимо 
сформировать у дегей коикретние представления о каждой единице време- 
ни, добиваться усвоения их отношений, научить пользоватьси календарем и 
часами, с их помошью решать несложнне задачи на вьгчисление продолжи- 
тельности собнтия, если известнн его начало и конец, а также задачи, об- 
ратнне данной.

Чтобь! подготовить детей к восприятию единиц времени, необходимо во 
втором классе продолжать работу с календарем. Подводя итоги и обобшая 
наблюдения, полезно обрашать внимание детей на последовательность меся- 
цев и количество дней в каждом месяце. При записи дати в тетрадях следует 
также часто зздавать вопроси на вняснение последовательносги месяцев.

Понятие о еутках раскриваются также через близкие детям понятия о 
частях суток: утро, день, вечер, ночь. Кроме того, надо опираться на пред- 
стаиление временной последовательности: вчера, сегодня, завтра. Конкрет- 
нне представления о часе и мин\те также формируются через практическую 
деятельность детей. Важннм моментом на данном этапе является знакомство 
с часами. С помошью модели часов решаются задачи на определение про- 
должительности собития, начала или конца его (в пределах одних суток).

Усвоению отношений между единицами времени помогает таблица мер, 
которую следует повесить в классе на некоторое время, а также системати- 
ческие упражнения в преобразовании величин, вираженннх в единицах вре- 
мени. их сравнении, нахождении долей любой единицн времени, решении 
задач на внчисление времени.

В резулътате изучения темн у детей должнн бнть сформировани конк- 
ретнне представления о таких промежутках времени как минута, час. сутки. 
Они должнн знать соотношения между этими единицами измерения.

Учашиеся должнн знать порядок следования дней недели и месяцев в 
году.

По профамме начальной школн теме «Единицн времени» в 3-ем классе 
уделено 6 часов, главс! назь!вается «Время и его измерение».

Рассмофим методику изучения некоторнх тем.

Тема: «Год, месяц, неделя».
Цели урока: Знакомство с единицами времени: год, месяц, неделя. При- 

витие уважения к всенародньш праздникам, отмечаемьш в нашей сфане. 
Привитие навнков решения задач на нахождение продолжительности собн- 
тия (в пределах 1 года).
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Оборудование: табель-календарь, разноцветнме полоски с месяцами, 
римские цифрн.

Ход урока:
I. ТТриветствие. Организациоинмй момент.
1. Проверка готовности к уроку.
2. Устнмй счет.
A) В «Домике» данм задания на решение примеров:

74 : 8 =  9 (ост. 2) 49 : 8 = 6 (ост. 1)
70 : 9 =  7 (ост. 7) 60 : 9 = 6 (ост. 6)
37 : 5 =  7 (осг. 2) 37 : 6 = 6 (ост. 1)

Б) Начертить отрезок 6 см, а рядом другой в 2 раза длиннее.
B) Найти 1/4 от 36; 1/7 от 49; 1/8 от 72; 1/5 от 35.
II. Работа над новнм материалом. На стенде табель-календарь. Что это 

такое? Ч го мн можем узнагь по календарю?
Календари бнвают разннми. Дети рассматривают разновидности кален- 

дарей. Для чего кажднй из них предназначен?
Сколько месяцев в году? С какого месяца начинается год? К доске внчо- 

дят 4 ученика и внставляют по порядку название месяцев. Сколько у доски 
ребят? Почему название месяцев разного цвета? Сколько всего времен года? 
Назовите месяцн зимн. Почему они покрашенм в бельтй цвет?

Назовите месяцн веснм, почему они зеленого цвета? и т.д. Сколько в 
месяие дней? Показать определение количества дней в месяце на сжатом 
кулаке. Какие месяцм имеют 31 день? Назовите месяцьт, в которнх столько 
же дней, сколько в апреле. Сколъко дней в феврале? Как назнвается год, 
когда в феврале 29 дней? Такой год назнвается високосннм, он наступает 
через каждне 4 года.

При записи месяцев используются римские цифрьт. Мм знаем, что в 
году 12 месяцев, поэтому запишем сначала их порядок арабскими цифрами, 
а внизу римскими. У доски вмставляются карточки с римскими цифрами: I,
II, III, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, XI, XII.

Что наступает после каждой четверти и после окончания времени учебно- 
го года? Сколько месяцев продолжаются летние каникулм?

2. Задания на закрепление.
Какие дети знают праздники? Назмвают датм. Записмвают датм в тетра- 

дях, используют римские цифрн. 14/Н, 21/ТН, 1 /IX, 8/ХН. Какие тм знаешь 
дни недели? Назови их по порядку. Сколько всего дней в неделе? Сколько 
месяцев состаштяет 1/2 года?, 1/4 года?, 1/12 года?

'Гема: Сутки.
Цели урока: Формировать у детей представление о сутках, закреплять 

понятие о временной последовательности. Закреплять знания о ранее изу- 
ченннх единицах времени.

Оборудование: Нагляднне картинки с изображением части суток — >тра, 
дня, вечера и ночи; «Ромашка».

154



Ход урока.
I. Организационнмй момент.
1) Проверка готовности к уроку.
2) Устнмй счет.
а) Игра «Ромашка» на деление:
б) Длина 1/2 полоски равна 4 см.
Какова длина всей полоски?
в) Квартал — четвергая часть года.
Сколько месяцев в одном кваргале?
1/4 от 12, 1 2 : 4 = 3 .

II. Работа над новмм материалом.
Вмставленм картинки с изображением рисунка в разнме времена суток.

Чем они отличаются? Одни сутки пройдут, и снова взойдет Солнце, насту- 
пит утро следукмцих с>ток.

Как назмвается день, котормй мм прожили? Наступивший? Будуижй день? 
Перечислить, чем вь! бььти занятм от вчерашнего угра до сегодняшнего утра, 
что будете делать. начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего вечера.

Такие промежутки времени назмваюг сутками. Или проше: сутки -  это 
день и иочь вместе. Составление режимадня.

Определите по календарю:
сколько суток прошло от начала месяца до сегодняшнего дня? Сколько 

сугок бмли в полете космонавтм, если они пробмли в космосе 12 недель?
Сколько суток длится зима по календарю? Насколькодней дольше длигся 

март. чем феврапь?
Сколько суток в I неделе? В 2 неделях? Если в марте бмло 16 теплмх 

дней, то сколько пасмурнмх дней в марте?

Тема: Час. Минута.
Цели урока: Познакомить учаидихся с часом и минутой, формировать 

представления об этих единицах времени. Закреплять умение находить долю 
числа и число по его долс. Воспить1вать умение беречь время и познакомить 
с ценой 1 минутм на производстве.

Оборудование: Модель часов, рисунки и картинки с различнмми видами 
часов. Наглядкость к беседе о цене ! минутьг на производстве. Таблица мер 
времени.

Ход урока.
I. Организаиионнмй момент.
1) Проверка готовности к уроку.
2) Устнмй счет.

Найти: 1/2 ог 12; 1/2 от 18;
1/4 от 1 м; 1/5 от 1 дм;
1/10 от ! дм; 1/10 от 1м;

3) Начерти отрезок. зная, что длина 1/4 его равна 2 см.
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4) Сколько месяцев составляет 1/4 года?
5) Что дольше длится: 5 суток или неделя, 20 суток или 1 месяц?
II. Повторение пройденного.
С' какими единицами времени вн познакомились? Назовите их, начиная 

с самой крупной. Знаете ли вн единицм времени меньше суток? Как назм- 
вается прибор, с помошью которого мм можем узнать время?

«Нам сешдня трудно представить, что когда-то у людей не бьшо часов. 
Ни каких-нибудь современнмх часов со светяшимся циферблатом, не бмло 
даже бабушкинмх ходиков! И уж, конечно, никто тогда не спрашивал друг 
у друга: «Скажите, которьж час?» Потому что в то время еше не умели 
разделять день на часм и минутм.

А сегодня без часов никак не обойтись, они всюду с нами. Часм у нас на 
руке и в кармане, дома и на улице, часн в школе и на космодроме, на 
вокзале, в автомобиле, часм на самолете и на подводной лодке. Одни часм 
круглме, другие квадратньш, одни толстме, другие тонкие. Есть часм вели- 
чиной с горошину, а есть такие огромнме, что и на машине не увезти. И 
хоть много на свете не похожих часов, у всех у них есть циферблат и стрел- 
ки, которме показмвают время. Рассказ сопровоадается показом иллюстра- 
ций. На модели часов объясняется, что собой представляют часм: большая 
стрелка проходит ог маленькой черточки до другой черточки за 1 минуту, а 
маленькая сгрелка от одной большой черточки до другой за 1 час.

— Большая стрелка назмвается минутной, а маленькая — часовой.
— Сколько в сутках часов? (24).
Практическая работа: что можно сделать за минуту? Засекаем время и 

узнаем, что можно сосчитать до 60, решить 15—20 примеров из таблицн 
умножения.

Минута имеет большое значение для человека на различннх объектах 
производства. Недаром говорится: «Минрта -  час бережет».

Даннме сопровождаются показом иллюстраций и даются задания: дома 
понаблюдать, сколько времени занимает приготошшние обеда, уборка квар- 
тирм и т.д.

Беседа о труде. Ребята, у кого мама работает телефафисткой? Все хоро- 
шо знакомм с телефаммой, особенно 1«, кто уезжал далеко от дома или у 
кого далеко живут роднме, Получая телеграммм, мь1 радуемся, огорчаемся, 
но все равно всегда остаемся довольнм тем, что ока пришла (ювремя. Не все 
понимают, какой нелегкий труд телеграфи.ста. В день поступает несколько 
сот телефамм разного содержания. Как важно, чтобм ке ошибся телефа- 
фист. Ведь отсутствие хоть одного слова или его неправильное иаписание 
может изменить все содержание гекста. Поэтому будем уважать и ценитьтруд 
телеграфиста.

Задача: При норме 27 телеграмм в час одна телефафистка передает 50 
телеграмм, а другая -  на 7 мекьше. На сколько телефамм каждая из них 
перевмполняет норму?



Определение времеии по чаеам.
Цели урока:
1) Закреплять умение обозначать время на часах и узнавать, какое время 

показмвают часм.
2) Закреплять умение увеличивать, уменьшать число на несколько еди- 

ниц и в несколько раз, отрабатьгеать навмки деления с остатком.
3) Привитие любви и уважения к Родине. ее традиииям и праздникам.
ОГюрудование Макет башни с Ташкентскими курантами. Модель дифер-

блата.
Ход урока.
I. Организационньш момент.
)) Проверка готовности к урюку.
2) Устнмй счет

23 : 4 15 : 6 45 : 5 7] : 8 12 : 9
25 :7  59 : 7 54 : 9 4 : 6  27 : 3

Чем лохожи примерь!? Как проверить деление с остатком?
3) Сколько месяиев прошло с начала шда, если наступил месяц июнь? 

Сколько дней сосгашяег 1/2 часть от ноября месяца?
II. Повторение пройденного.
С какими единицами времени мн с вами познакомились? Сколько ме- 

сяцев в году? Какой саммй короткий месяц? Из чего состоит месяц? Сколь- 
ко дней в неделе? Сколько в сутках часов? Сколько в часе минут, в минуте
секунд?

Устно: а) Мультфштьмм показьшали полчаса. Сколько минуг показмва- 
ли мультфильмм?

б) Перемена дпится четверть часа. Сколько минут дпится перемена?
II. Работа над новьш материалом.
1) Работа с модагью часое.
Показать на модели часов: 6 часов, 9 часов. Покажи, что прошло еше 10 

минут.
Как сказать иначе. что часм показьгвают без четверти девять? Четверть 

пятого? Половмну второго?
Главнме часм республики Узбекистан — Гашкентские курантм. Наши 

куранть! ид\т очень точно. Они остановились только один раз — 26 апреля 
1966 года, в момент етрашного землегрясения. Так люди узнали, когда оно 
произошло.

2) Заданин на закрепаение.
Учебньш год начинается 1 сенгября, а заканчивается 3! мая. Узнай по 

календарю, еколько месяцев длится учебньш год.
Практические задания.
Решить, используя модель часов: «Урок начался в 11 часов и продолжал- 

ся 45 минут. Когда кончился урок?»;
«Ученик вмшел из дома в 8 часов 30 мннут и прншел в школу в 8 часов 

45 минут. Сколько он потратил времени на дорогу?»
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Сраввение величин. Действие над величинами.
Сравнение величин производится подобно сравнению многозначнмх 

чисел. Как сравнить два числа?
Чтобм сравнить два числа, вмделим единицм наивмсшего разряда. То 

число больше, в котором число единиц вмсшего разряда больше. Если коли- 
чество единиц вмсшего разряда одинаково, сравним единицм более низко- 
го разряда и сделаем аналогичнмй вмвод.

Как сравнить две однороднме величинм?
Чтобм сравнить две однороднме величинм, надо сравнить количесгво 

наиболее крупньгх мер. Та величина больше, в которой количество крупнмх 
мер больше. Если количество крупнмх мер одинаково, сравниваем более 
мелкие мерм. Например:

1) 5 м 14 см ... 3 м 78 см.
Объяенение учителя, а потом ученика вьплядит так:
«Сравним длинь! двух отрезков. Найдем самую крупную меру. Это метрьг

5 метров больше 3 метров, значит, 5 м 14 см > 3 м 78 см».
В дальнейшем дети обьясняют кратко.
«Сравним длинм двух отрезков. 5м > Зм, значит, сгавлю знак больше».
Сравнить:
2) 8 кг 187 г... 16 кг 405 г
«Сравним массм двух тел: 8 кг меньше 16 кг, значит

8 кг 187 г < 16 кг 405 г».
Задача усложняегся, если сравнивасм величиньг, вмраженнме н разнмх 

мерах.
3) Сравнить 8 см 5 мм и 805 мм.
1 вариант. Сравним длинь! двух отрезков.
Они вмраженм в разнмх мерах. Превратим крупнме мерм в мелкие.
1 см — это 10 мм; 8 см — это 80 мм да 5 мм, всего 85 мм. 85 мм < 805 мм.
Значит, 8 с.м 5 мм < 805 мм.
2 вариант. Превратим мелкие мерм в крупнме.
10 мм =  1 см, 805 мм = 80 см 5 мм.
8 см < 80 см, значит 8 см 5 мм < 805 мм.
4) Сравнить: 1 мин 30 с и 40 с.
Сравним 2 промежутка времени. Они вмраженм в разнмх мерах.
Превратим крупнме мерм (мин) в мелкие мерм (с): I мин — это 60 с, 1 

мин 30 с — это 60 с да еше 30 с, всего 90 с; 90 с > 40 с, значит, 1 мин 30 
с > 40 с.

Уже при сравнении величин вволятся слова «крупная мера», «мелкая 
мера», «более крупная мера», «менее мелкая мера». Следует показать отно- 
сительность этих слов. Так, при сравнении 4 дм и 8 см дециметрм являются 
более крупной мерой, чем сантиметрм, а при сравнении 4 дм и 8 м деци- 
метрм являются менее крупной мерой, чем метрм.

После изучения приемов умножения и деления многозначнмх чисел 
вьграбатмвается алгоритм по преврашению одних мер вдругие. Сдетъми сле- 
дует запомнить два правила:
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1) ЧтобьI крупнше мерн вь/разить в мелких мерах, надо установить соот- 
ношение между крупной и мелкой мерой. затем количсство крупннх мер 
умножи гь на это соотношение.

2) Чтоби мелкие мери виразить в крупних мерах, надс- количество мелких 
мер разделить на это соотношение.

Чтобн дети не путали внбор действия, следует вновь обратить внимание 
на факт: чем мера крупнее, тем числепнос значение велнчннн меньиш; чем 
мера меньше, тем числеиное значение величинь! больше. Поэтому при нре- 
ирашенил крупннх мер в мелкие мерм получаем число мер больше, т.е. ум- 
ножаем, а при преврашении мелких мер в крупнне мерн получаем число 
мер меньше данното, т.е. делим. Нередко в созкании учашихся создается 
иредсгавлеиие о том, что преобразование мер тсже действие. Смнсл преоб- 
разования мер следует показать на практическом примере. Действие -  это 
какое-либо изменение. Происходит ли изменение при переводе мер?

Измерим длину книги. Она оказачась равной 2 дм и I см. Внразим эту 
дотмну в саитиметрах: 2 дм =  20 см да еше 1 см, всего 21 см. Величинм 2 дм
1 см и 21 см вмражают одну длину, значит, они равньк 2 дм 1 см =  21 см. Но 
первак величина вмражена в крупнмх мерах. а вторая — в мелких.

Анаиогично объясняется преврагцение мелких мер в крупнь1е. Вмразим 
длину отрезка 60 см в деииметрах. 10 см -  это 1 дм, а в 60 см столько 
дециметров, сколько раз 10 см содержится в 60 см, прикладмваем мерку 10 
см, получаем 6 раз, поэтому получаем 6 дм. Эти величинм измеряют одну и 
ту же длину, значит, они равньт 60 см =  6 дм. Но длина отрезка осталась 
прежней, не изменилась, значит, действии не произошло, это преобразова- 
иие мер. Преобразование мер является подсобной операцией, используемой 
в дальнейшем при изучении действий над величинами.

Практический сммсл этих преобразований уясняегся при решении задач.
«Сколько вешалок для полотенец можно сделатъ из 1 м тесьмм, если на 

одну вешалку идет 10 см»?
Действия над величинами изучаются в соответствии с действиями над 

числами в десятичной системе мер.
В «Сотне» можно юять величинм, состояшие из двух соседних мер. За- 

пись действий можно производить в столбик, записмвая мерм во второй 
строчке под однороднмми мерами первой строки.

Порядок изучения действий таков:
1) Сложение (без преврашений):

3 дм 5 см 4 дм 3 см =  7 дм 8 см
3 кг 400 г + 5 кг 300 г = 8 кг 700 г

2) Сложение с применением превратцения:

5 м 60 см 
+ 4 м 40 см

3 м 70 см 
+ 9 м 60 см

9 м 100 см
10 м

12 м 130 см
13 м 30 см

т.к. 100 см = 1 м т. к. 130 см = 1 м 30 см
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3) Вмчитание (без преврашений):
6 дм 70 см — 4 дм 40 см =  2 дм 30 см

4) Вьгаитание с применением преврашения:
5 м — 70 см
3 м 10 см -  60 см
9 м — 7 м 40 см 
8 м 20 см — 3 м 80 см

Предлагается два способа записи этих преобразований.
В первом сиособе величинм вмражаются в мелких мерах. Дачее над чис- 

леннмми значениями величин п[Х )и :(во д ч тся  действия, как над многозначнь!- 
ми числами. Затем мелкие мерм вмражаются в крупнмх мерах. 8 м 20 см — 3 м 
80 см =  820 см — 320 см= 440 см = 4 м 40 см

_  820
~ 380 Этот способ применяется в действуюшем

440 учебнике 4-го класса.

Во втором способе запись дается столбиком:
8 м 20 см 7 м 120 см

— 3 м 80 см ~ 3 м 80 см
4 м 40 см 4 м 40 см

Объяснение: «Из 20 см вмчесть 80 см нельзя».
Займем более крупную меру и вмразим в мелких мерах,
«1 м — это 100 см, да еше 20 см, из 120 см вмчтем 80 см получится 40 

см; из 7 м вмчтем 3 м. получится 4 м.
Итого 4 м 40 см».
Можно дать и такое объяснение:
«1 м — это 100 см. Из 100 см вмчтем 80 с.м, получим 20 см, да еше 20 

см, всего 40 см» и т.д.
Этот способ действия над величинами сопоставляется с действиями над 

многозначнмми числами с переходом через разряд, что способствует совер- 
шенствованию вмчислительнмх навмков.

5) Умножение и деление величин на однозначное число строится по 
плану:

1) 6 м х 8 =  48 м (без преврашений)
54 м : 9 =  6 м.

2) 9 м 52 см : 8 (с преврашением)
13 т : 2
6 сум 75 тийин : 9 

Объяснение аналогично сложению и вмчитанию величин:
9 м 52 см : 8 = 1 м 19 см

Превратим 9 м 52 см в сантиметрм: 9 м 52 см = 952 см.



Теперь
952 8

119 (см) 119 см = 1 м 19 см.
<1 _

__ 8
21
72
0

Краткая запись в тетрадях принимает вид:
675
63
_  45 

45 
0

13 т : 2 =  130(Ю кг : 2 =  6500 кг =  6 т 500 кг
75 13 т =  13000 кг

6 сум 75 тийин : 9 =  675 тийин : 9 =  75 тийин
6 сум 75 тийин = 675 тийин.

6) Деление величинм на однородную величину.

156
"12

36
36
0

4 156 дм : 4 дм = 39 
39 15 м 6 дм = 156 дм

3 т : 50 кг = 3000 кг : 50 кг =  60
3 т = 3000 кг

При делении величинм на однородную величину получаегся число.

Действие над мерами времени чаше вьшолняются без преврашений, т. к. 
оно создает громоздкость вшчислений времени.

Рассмотрим сложение мер с преврашением:

7 мин 53 с
13 мин 54 с
20 мин 107 с
21 мин 47 с

При сложении мер времени запишем минутм под минутами, секундь! 
под секундами и результат сложения секунд залишем под секундами, минут 
под минугами. Но 107 секунд больше 60 секунд.

60 сек =  1 мин. Прибавим 1 мин к минутам, осгалось 107 -  60 =  47 (с). 
'Запишем под секундами, Ответ: 21 мин 47 с.

Рассмофим вмчитание:

13 ч 34 мин
8 ч 56 мин

Рассуждаем так: из 34 мин вьместь 56 мин нельзя, гюэто.му займем 1 час 
из 13 часов. ! ч = 60 мин да еше 34 мин, получим 94 мин; 94 мин — 56 мин 
=  38 мин, 12 ч — 8 ч = 4 ч.
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Ответ: 4 ч 38 мин.
Можно провести рассужденме так:

60 мин
12 ч 34 мин

8 ч 56 мин
4 ч 38 мин

Из 60 минут вмчтем 56 минут, получится 4 минутм да еше 34 минутм =
38 минут. Из 12 ч вмчтем 8 ч, получится 4 ч.

Ответ: 4 ч 38 мин.
Вмработка единого алгоритма к объясненито действий над мерами об- 

легчит работу учителя и учашихся, подготовит к работе с величинами на 
уроках физики в старших классах.



ГЛАВА XI
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КОНКРЕТНОГО СММСЛА

АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЬГЧИСЛИТЕЛЬННХ НАВЬШОВ

Методика работм над нонятиями «сложение и внчоятание» 
в коннентре «Десяток».

Задачи изучения темм.
1. Знакомство с вьгчислительннми приемами и формирование умения 

применять их при составлении таблиц сложения и внчитания.
2. Заучивание таблиц сложения и вмчитания в тесной связи с усвоенмем 

состава чисел в пределах 10. Формирование навнков сложения и вмчитания 
в пределах 10.

Решение основних задач темм осушесттяется в тесной связи с усвое- 
кием теоретическмх знаний, к которнм относятся: сммсл арифмегических 
действий сложения и внчитания, переместигельное свойство сложения, 
названия компонентов и результатов действий и установление связи между 
ними, рассмотрение суммм и разности как вмражений

Методика знакомства с внчислительннми приемами сложения и внчи- 
тания в пределах 10 находит отражение в схеме, приведенной ниже.

1 11 Ш IV
Снойство Коакрегнъ1й сммсл Персместитель- Нахожяение

натурального арифм ехичес ких ное свойство неизвестного
ряда чисел деисгвии сложения и 

пмчитания
сложения слагаемого

. . .  -  1 ...+  2 ... + 5 . . .  -  3
. . .  -  1 ... — 2 ...+  6 . . .  - 6

. . .  + 3 ... + 7 ... - 7

. . .  -  3 .. .+ 8 ... -  8
. . .  + 4 ... + 9 . . . - 9
. . .  - 4

При формировании каждого вмчислительного приема целесообразно 
ориентироваться на следуюшие эгапн:

I — подготовительная рабога к знакомству с приемом;
II ~ разъяснение и усвоение вмчислительного приема;
III -  сосгаатение таблиц сложения и вмчитания;
IV -  формирование внчислительннх навмков в процессе внполнения 

раэличнмх упражнений и заучивание таблиц.
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При знакомстве с «ереместительнъш свойством слоясения исполъзуется 
индуктивнмй метод. Сравнивая парм конкретнмх примеров, используя на- 
гляднме пособия, учитель подводит учашихся к вмводу: от перестановки 
слагаемьк сумма не изменяется,

Взаимосвязь между суммой и слагаемь1ми рассматривается в теме «На- 
хождение неизвестного слагаемого». Оперируя с конкретнъши предметнм- 
ми множествами (демонстрааионнме и индивидуалънме средства наглядно- 
сти), учашиеся самостоятелъно приходяг к вмводу: если из суммь! двух сла- 
гаемнх вмчесть одно слагаемое, го получим другое слагаемое (индуктивнмй 
метод: неполная индукция).

В основе методики усвоения математической терминологии лежю посто- 
янное использование терминов в речи учителя и учашихся в связи с сисгема- 
тическим вмполнением соответствуюших упражнений.

Термин «вмражение» вводится в соответствии с программой по матема- 
гике во II классе, но уже в I классе в этом направлении проводится опреде- 
ленная пропедевтическая работа.

Двоякая запись сумми и разносги усваивается учашимися постепенно в 
процессе различнмх упражнений.

3 + 4 = 7  7 - 4 = 3
3 — первое слахаемое 7 -  уменьшаемое
4 — второе слагаемое 4 — вмчитаемое
7 — сумма 3 — разность
«3 + 4» — сумма «7 — 4» — разиость

Подготовительная работа к изучению сложения и вмчитания начинает- 
ся практически с первих уроков.

Во время урока, на перемене учитель обрашает внимание на то, чго 
если дети что-то делают, то происходят какие-то изменения. Действие -  это 
любое изменение. Бь1ло темно — стало светло, бьио фязно в классе — стало 
чисто, заменили учебники чтения на учебники математики, Дима бнл гру- 
стнмй, стал веселмй. Действия мм назмваем особеннмми словами: зажгли 
свет, убирали в классе, приготовились к уроку. рассмешнли Диму. После 
випо.шения действий получаем результат: свегло в ютассе, чисгота комна- 
тм, нужние учебники на столе и т. п.

Постепенно из обших действий вьшеляем действия, в которих изменя- 
ется количество предметов. В различнь!х упражнениях создаются ситуации 
увеличения или уменьшения количества предметов: стояли две девочки, 
подошли еше три, девочек стало больше; лежало 5 яблок в вазе, два яблока 
взяли, в вазе яблок стало меньше.

Действия, в которнх изменяется количество предметов, назьниются ма- 
тематическими (арифметическими). Объясняем, что математические расска- 
зн, в которь1х описнваются действия, можно записать с помошью особь1х 
математических знаков. Действия, в которнх количество предметов становит- 
ся болъше, обозначают особьш знаком «+» (плюс). Действия, в которнх коли- 
чество предметов становится меньше, обозначают знаком «-» (минус).

На уроке составляем рассказ и записнваем его на математическом язнке.
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«В вазе 3 розм. Я поставила е т е  2 розн. В вазе стало 5 роз».
Как изменилось количество роз? (Их стало больше). Составляется запись:
3 + 2 = 5. Что бьшо дано? (3 и 2 рози). Какое произошло действие? (Их 

соединили). Каков результат действия? (Их стало 5). Почему для записи вьгб- 
рали знак «+*? (Когда предметов становится больше, то действие обознача- 
ют знаком «+»). Аналогично — на вьгчитание.

«В коробке 6 карандашей, 2 карандаша забрали. Осталось 4 карандаша».
Состанляется запись: 6 — 2 =  4 и проводится соответствуюшая беседа.
Научив разделять действия на две категории, можно ввести названия 

действий: сложсние и вмчитание.
Регулярно вводя в устную работу описание действий, заодннмх словами 

придвинуть, принести, подойти, подбежатъ, подилить, подлететь, /супить, 
получить в подарок, закрепляем понятие сложения.

Действия, заданнме словами отодвинуть, унести, отойти, убежатъ, упшть, 
улететь, потерять, разбить, истратить, закрепляют понятие вмчитания.

Сложение так же харакгеризуется словами: и, да, еше, вместе и т.д.
Вмчитание подсказмвают слова: без, от, из, осталось и т.д.
Дчя проверки усвоения сммсла действий сложения и вмчитания пред- 

лагаются задания.
Задааие 1. Учитель показмвает бумажную полоску и говорит, что сейчас 

он что-то сделает с полоской. Ученики должнм ответить, какое это будет 
действие.

Небольшая часть полоски отрмвается и отодвигается в сторону. Дети 
назмвают действие — вьгчитание. Учитель записмвает вмражение на доске:
8 — 2, поясняет:

«Здесь записано про нашу полоску, что мм из 8 см внчли 2 см полоски. 
А теперь покажите, где 8 см, 2 см».

Дети правильно показмвают часть полоски 2 см, но часто 8 см относят 
не ко всей полоске, а к остатку.

Задаиие 2. На столе 10 кубиков. Количество кубиков учашимся не сооб- 
шается. Учитель говорит, что сейчас он произведет действие с кубиками. 
Отодвигает 3 кубика. Дети назмвают и обосновмвают действие вмчитания. 
На доске запись: ... -  3. Впишите нужное число в окошко.

Часто дети считают оставшиеся кубики и вгшснвают 7 вместо 10.
Надо вновь вернуться к форме записи: Бьшо, изменилось, стало.
Если работу по уяснению понятий «действие», «сложение», «вмчита- 

ние» вести планомерно, го осммсление этих понятий создадут твердую базу 
для овладения приемами вмчислений. Рассмотрим теоретические основн и 
методику работм наа приемами сложения и внчитания в пределах 10.

I этап. а  ± 1.

К началу изучения приемов прибаатения и внчитания дети усвоили 
понятие отрезка натурального ряда от 1 до 10 и принципн его образования.

К концу изучения нумерации учашиеся должнн прочно усвоить спосо- 
бм образования любого числа первого десятка присчитмванием и отсчитм-
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ванием единидм и, используя этот прием, свободнс вьгполнять сложепие и 
вмчитание с единидей.

Постепенно дети обобшают свои наблюдения и формируют внводм: 
прибавить I к числу — значит назвать следуюшее за ним число; вьтчесть • из 
числа — значит назвать предшествуютсе ему число. На специально отведен- 
ном уроке приводят в систему все изученнме случаи а ± 1, затем вьтучивают 
их наизусть.

Для заучивания таблицм наизусть хорошо приготовить каждому учени- 
ку несколько карточек из плотной бумаги размером 4 x 8  см. На одаой сто- 
роне записан пример 5 + 1, на другой огвет 6 . С помошью каргочек на 
каждом уроке 2—3 минугм и̂  раем в игру «Учитель- ученик». «Учитель» пока- 
зьтвает соселу по парте карточку с примером и видит ответ. «Ученик» должен 
прочесть пример и дать ответ. Если ученик дал вернмй огвет, карточка от- 
кладьжается апево, неверно — вправо. Работа по этим карточкам засчитмва- 
ется, если учетгик даст все правильнме ответм.

Такие карточки надо сделать и для следуюших приемов. Меняясь роля- 
ми, ученики заучивают всю таблицу сложения.

Урок 1. а ± 1
Цель урока. Обобшить понягие «действие».
Закрепить теоретико-множественнмй сммсл действий сложения и вм- 

читания.
Раскрмть приемм а ±  I. Ввести упражнения, в котормх аьшолняется не- 

сколько дейсгвий. Ввести понятие «порядок действий».
Оборудование: Два демонстрационнмх набора чисел 1—10, набор трех 

взаимосвязанннх рисунков, таблица а ± 1, наборное полотно, 5 красньтх 
кружков, 9 синих кружков.

Ход урока.
I. Организационнмй момент.
II. Повторение числовой последовательности 1—10.
1. Игра «Кто бьтстрее?». Набор карточек с числами переп>тался. Кто бм- 

стрее расположит числа по порядку (дети за партами, двое у доски).
2. Проговорим числовой ряд в прямом порядке, в обратном порядке.
3. Покажите самое большое число этого ряда. самое маленькое число. 

Назовите эти числа.
4. Назовите число на 1 меньше самого большого числа. Где оно располо- 

жено в числовом ряду?
5. Назовите число, которое находится между числами 4 и 6 . Как с помо- 

тцью его получигь 4; 6 .
6. Покажите цифрой, сколько ножек у стола. Положите столько же квад- 

ратов.
Убирайте по одному квадрату, назьтвайте количсство оставшихся квад- 

ратов. Уберите последний квадрат. Сколько ос галось квадратов? Как огветят 
математики?
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7. Нокажите указкой чиспо 6 в числовом ряду. Назовитс предьвдушее чис- 
ло, последуюшее число.

Ш. Физкультминутка. В процессе движений повторитьпонятия «иалево», 
«направо», «вверх», «вниз-> и т.п.

IV. Повторение понятия «действие».
Приготовьте знаки «+» и «—*. Какие дейсгвия они обозначают?
Я покажу действие, а вь! обозначьте его знаком.
1. На наборном полотне кружки: два синих слева и три красньгх справа. Я 

соединяю кружки (+), добавляю еше 1(+). уберу два (—). Сколько всего 
дейстнпй я показада? (три)

2. Счетш. На проволочке 5 кружков, придвину 2, отодвину 1.
3. На рисунке 4 треугольника, дорисую 1, пририсую еше 2.
4. На ветке 2 воробья, прилетел еше 1, улетели 2.
5. На рисунке 5 треугольников. зачеркну I и еше 1 треугольник.
6 На ветке 10 вишен, сорвали 3 вишни и еше 4 вишни.
Обобтсние. Каков признак сложения, вмчитания? Сколько дейсгвий

вьшолнялось в кажлом задании?
V. Объяснение нового материала.
1. На доске табличка □  ± 1.
□  — >то любое число, □  + 1 — к любо.му числу прибавигь 1. Что означает

□  — 1? Это тема нашей беседм.
2. Мм много раз к разньгм числам прибавляли 1 и отнимали 1. Сегодня 

все примерм расположим в определенном порядке. На наборном полотае 1 
краснмй кружок, учитель добаштяет 1 синий.

«Одил да один -  всего (обводит указкой два кружка) два. Составляем 
пример 1 + 1 = 2 .  Значит, 1 да 1 -  это два; сложить 1 и 1, получится два; к 
одному прибавить 1 получится 2; если увеличить 1 на 1 получится 2.

Вог как по-разному можно прочитать этот пример.
Аналошчно еосгавляем и записьшаем в столбик 2 + 1, 3 + 1,..., 9 + 1 .
Чем похожи все примерм? (в каждом примере прибавляли 1).
Это Лаблипа прибавления числа 1.
Ее иадо запомнить.
А поможет нам числовой луч.

_________________ ,___ - ___ _
0 1 2 3 4 5 6 7

Покажмте от нуля первмй отрезок, добавьте еше один. В какую сторону 
сдвинули указку? (вправо). Какое число получили? (следуюшее за едини- 
цейГйП1®:' '* ’

Вшод (заучить хором). Чтобм прибавить к числу единицу, надо назвать 
следуюшее за ним число.

VI. Вь)читание единицм. □  -  1.
Аналогичная работа. Можно провести с палочками фронтально. На набор- 

ном полотне рядом с таблицей □  + 1 появляется таблица □  — 1.
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Вьшод. Чтоби отпять (ғшчесть) из числа I, надо назвать предь1душее 
число.

VII. Закрепление по учебнику.
1. Повторяем таблицу по порядку, затем с закрьпнми глазами.
2. В таблицах на доске учитель убирает ответь!, спрашивает вразброс.
3. Решение примеров по учебнику.
VIII. Работа в тетрадях. Дублируем урок.
06о()1цение. Что кового узнали? Какие знания помогли объяснигь, как 

прибавить или отнять I?
Примерь" 5 + 1 , 9 — 1 прочитзйте по-разному.
IX. Задание на дом. Приготовить примерм а ±  \ на отдельньгх карточках 

4 x 8  см, на лицевой сторояе -  пример, на обратной -  огвет.
а + 1 — красннм цвегом;
а — 1 — синим цветом.

II этан. Случаи сложения и вмчитания вида: а ± 2, а ± 3, а ± 4.
Результатн эгих действий находят присчитмванием или отсчитнванием.
Чтобьг подчеркнуть сходство вмчис.яи гельнмх приемов. а с другой сто- 

ронм, прогивоположннй характер действий сложения и вмчнгания. случаи 
«прибаветь 2» и «вьшесть 2», так же, как позднее случаи + 3: ± 4, изучаются 
одновременно, ғ сопоставлении яруг с другом.

Уроки этого этапа строятся по плану:
1) подготсвительнне упражнения;
2) знакомство с приемами внчисления;
3) закрепление знания приемов, внрабогка вьгчислительного навмка;
4) состағление и ззу-чивание таблиц.
Подготовительнмм этапом к приему: а ± 2  являются решение примеров 

в два действия.
Урок 55, Действия вида □  + 1 + 1, □  — 1 -  1.
Цель урока. Проверить знание таблиц а ± 1, ввееги запись вьфажений в 2 

действия. продолжить подготовку к поиятию «задзча».
Оборудование: Счетнмй пенал, набор «Сказочнме цифрн», предмегннй 

материал для демонстраиии двух действий, плакат «цвега радуги».
Ход урока.
I. Организационнмй момент. На уроке сегодня очень важно бмть внимя- 

тельньши.
II. Послуигайге рассказ и дайте отвегн на вопросм.
1. «У Маши бмла коробка карандашей. На коробке красиво написано 

«Радуга». Сколько карандашей в коробке, назовите их цвета (7 карандашей,
7 цветов радуги).

2. У Оли бьши карандаши: красннй. синий, зеленнй, желтьш и простой. 
Пока она рисовала, 2 карандаша сломались. Сколько карандашей осталось? 
Дети считают: «Осталось 3 карандаша». Закройте глаза, представьте, как Оля 
рнсует. Что находится на столе? (Дети дают ответ: 5 карандашей, только 2 
сломзнннх).

Как надо задать вопрос, чтобм ответить: «Осгалось 3 карандаша»? («Сколь- 
ко целих карандашей осталось?»).
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3. Объясните решение примеров: 3 + I; 6 — 1.
III. Положите перед собой часть числового ряда от 4 до 8. Назовите самое 

большое число, самое маленькое; покажите число меньше самого большсго 
на I. На скааько 6 больше 5, почему?

На сколько 8 бодьше 6? Поставим указку на число 8 , будем сдвигать ее 
по числовому ряду ло 6. На сколько мест сдвинули? На два. Значит, 8 больше
6 на 2.

Проверим с гюмошью множеств (на наборном полотне 8 кружков в вер- 
хнем ряду и 6 кружков в нижнем). Сколько кружков надо добавить к 6 , 
чтобь! получить 8? Значит, 8 больше 6 на 2.

На сколько 5 меньше 7? Дайте ответ с номоидью числового ряда. Про- 
верьте с гюмошью множеств.

1. Вставьте пропушеннме знаки и числа (решаем вместе).

2. Вставьте пропушеннме знаки и числа.
5 * □  =  6
5 * □  =  4

3. Проверка самостоятельной работьг.
Обоби<ение: Какие знания мм применяли?
IV. Физкульгминугка.
V. Я покажу действия, а вьг составъте рассказ.
I. На столе ваза. в ней 3 иветка. Учитель добавляел 1 цвегок и еше 1. 
Сколько действий вьшолнено?
Запишем рассказ ка математическом язике.

3 + 1 = 4  4 + 1  = 5. *
Но математики запишут так:

3 + ! + 1 =  5.
Вьшолнено 2 действия и записано 2 действия.
Как добавляли розн? (Одну и еше одну). Сколько всего добавили? (Две).
VI. Аналогично: в стакане 6 карандашей; учитель убирает 1 карандаш, 

затем еше 1.
Записъ 6 — 1 = 5

Как убирзли карандаши? Сколько всего убрали?
VII. Работа с учебником.
По заданиям 1, 2, 3, 4 составьте рассказн, чтоби в них бьшо два дей- 

ствия.
Обобцение. В примерах а  +  1 + 1 и а -  1 -  1 действия вьтполняются по 

порядку.
VIII. Заучивание и проверка примеров а ±  1. И1ра «Учитель-ученик».
IX. Работа в тетради: 1) по заданиям учебника 5. 7, 6, 8 запиши примерм.
2) составьге рассказм по .4» 2, 3.

4 + □  = 5 
7 □  □  =  6 
7 □  0  =  8

7 -  □  =  5 
□  + 3 = 8  
9 -  □  =  7

5 1 = 4
6 -  1 -  1 =  4.
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3) дорисуй по вмражениям № 4, 5.
4) запситни пропуски: «Число сбежало».
X. На дом. Закончить работу в тетради.

III этап. а + 5, 6, 7, 8 , 9.
При сложении в пределах 10 в этих примерах второе слагаемое больше 

первого (1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 +  6, 3 + 5 и т. п ).
Если при вьшислениях применить перестановку слагаеммх, то все эти слу- 

чаи сведутся к раиее изученньш видам: а + I; а + 2; а + 3; а + 4.
Чтобм применение приема перестановки бьшо осознано детьми, деле- 

сообразно вначале раскрмть суть переместительного свойстш.
Урок перестановки слагаеммх строится по плану.
1. Наблюдение свойств на наглядном материале.
2. Подведение детсй к вмводу: «От лерестановки слагаемнх сумма не 

меняется».
3. Решение специально подобранннх прнмеров и задач (первичное зак- 

репление).
4. . фименение переместительного свойстза.
Урок «Прибавить 5, 6, 7, 8, 9* следует провести, использовав максималь- 

но самостоятельную работу учашихся, опираясь на знание приемов а + 1, 2,
3, 4 и переместительное свойство. Вьтолняя примерн на прибавлеиие 5, 6, 7,
8, 9, дети постоянно опираются натаблииу сложения. Ее можно пересмогреть 
и составить краткую таблицу.

2 + 2 =  4
3 + 2 =  5
4 + 2 = 6  3 + 3 = 6
5 + 2 = 7  4 + 3 = 7
6 + 2 = 8  5 + 3 = 8  4 + 4 = 8
7 + 2 = 9  6 + 3 = 9  5 + 4 = 9
8 + 2 =  10 7 + 3 = 1 0  6 + 4 = 1 0  5 + 5 =  10
Рассмотрев таблицу, дети сами могут пояснить, почему включенм толь- 

ко эти случаи и не включенм другие.
На данном этапе дети постоянно заучивают таблицу сложеиия.
Регулярно преддагаются задания:
1. Сумма каких двух чисел может бьггь равна 9, 7, 10?
2. Какие из следуюших чисел можно представить в виде суммм одинако- 

вмх слагаемнх: 10, 9, 7, 8 , 6 , 5?
3. Заплатите в кассу 10 тийинов монетами по 5 тийинов.
4. Заполните пропуски в примерах:
□  + 4=  10; П + 2= 10; 10 -  □  =  9; 10 -  □  =  6.
5. Заполните таблицм:

-7 д .... : 9
5 ^ "  .* • 4 .4

0 '5 1 •4 6 7 .
[ 7 8 .

... _ -
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IV этап
На IV этапе изучаютси приемм вьшитания, основанньае на связи между 

суммой и слагаеммми для нахождения резулътатов а — 5, 6 , 7, 8, 9.
Чтобьғ этот прием действителъно облегчал детям вмчисления, необхо- 

димо, чтобь1 они до этого не только хорошо усвоили, как можно найти одно 
из слагаеммх по данньш сумме и другому слагаемому, но и прочно знали 
состав чисел в пределах 10. Действительно, решая пример 10 — 8, учашийся 
должен рассуждать так;

«Заменю 10 суммой удобнмх чисел 8 и 2, вмчту одно из слагаеммх 8, 
получу второе слагаемое 2. Значит, 10 — 8 =  2».

Лля закрепления случаев вмчитания можно использовать упражнения, в 
процессе вмполнения когормх повторяется состав чисел и усваивается вза- 
имосвязь между суммой и слагаемьгми.

Например:
1. Используя таблицм, запиши примерм на вмчитание:_ _ _

5~[Т
2. Заполни «окошки»:
1) 5 =  1 + □  2 )7  =  2 +  а  3) 7 — □  =  3

5 — □  =  4 7 -  □  =  5 7 -  3 =  □
5 — □ =  1 7 - □  =  2 □  + □  =  □

Можно использовать и игровме ситуации. Например, учитель говорит
детям:

— Ребята, я составила примерм, но 
наборное полотно упало, и все карточ- 
ки перепутались. Кто поможет мне снова 
составить пример? Кто угадает. какой пример бмл у меня?

Учашиеся предтагают четмре случад: 3 + 6 =  9, 6 + 3  = 9, 9 - 6  =  3, 9 - 3  =  6. 
Вьшсняется, кто угадал (Пример записан у учителя в тетради).

Для совершенствования вмчислительнмх навьжов подезно включать в уро- 
ки ифу «Дополни до...». На доске прикрепляется карточка с числом 6. Учитель 
показмвает по очереди карточки с числами 2 (3, 5, 1, 4), учашиеся дополняют 
каждое число до 6, показмвая соответствуюшие каргочки 4 <3, 1, 5, 2).

.'-Зту же игру можно провести по-другому. Учителъ вмзмвает к доске уче- 
ника. которьш должен назвать любое число от 1 до 7, а класс дополняет это 
число до 7. Можно организоватъ работу парами: один ученик назмвает любое 
число от I до 8 , а его сосед по парте дополняет это число до 8.

Для закрепления нового вмчислнтельного приема, в основе которого 
лежит взаимосвязь между суммой и слагаеммми, можно провести такую ра- 
боту. На доске записанм примерьк

7 = 6 + 1  7 — 5 =  □  7 — 2 =  □
7 =  5 + 2 7 -  1 =  □  7 -  6 =  □
Учитель поясняет. что решеннме примерм будем назмвать помошника- 

ми, гюгому что они помогают решить примерм, записанньге во втором и

0 0 0 0 0 0

2 I 5
5

2
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третъем столбиках. Затем спрашивает: «Как вм думаеге, какой чз решеннмх 
примеров поможет решить пример 7 — 5 (7 — 1 и т. д.)?»

В случае затрудпения учителъ поясняет, что мм из 7 вмчитаем 5, значит, 
нужно число 7 составить из пяти и еше какого-либо числа. Какое это число? 
(2) Тому, кто не помнит, что 7 состоит из пяти и двух, поможет пример, 
записаннмй слева: 7 =  5 + 2. Числа 5 и 2 встявляются в «окошки»:

7 - 5  =  2
Теперь можно рассуждать: 7 — это 5 и 2; если внчтем 5, останется 2.
Аналогично решаются другие примерм на вмчитание.
Далее учитель предлагает детям самим попробовать назвать «примерм- 

помошники». Он записмвает примерм на вмчитание: 6 -  4, 7 -  3, 8 -  6, а 
ученики ггодбирают «примерьг-помогцники»: 6 =  4 + 2, 7 =  4 +  3, 8 =  6 +  2.

Для проверки усвоеиия случаев вьхчитания можно использовать зада- 
ния:

1. Реши примерм и вмпиши те, которме имеют одинаковне ответьг:
8 -  6 , 10 -  5, 9 -  4, 9 -  8, 10 -  7, 10 -  8, 7 -  2, 8 -  3.
2. Поставь в «окошко» данное число и реши примерн:

□  - 7  =  2
3. Составь примерьг с указанньгми ответами: 3, 2, 4.
4. Соедини пример с его ответом:

ПГ^б! Г б ^ П  !8 — 7 1 110-41 ГУ^П 110 — 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Г Г^б! 110-51 1 9 - 5 1  110-91 ГТО^З! 110- 21
5. Реши цепочку примеров:
10 -> — 7 -> + 4 —> + 2 -4 — 6.
Критерий сформированности навьгка — бмсгрота решения примеров, 

поэтому наряду с подробньгм объяснением приема решения примеров не- 
обходимо учитмвать и бнстроту вьгчислений.

Осознание этой учебной задачи способствует активному включению уче- 
ников в работу: они привлекают к этому родителей, контролируют друг 
друга и могут сами фиксировать свое лродвижеиие в сформцрованносгм 
вьгчислителъннх навьгков, ориентируясь на время и количество верно ре- 
шеннмх примеров.

Методика сложения и вмчитания в пределах 100.

Задачи изучения темн.
1. Ознакомить с внчислительннми приемами сложения и внчитания в 

пределах 100.
2. Разъяснить свойства арифметических действий: (а + Ь) + с;
а +  (Ь + с); (а + Ь) — с; а — (Ь +  с); (а +  Ь) + (с + ф; (а +  Ь) — (с +  с!) 

и сформировать умения применять их при вмчислениях.
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3. Сформировать навьнш сложения в пределах 20. Заучить таблицц.
4. Ратьяснить взаимосвязь между компонентами и реэультатом действий.
Порядок изучения темьк
1. Сложение и вмчитание однозначньгх чисел в пределах 18 с переходом 

через десяток (табличное сложение и вьгчитание).
2. Ознакомленне с сочетательньш свойством сложения (сложение трех 

слагаемьгх).
3. Устпью внчисления. Сложение и вмчитание вида:
36 + 2: 36 + 20; 36 -  2; 36 -  20; 24 + 6 ; 30 -  6; 60 -  24; 38 + 5; 42 -  5; 

91 -  8; 43 + 8; 5! -  8; 23 - 4; 18 + 4.
4. Проверка сложения и вьгчитания.
5. Письменньге приемьг:
45 + 23, 57 -  26, 37 + 48. 37 + 53, 87 + 13, 52 +  8, 40 -  8.
Сложение и вмчитание кругльгх чисел (70 +  20; 60 -  40) и пр^шерм 

вида: 40 +  3, 57 -  7. 24 -  20, 50 +  5, 88 -  80, 6 + 70, 99 +  1, 100 -  I 
рассматривается в разделе «Нумерация в 100». Их решение основано на зна- 
нии разрядного состава числа, сложении и вмчитании в пределах 10 и обра- 
зовании числа в напральном ряде чисел.

Используя абак. на палочках или полосках-десятках производится дей- 
ствие заменм круглмх чисел разрялньши единицами. Например,

10 -  это сколько? -  1 десяток (на абаке в разряде «десятки» ставим 1 
полоску-десяток, или 1 пучок-десяток). Сколько поставим десятков? (2 дес,). 

Пример приобретает вид:
1 дес. + 1 дес. =  2 дес.
Какое число составляет 2 дес. (20). Значит, 10 + 10 =  20 (на абаке по- 

явится число 20).
Запись на доске:
10 + 10 =  □ □
1 д. + 1 д. =  2 д.
10 + 10 =  20.
На абаке проводигся задание:

10 +  10.

1) 40 + 20 =  □ □ 70 -  40 =  □
4 д. +  2 д. =  6 д. 
40 + 20 =  60

7 д. -  4 д. =  3 д. 
70 -  40 =  30

2) 4 0 + 3
4 д. и 3 ед. =  4 д. 3 ед.
4 д. 3 ед. = 43 ед 
40 + 3 = 43
3) 24 -  20
24 =  2 д. 4 ед.
20 =  2 д.

50 + 5
5 д. и 5 ед. =  5 д. 5 ед.
5 д. 5 ед. =  55 
50 + 5 =  55

6 + 70 =  70 +  6
7 д. и 6 ед. =  7 д. 6 ед. 
7д.6 ед. =  76.
6 + 70 =  76
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Заберу 2 десятка, останется 4 единицьь Значит, 24 — 20 =  4.
Решить самостоятельно: 89 — 80 =  9.
4) 57 -  7 =  50
57 это 5 д. 7 ед., вьгчту 7 ед., остается 5 д.
5 д. =  50 Значит, 57 -  7 =  50.
5) 99 +  1 — назову число, следуюшее за 99, это число 100. Значит,

99 4- 1 =  100
6) 100 — 1 -  наэову число, стояшее перед 100. зго чисхю 99. Значит, 100 — 1 =  99.
Несмофя на «легкость» примерюь, дети делают ошибки.
Например, 50 + 3 =  80.
ГСакую ошибку сделал ученик? Он к единицам вгорои: разряда прибл 

вил единицм первого разряда.
Складмвать можно голько единицм одного рсоряда: едипицм прибавля- 

ют к единицам, десятки к десяткам (показать на абаке).
Часто в тетради ученика можно встретить такую запись:
20 + 4 =  2 д. +  4 ед. =  24. Исходя из правила, такая запись неверная.
20 + 4 =  2 д. и 4 ед.= 24.
Дети еиде не усвоили этих «тонкостей». Поэтому умело подобраннме зада- 

пия и правильное оборудование помогут углубить эти понятия.
Бессда. Цель: довести до понимания учашихся понятия: 20 — круглое 

число; 2 десятка — разрядное число.
Разряд — это количество счетнмх единиц, но не более 9. В заданиях важно 

соединить количественнмй образ разрядной единицм с названием разряда.
1. Можно ли однозначнме числа назмвать разряднммн числами? (Да, 

они являются числами I разряда, их не более 9).
2. Все ли двузначнме числа янпяются разряднмми числами? (Нет, к ним 

относятся только числа. обозначаюшие число десяпсов и оканчиваюшиеся на 0 
(«круглме числа»), Почему? (Они состоят из единиц II разряда, и их не более 9).

3. Замените 12 суммой разряднмх чисел. (12=10+2) Можно ли дать ответ: 
12 =  1 1 + 1?

Как по другому получить 12?
9 + 3; 8 + 4; 7 + 5; 6 + 6.
Замените 12 суммой 1рех одинаковмх слагаеммх. (12 =  4 +  4 + 4).
А можно заменить 12 суммой четмрех одинаковмх слагаеммх.
(12 =  6 + 6 =  3 + 3 + 3 + 3).
Догадайтесь. как число 12 заменить суммой шести одинаковмх слагаеммх.
(12 =  4 +  4 +  4 =  2 + 2 +  2 +  2 + 2 + 2).
4. Представьте 7 в виде разкости.
(7 =  10 -  3).
А есть ли другие решения? (Их много 7 =  20 — 13, 7 =  15 — 8 и т.д.).
5. Представьте 50 в виде суммм круглмх чисел.
50 =  20 + 30.
Замените 50 суммой трех кругль!х чисел (50 =  20 + 20 -г 10). Какие еше 

вариантьг можно дать? (50 =  10 + 20 + 10 + 10; 50 =  10 + 10 + 10 + 10 + 10).
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Как получить число 50 по-другому? (50 ■- 40 + 5 + 5; 50 =  40 + 1 + 9 и 
другие; вариантов много).

6. Чем иптересно число 5? (Это половина десяти).
А число 50? (Это половина сотни).
7. Сколько раз надо взять по 10, чтоби набрать 100?
Нало набрать 100 палочек. Какими пучками палочек наберете бнстрее: 

по 1 палочке, по 10 палочек, по 20 палочек, по 50 палочек?
8. Какому числу равно 4 ед. I разряда, а 4 ед. II разряда, а 4 ед. III разряда? 

Запишите эти чнсла (4; 40; 400). (Чем больше нулей, тем более внсокий 
разряд).

Реализуя эту работу, необходимо, чтобн дети показивали палочку, пу- 
чок-десяток, пучок сотни или квадратик, полоску из десяти квадратиков, 
квадрат из сотни квадратиков.

9. Подчеркните числа, в которнх при записи использованн едипицн 
только одного разряда: 5; 42; 20; 7; 60; 63; 21; 50; 94; 2; 70.

10. Замените число 48 (52, 76, 81) -  суммой разрядннх чксел.
11. Из концентра «10* дети знакомн с переместительннм свойством сло- 

жения. Во втором классе вводится сочетательное свойство сложения. Назва- 
ние свойства не лается. На конкретннх совокупностях практически вьшсня- 
ется, как сложить 3 слагаемнх (а на закрепление 4).

Задание: Внчисли сумму трех слагаемих по-разному.

( В Ш Х Ш Ф Ф )
5 + 3 + 2.

1 способ. (5 + 3) + 2 =  10 II способ. 5 + (3 + 2) =  10.
Объединяя кружки по-разному, но, получая один и тот же результат, 

делаем вьшод.
(5 + 3) + 2 =  5 + (3 + 2).
Результат сложения не изменится, если соседние слагаемне заменить их 

суммой.
Докажите, что 2 + 3 + 7=(2 +  3) + 7 =  2 + (3 + 7);

6 + 1 + 9 =  (6 + 1) + 9 = 6 + (I + 9).
Сочетательное свойство сложения можно применить после того, как 

исполъзовано переместительное свойство.
Подчеркнуть, что, применяя оба свойства сложения, можно найти наи- 

более удобннй способ вичисления:
6 + 9 + 4 + 1 =  6 + 4 + 9 + 1 =  (6 + 4) + (9 + 1) =  10 + 10 =  20
17 + 8 +  3 + 2 =  17 +  3 + 8 + 2 =  (17 +  3) + (8 +  2) =  20 + 10 =  30.
III. Табличное сложение и внчитание основанн на свойствах
(а + />) + с; а + (Ь + <_•); а — (Ь +  с); (а + Ь) — с.
Но они не виступают в явном виде в этом разделе и заменени приемами, 

которнй назьшается прибавление и внчигание по частям.

ооо ©о
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Основньш пособием этого раздела яатяегся наборное полотно. В нем 2 
ряда кармашков, ло 10 карманов в каждом.

Решим пример. 9 +  4. Нам надо сложить 9 краснмх кружков и 4 синих. 
Поставим 9 кругов в верхний ряд. Сколько синих кругов надо присоеди- 

нить к красньгм, чтобьг I ряд заполкился? А остальньге, их остап.ось 3, по- 
ставим во второй ряд.

9 + 4 =  13 или так: 9 + 4 - 13
9 + 1 + 3 =
=  (9 + 1) +  3 =
=  10 + 3 =  13

9 + 4 -  
•—I 3
10 + 3

Аналогично решаются + 3 - 
1 2

12,
9 + 1 + 2 =
(9 -I- П + 2 -  
1 0 + 2  =  12

7 + 4 = 1 1
/ V

3 1
7 т З +  1 = 
= (7 + 3) + 1 
= 10 + 1 =

Обьяснение ученика должно бьгть таково: 7 + 4.
7 дополню до 10, для этого прибавлю 3, осталось прибавигь 1, получи- 

лось 11, значит 7 +  4 = 1 1 .
По мере закрепления приема, проговор сокрашается: (7 да 3 это 10, 10 

да 1 это 11). На последуюших уроках, пользуясь обгдим приемом, рассматри- 
ваются случаи сложения однозначнмх чисел, сумма котормх больше !0 , 
поэтому прием назьгвается сложением с переходом через десяток.

11. (9 + 2; 8 + 3; 7 + 4; 6 +  5)
Полученнне результатм .заучиваются наизусть.
12. (9 + 3, 8 + 4, 7 + 5, 6 + 6)
13. (9 + 4, 8 + 5, 7 + 6)
14. (9 + 5, 8 + 6, 7 + 7)
15. (9 + 6 , 8 + 7)
16; 17; 18: (9 + 7; 8 + 8; 9 + 8; 9 + 9).
В заключение составляется таблица всех случаев сложения с переходом

6 + 5 = 1 1  
6 + 6 =  12

через десяток.
9 + 2 =  11 8 + 3  =  11 7 + 4 = 11
9 + 3 = 1 2 8 +  4 =  12 7 + 5 = 12
9 + 4 =  13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13
9 + 5 =  14 8 + 6 =  14 7 + 7 = 14
9 + 6 = 1 5 8 + 7 = 1 5
9 + 7 =  16 8 + 8 =  16
9 + 8 =  17
9 +  9 =  18
Рассматривая таблицу, дети устанашгивают, что результатм по строчкам 

одинаковьг, каждмй столбик заканчивается суммой одинаковнх слагаеммх. 
Надо вьгяснить, можно ли столбики сделать с одинаковмм количеством
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примеров. Почему же мь! не продолжили таблицу. Устно назмвать не запи- 
сакнмй пример и найти его в одной из таблиц, чем он отличается от назван- 
ного примера.

Вмвод: псреместительное свойство сокрашает количество примеров в 
таблице.

Таблицу сложения надо знать наизусть. Чтобм заучивание ее бьшо при- 
ятнмм, следует использовать дидакгические игрьт:

I. Игра «Молчанка».

12
л 4 5

......  . 7 9

2. Покажите карточкой нужное число:

8 □  □  9 6 □  4 7
3. Заполни квадрат так, чтобм он стал магическим.
4. Занимательнме рамки.
Назови число, которое дополняет число, данное в рамке, до 11, 12.

Прием вьшитания с переходом через десяток.
Обихий прием вмчитания вводится на примере 12 — 5.
Вмчитание гакого вида можно вмполнить двумя приемами:
1) По частям 12 -  5 =  12 -  2 - 3 .  Сначала из уменьшаемого вмчту 

столько единиц. чтобм осталось 10, а эатем остальнме единицм.
2) На знании состава числа: 12 -  это 7 и 5, отниму 5, останется 7. На 

псрвом уроке ученики знакомятся с первмм приемом.
Подготовительнме упражнения:
а) Какое число надо вмчесть из 12, чтобм получить 10, ... .
б) 1 3 - 3 - 3 ,  сколько получится, сколько всего вмчли из 13. Как вмчи- 

тали? По частям, сначала 3, а потом еше 3 и т.д.
При введении приема снова используется наборное полотно:
Решим пример: 12 -  5.
Вставим в кармашки 12 кружков. Сколько в верхнем ряду поставили 

(10), а внизу (2). Как удобно убрать 5 кружков. (Сначала нижние 2, а потом 
еше 3).

Запись: 1 2 - 5  =  7 
12 -  2 -  3

Решение остальннх примеров записмвают «стрелками», но сопроюжда- 
ют показом на наборном полотне и индивидуальной работой на партах: 

1 1 - 7  = 4 14 — 9 — 5 1 3 - 8  =  5 1 5 - 7  =  8
1 1 - 1 - 6  1 4 - 4 - 5  1 3 - 3 - 5  1 5 - 5 - 2

На последуюших уроках рассма^риваются случак:
11 — □  13 -  □
12 -  П 14 -  □
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1 5 - □  1 7 - □
16 -  □  18 -  □
Эти примерм решаются двумя приемами: вмчитанием по частям на ос- 

нове знания состава числа и связи между компонентами и резулътатом дей- 
ствия.

Так, например, в уроке 11 — □
1) повторяют состав числа 11.
2) На наборном полотне вмставляют 11 кружков и решаюг пример
11 —6 =  5. Рисунок дети могут сделать в тетради 11 — 1 — 5 =  5.
3) Аналогично 1 1 — 4.
4) Вновь возврашаются к таблице сложения: 11 = 9  + 2.
Запмсь. 1 1 - 2  = 9 .
Если из 11 вмчесть 2, то получится 9.
11 — 3 =  8, как заменить 11 суммой, чтобм одно из слагаеммх бьшо 3.
8 + 3 = 1 1  , значит, 11 без 3 это 8.
Закрепление:
1) Объясни решение двумя способами.
1 4 - 8  1 6 - 7  1 5 - 8
1 4 - 6  1 8 - 9  1 2 - 9  
2) Дать полнмй проговор одного из способов.
7 + 9 1 4 - 7  9 + 5
5 + 6 1 3 - 9  5 + 9
1 3 - 8  3 + 8 1 4 - 5
1 2 - 3  1 2 - 5  1 4 - 9
Дальнейшие приемм сложения и вмчитания располагаются в порядке 

возрастания сложности.
Основное внимание в процессе объяснения надо сосредоточить на усво- 

ении приемов вмполнения действий, гак как эти приемм применяются по 
всех следуюших ступенях сложения, вь!читания, умножения и деления.

В современнмх учебниках дается следуюшая последовательность форми- 
рования сложения и вмчитания в пределах 100.

1. 40 + 20 50 -  30 30 + 4 6 0 +  1 70 -  1
2. 37 + 2 37 + 20
3. 23 +  34 54 + 32
4. 37 -  2 37 -  20
6 . Устнме приемм сложения и вмчитания с переходом через разряд: 
1.38 + 5 43 + 8 56 + 9
2.42 - 5  43 -  8 9 1 - 8
3.63 +  8 23 - 4
4 . 5 1 - 8  19 + 4
7. Письменньте приемм сложения и вмчитания.
1.45 + 23 37 + 53 87 + 13
2. 57 -  26 30 -  3 50 -  24
3. 37 + 48
4. 27 + 3
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ГТриемь! 40 + 20, 50 — 30, 30 + 4, 60 + 1, 70 — 1 основанм на свойстве 
натурального ряда в пределах 100. Мм их рассмотрели вразделе «Нумерация 
в концентре 100». Методика работм над каждмм вьмислительнмм приемом, 
как и в 10, остается прежней:

1. Подготовка к ознакомлению с приемом;
2. Введение приема (работа с наглядньши пособиями, иллюстрациями 

учебника).
3. Закрепление нового материала.
Все леречисленнме случаи сложения дпя их решения треоуюг примене- 

иия одного основного приема -  разложение данннх чисел на десятки и 
единицм, применения переместительного и сочетательного свойства, в ре- 
зультате чего группм соединяются в одно число — резульгат.

Использование счегного магериала пучков-десятков палочек, полосок- 
дссятков кружков и отдельньгх палочек и кружков сделает процесс о&ьясне- 
ния наглядньш. Такие же пособия, но меньших размеров, следует изгото- 
вить д,'1я каждого ученика.

Рассмотрим приемм с помошью рисунков.
I. С помошью рисунков объясните приемм сложения.

шшш□□в
□пжюш а°+2+' □□□ □□□

(3 + 2) + I 3 + (2 +  1)
2. Разберите прием 37 + 2. 37 + 20.

37 + 2 Г з7~Г5о]
) 37 + 2 =  30 + 7 +

« т * н е к
я т ; & я а  л я
т  я « « * ■
а й
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й т
т  в
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а
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; яз

Й 9 Я  Я «  я
«  * | я  « & а

я  я ; Я V п я
8  В «  Я « я

9) 9 « я »  я

56 + 3 =  50 + 9 =  59
/ \  х

50 6 |

Решить: 64 + 3 ; 72 + 5
2) 37 + 20 =  30 + 7 + 20 = 30 + 20 + 7 = (30 + 20) + 7 =  50 + 7 =  57.

V 8  14 ■1 г ;
— -. ,—  
*;

;
: 8 ■ . я ш а Ш; 1 Н ■ вь »; » и а

'
ш 1

» а  | а О: С «:  * 1 * а ! *  И а « 1 * а ■ • ; » » ■ а !■: ' я 1 ! !■т ■ * а !  ! я »■ ' я . ■ я | М Я т Я : « » ' • я ; в » : а Я а
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я в  я ■ I I * »:  .» ' Я ■ ! ш в ' я я  ; * в ■ ■ ! Я т а « | я
1 ; » ; I ! Я

ш и 1 к »,  я м ; . в : а н | (я Я ' « к • и е ' е »- м к к* ■ • ■

56 + 30 =  80 + 6 = 86 
А  Т 

50 6 +
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Решить: 34 + 30; 42 + 50.
Для закрепления решаем примерм.

87 + 2 67 + 20 41 + 7 26 + 70
35 + 4 58 + 40 53 + 4 4 1 + 9
77 + 3 52 + 8 85 + 1 0  26 + 4

87 +  2. Проговор: 87 -  это 80 и 7. Единицм сложу с единицами:

7 + 2 =  9; 80 + 9 =  89.

37 + 3

37 + 3 =  30 + 7 +  3 = 30 + (7 + 3) =  30 + 10 =  40.

'1 [• I I я я 
* т

72 + 8 =  70 + 10 =  80 
/ \  Т 

70 2— '

Решить 84 + 6 ; 28 + 2. 
Сделайте схему для 37 + 30.

23 + 34 54 3?

1) 23 + 34 =  20 + 3 +  30 +  4 =  20 + 30 + 3 + 4 =  (20 + 30) + (3 + 4) =  57.
54 + 32 =  80 + 6 = 86
/\-А

50 4 30 2

Десятки складиваем с десятками, единицм с единицами.
Реи^и с объяснением.

48 + 21
36 + 22

54 + 35 
56 +  13

12 + 67 
12 + 17

35 + 14 
62 +  27

4. Прочитайте вмражение и объясните три способа решения.

6 + ( 4 - 3 )  =  6 + 1  =  7
1) (6 + 4) -  3 =  10 -  3 =  7 
(6 -  3) + 4 =  3 + 4 =  7

2) Обънсните:

3 7 - 2 37 -  20

1. 37 -  2 =  (30 + 7) -  2 =  30 + (7 -  2) =  30 + 5 =  35



37 - 2  =  30 + 5 =  35 
/ \  Т 

30+7— I

28 — 6; 37 — 4. Реши с объяснением.
2. 37 -  20 =  (30 + 7) -  20 =  (30 -  20) + 7 =  10 +  7 =  17

37 -  20 =  10 + 7 = 17

30

48 -  40; 96 -  70. Реши с объясненмем.

5. 1) Предстань числа по схеме:
□  =  10 + □
20 = 10 + 1 0  50 =  10 + □
30 = 10 + □  60 =  10 + □
2) Вмчисли с объяснением.

80 =  10 + □  
90 =  10 + □

30

1) 30 -  7 =  (20 + 10) -  7 =  20 + (10 -  7) =  20 + 3 =  23

30 -  7 =  20 +3 = 23 
/ \  Т 

20+10-1 
40 -  6; 7 0 - 8 .
6 . 1) 51 + 9 =  (50 + 1)+9 =50+(1+9)= 60; 35 + 5 =  30 + 10 =  40 
Рсши с объяснением.

42 + 8 76 + 4

2) 46 + 14 =  50 + 10 =  60

19 + 41 27+13

73 + 7 88 + 2

28 + 52 =  70 + 10 =  80

44 + 56 85 + 15

Приемм сложсния и вмчитания в пределах 100 с переходом через раз- 
ряд также надо показать предельно наглядно, используя самостоятельную 
работу.

Прочиташс пример. Пользуясь рисунком, объясните, как прибавили
число.

38

38 + 5 =  38 + 2 + 3 =  (38 + 2) + 3 =  40 + 3 =  43.
42 -  5 =  42 -  2 -  3 =  (42 -  2) -  3 =  40 -  3 =  37.

3) Повторить правило, как найти неизвестнме слагаемое и уменьшае- 
мое, показмваем применимость этих правил и к большим числам.

Решите примерм по образцу.

2 3 - 4  = 19 
19 + 4 =  □

43 + 8 =  51 
51 -  8 =  □
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После усвоения приемов, решение примеров продолжается с помошью 
полного, а затем краткого проюпора.

4) [40 + 15[3аменим число 15 суммой десятков и единиц. К 40 прибавлю 
10, получу 50, да еше 5, получится 55.

Запись: 40 + 15 =  40 +  (10 + 5) = (40 + 10) + 5 =  50 +  5 =  55.

5) 40 — 15] Заменим число 15 суммой разряднмх слагаеммх 10 и 5, 
получится пример, из 40 вмчесть сумму 10 и 5. Удобно из 40 нмчесть 10, 
получится 30, и из результата вмчесть 5, получится 25.

Запись. 40 -  15 =  40 -  (10 + 5) =  (40 -  10) -  5 =  30 -  5 =  25.
Для закрепления приемов их решают в сопоставлении:
55 +  14 и 55 -  14; 46 -I- 18 и 46 -  18.
55 + 14 =  55 + (10 + 4) =  (55 + 10) + 4 =  65 + 4 =  69;
55 -  14 =  55 -  (10 + 4) =  (55 -  10) -- 4 =  45 -  4 =  41
46 + 18 = 46 + (10 + 8) =  (46 + 10) + 8 = 56 + 8 =  (50 + 6) + 8 =  50 + 

(6 + 8) =  50 + 14 =  64;
46 — 18 =  46 — (10 +  8) =  (46 — 10) — 8 =  36 — 8 =  (36 — 6) — 2 =  30 — 2 =  28.
Полезно показать вмчисление одного и того же примера разньши спо- 

собами.
25 + 17 =  (20 +  5) + 17 = (20 + 17) + 5 =  37 + 5 = (37 + 3) + 2 =  42
25 + 17 =  25 + (5 + 12) =  (25 + 5) + 12 =  30 + 12 =  42
25 + 17 =  (20 + 5) +  (10 + 7) =  (20 + 10) + (5 + 7) =  30 + 12 =  42
25 + 17 =  (22 + 3) + 17 -= 22 + (3 + 17) =  22 + 20 =  42
Какой прием легче? Какое решение понятнее? Какое решение самое 

краткое?
Введение пнсьменннх приемов сложения и внчитания двузначньтх чисел, 

с одной сгоронм, «охлаждает» дегей к устному счету, но. с другой сторонм, 
отработка записи столбиком и подготовка проговора способствуег лучшему 
пониманию письменнмх вмчислений над многозначнмми числами.

Прежде всего, решаются примерм на сложение без перехода через деся- 
ток. Делается развернугая подробная запись в строчку, а затем показмвается 
запись в столбик. Чем подобная запись удобнее?

Двухразряднмй абак иллюстрирует ее экономичность.
45 + 23 =  (40 + 5) + (20 + 3) = (40 + 20) + (5 + 3) =  60 + 8 =  68.

дес. един.
4 5
2 3
6 8

45
^З
68

Обт.яснение: Записмваю десятки под десятками, единицм под единнцами.
1) Складмваю единиць:.
5 ед. + 3 ед. =  8 ед. Пишу под единицами.
2) Скттдмваю десятки.
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4 дес. н- 2 дес. =  6 дес. Пишу под десятками. 
Ответ: 68.
Аналогично вьгчитаем.

дес. един.

5 7
2 ^ б
3 1

57 -  26 =  57 -  (20 + 6) =  (57 -  20) -  6 =  37 -  6 = 31.

_ 57
26
31

Объяснение:
1) пишу ...
2) вьшитаю единиць1 ..
3) вичитаю десятки ...
4) пишу ответ ...

+

дес. един.
з 7
4 8
8 5

37 + 48
Объяснение: 1) пишу ... 
2) складьтаю единиць!
7 ед. + 8 ед. =  15 ед.
15 ед. — это 1 дес. 5 ед.
5 ед. пишу под единицами,
1 десяток добааляю к десяткам.
3) складнваю десятки.
3 дес. + 4 дес. =  7 дес.
7 дес. + 1 дес. =  8 дес.
4) ответ: сумма равна 85.

Работу с абаком можно заменить счетними единицами, тогда нагляднее 
будет видно, как образуется десяток.

+ 37 + 87
53 + 13
90 100
27 30 50 52

3 3 2-4 24
30 27 26 28

Приемм сложения столбиком нравятся детям, но при решении с пере- 
ходом через разряд часто теряют единицу второго разряда. Поэтому надо 
больше решать примеров, используя счетнмй материал.

Сложение и вмчитание в пределах 1000 и многозначнмх чисел.
Рассмотрение случаев устного и письменного сложения и вмчитания 

строится по приниипу «от простого к сложному». Сначала алгоритм исполъ- 
зуется для случаев сложения без перехода через разряд, затем с переходом 
через один разряд, через д ю  разряда. Например:
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234 215 267 453 679
423 445 328 285 268

Анадогично для вмчмтания:

_  539 _  630 _  542 _  807 _  423
216 127 126 623 287

Аналогично и с многозначньши числами. Примерм на сложение.

1) , 13 278 ^
4 657 — нет пеРехода чеРв3 разряд во 2 классе.

2) , 63 152
189 436 — ПС!>ехад чеРез Разряд только во 2 классе.

3) . 678 196 , ,
351 909 — переход через разряд и в 1 и 2 классах.

Примерь! на вьтчитание.

_  12 734 _  7 239 _  123 547 _  623 193
1 548 3 725 65 325 275 028

Наиболее трудннми для учашихся яачяются случаи, когда уменьшаемое 
содержиг иесколько нулей или нули чередуются с едииицами.

_  100 _  1000 _ 1000 _  10000 _  60000 
4 56 7 2143 498

50 101 61 001 _  801 107
25 674 "  9 456 59 173

Операцию «занимания» разряда нздо сделать наглядной. 
Решим 300 — 6 .

сотни дес. един.
3 0 0
2 9 4

На трехразрядном абаке собираем 300 единиц. Это 3 квадрата по сто 
(или три пучка сотен), надо забрать 6 квадратов. Единипь1 отнимаем от еди- 
нид. Но их нег. Пойдем кдесяткам, ихтоже нет. Переходим ксогням. Возьмем 
одну сотню и отрежем у нее I десяток. Получили 9 десятков, положу к десят- 
кам, а 1 десяток разрежу на отдельнне квадратики, положу к единицам. Вот 
теперь из 10 единиц заберу 6 единиц, осганется 4 единицн, у десягков 
лежит 9 десятков, а у сотен осталось 2 сот. Читаю ответ 294. Полезно, чтобн
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дети сами проделали такую операцию несколько раз.
Подготовку к операции «занимания разряда» и раздробления его на бо- 

лее мелкие счетньге единицьт, что необходимо при внчитании, и наоборот, 
внделения из мелких счетнмх единиц более крупньгх, что необходимо при 
сложении, можно начать заранее, с помогцью целенаправленннх упражне- 
ний.

1. Отсчитайте от сотни паточек одну палочку, две палочки.
2. Замените сотню десятками и единицами.
3. Уменьшиге 100, 300, 700 на 1, 2, 3 (эти упражнения вьшолняются на 

счетах или при помоши счетнмх паточек).
4. Какое число предшествует при счете числу 200, чиату 700?
5. Замените 1000 сотнями и десятками; сотнями, десятками, единицами. 

(применяются счетньге палочки или квадратм).
6 . Замените десяток тьюяч 'шсячами и сотнями; тьюячами, сотнями и 

десятками; тмсячами, сотнями, десятками и единицами.
7. Замените сотню тмсяч десятками тмсяч, тьгсячами и сотнями.
8. Какое число предшествует при счете числам 7 000, 20 000, 500 000?
9. Уменьшите на 5 единиц 6 000.
10. Вмчислите:

а) 1 000 -  700 б) 100 000 -  3 в) 10 (КЮ -  20
1 000 -  70 100 000 -  30 10 000 -  200
1000 - 1  100 000 -  300 10 000 - 2

100 000 -  3 000
Подго говителъную работу в 3 классе можно начинать на втором уроке 

изучения темм «Нумерация в пределах 1000».
Предлагаем учашимся положить на парту 99 паточек (9 пучков по 10 шт. 

и 9 отдельнмх палочек) и прибавить к ним еше одну. Сколько теперь пало- 
чек? (100 или 1 сотня). Как -ставлена одна сотня? (Из 9 пучков по 10 
палочек и 10 отлельнмх палоч^). Назмваем соспав сотни, используя поня- 
тия «десятки» и «единицм*. «1 сотня состоит из 9 десятков и 10 единиц». 
После этого предпагаем детям связать 10 отдельнмх палочек в пучок и 10 
пучков — десятков собрать в один пучок — сотню.

Подводим итоп 1 согню можно сосгавигь из 9 дес. и 10 ед. или 10 дес.
Затем можно предложить взягь из пучка несколько паг<очек.
На последуюишх уроках, когда дети научатся назмвать числа по их деся- 

тичному составу, можно предложитъ отсчитать от нескольких соген десятки 
и едьиицм. (От 5 сотен огсчитать 3 дес. и 3 ед.)

Сдедуюшее упражнение: уменьшить 7 сотен на 2, на 50, вмполняя без 
опорм на наглядность и оперируя разряднмми единицами.

Заканчиваем работу над такими упражнениями обобшением: чтобм вм- 
честь из нескольких сотен десятки (единицм), нужно 1 сотню заменить 10 
десятками (9 дес. и 10 ед.)

На последуюших уроках включаем аналогичньге упражнения в устнмй счет. 
Наиболее труднме случаи вмчитания, такие как: 700 -  261, 70 000 -  3 257,
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700 000 — 302 007, 701 003 — 32 057 и т.п. изучаются в 4 классе. Поэтому нужно 
продолжать и углублять подготовительную работу, начатую в 3 классе.

Здесь в качестве наглядности можно использовать счетьг.
Предпагаем отложить число 100 тнсяч на счетах (при этом повторяем 

расположение разрядннхединиц на проволоках счетов). Найдем число, пред- 
шествуюьцее 100 тьтс. (раскладнваем единици вьюшего разряда единицами 
меньшего разряда). Продолжение этой работн: назовите и запишите, между 
какими числами встречаются при счете каждое из чисел:

100 ! 000 10 000 100 000 
300 800 30 000 700 000

Учашиеся легко находят последуюшее число, но затрудняются при на- 
хождении предшествуюшего числа. Целесообразно и в зтом случае обра- 
шап ьея к счетам.

Успешно.му внподнению упражнений способствует продуманное офор- 
мление записи решения.

99 999 9 999 99 999
100 ! 000 10 000 100 000
101 1 001 10 001 100 001

299 799 29 999 699 999
300 800 30 000 700 000
301 801 30 001 700 001

Внработка умения заменять единицу внсшего разряда низшими, помо- 
гает предупредить трудности, возникаюшие при овладении учашимися слу- 
чаями внчитания с нулями в уменьшаемом.

Решения таких примеров должно солровождаться сначала полннм прс- 
говором, а затем крагким и «про себя».

Решите.

_ 805 903 _  90 000 _  90 000 _  90 000
54 181 24 970 24 970 24 970

741 712 65 020 66 030 66 130

Наряду с постепенкнм нарастанием сложности решаемнх примеров сле- 
дует соблюдать количественную меру.

При решении более четирех примеров количество ошибок резко возрас- 
гает от иапряжения.

Надо учить детей сопровождать внчисления подробннми пояснениями.

_ 701 006 Дадим пояснение.
' 32 057

Из 6 единии мн не можем вмчесть 7 единиц, поэтому обрагимся к внс- 
шим разрядньш единицам, чгобн, заменив их на низшие, получить прос- 
тне единицн.
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Так как в уменьшаемом 0 десягков и 0 сотен, возьмем одну тнсячу 
(ставим над ней точку), и заменим 1 тмсячу девятью сотнями, девятью де- 
сятками и десятью единицами.

К десяти единицам прибавим 6 единиц и получим 16 единиц.
Из 16 единиц вмчтем 7 едпниц, получим 9 единиц, запишем под едини- 

цами.
-  701 006 Дапее из 9 десятков вмчтем 5 десятков, из 9

32 057 сотен вмчтем 0 сотеи.
..949 Теперь надо вмчитать тмсячи, но тмсяч не оста-

лось и десятков тмсяч в уменьшаемом тоже нет.
701 006 Поэтому из 7 сотен тмсяч возьмем 1 сотню

32 057 тьтсяч (поставим точку) и заменим ее девятью
... 949 десятками тмсяч и десягью тьтсячами, г.к. нам

надо вмчитать тмсячи.
701 006 Из 10 тмсяч вмчитаем 2 тътсячи, из 9 десятков

~ ' 32 057 тьтсяч вмчтем 3 тмсячи и резулътатьт пишем под
668 249 соотве1стеуюшими разрядами.

Сотен тмсяч осталосъ 6 , записмваем под сот-
нями тмсяч.
Читаем ответ: 668 949.

Постепенно полнмй проговор заменяется крагким.
В процессе изучения сложения и вмчитания миогозначнмх чисел повто- 

ряют и закрепляют знанпя о действиях: название компонентов, нахождение 
неизвестного компонента, рассмзтривается вопрос об изменении суммм и 
разности при изменении одного из компонентов.

Коккреп1Ь1Й сммсл умножепия.
Умножение — это объединение двух или более равномовднмх непересе- 

каюшихся множеств. В жизни объединение равномошнмх множесгв встреча- 
ется часто, Например, в школе 30 классов по 25 человек в каждом. Сколько 
учашихся в школе? Здесь мм имеем дело с тридцатью множеегвами, имею- 
ишми по 25 элементов в кажцом. Требуется найти численность объединения 
этих множеств,

,25 + 25 + ... + 25, =  750 
30 раз

Запись получается очень длинной и требует большого вьшислтельного 
труда. Упрошение записи и вмчисления производится на основе нового дей- 
ствия -  умножения.

Умножение - это сложение одинаковмх чисел. При замене сложения 
умножением вводится новмй знак . (или х). Между математиками естъ стро- 
гая договоренность: на первом месте следует писать число, которое складьь 
ваюп, на втором — число. показмваюшее, сколько раз его складмвают.

4 + 4 +  4 + 4 + 4 +  4 + 4 ;= 4 ' 7  (или 4 x 7 )
4 — первмй множитель или множимое.
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7 -  второй мкожитедь или множитсль.
28 — результат умножения назмвается произведением.
Часто дети формально усваивают умножение. не понимают, зачем «при- 

думали» еиде одно действие. Поэтому раскрьггию понятия умножения следу- 
ет уделить особое внимание.

Умножение вводится во втором классе. В дейетвуюшем учебнике (Бикба- 
ева Н. У, 2 класс, 2009 г. стр. 109) дается рнсунок. На пяти веточках висят по 
2 сливьк Сколько всего слив? Затем следует запись:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 0
2 x 5 =  10
И дается разъяснение к этой записи. Но результат учашиеся могут найти 

путем простого пересчета слив по одному, поэтому необходимосгь складм- 
вать по два вмступает не как действительное средство решения задачи, а как 
некоторая условность, которую теперь будут '<проходить>> на уроке. Поэтому 
при введении умножения следует устранить возможность поединичного под- 
счета и создать необхоцимостъ вьтполнения сложения одинаковмх слагае- 
мьгх.

Для этого вмставить, например, четьтре вазм, в котормх яблоки поло- 
женм так, чго их пересчитать невозможно. Под каждой вазой написано 5 
яблок, всето ваз 4.

Тогда в записи 5 + 5 + 5 + 5 =  20 возникает необходимость сложения.
Убедить детей в практической необходимости сложения олинаковмх сла- 

гаемьтх можно следуюшим образом: на наборном полотне вмставляется в 
один ряд 25-30  одинаковмх кружков. Учашимся предпагается сосчитать их, 
саая на евоих месгах. Учашиеся убеждаются, что это долго. А те дети, кото- 
рьте сидяг подальше от доски, к середине ряда сбиваются со счета и прихо- 
дится начинать сначала.

Тогда учитель разделяет ряд отдельньгми пятками. Почему легко стало 
считать? Ч ю  сделая учитель для этого? Как теперь расположеньг кружочки?

Другое задание. Вмставляется прямоугольник, расчерченнмй на клетки
10 х  5.

Сколько всего клеток? Конечно, можно подсчитать по одной ютеточке, 
но это неудобно. Легче посчитать группами (рядами), тем более что группьг 
уже вьтделенм.

Идею удобства считать группами следует подчеркн\ть и работая с учеб- 
ником. Так, к заданиям № 565, № 57!, № 573 полезно спросить: «Как бьт 
подсчитал эти предметьт первоклассник, которь^й еше не умеет складмвать 
числа? (Он бм пересчитмвал их по-одному). Что нового в нашем счете?

Полезнм упражнения, в которьгх учашиеея сами могли бьг создать ситуа- 
цию, подходягцую для описания умножением.

Положите слева 8 палочек, справа 4 палочки. Сколько всего палочек? 
Запишите это действие, Расположите эти паточки так, чтобм их можно бнло 
посчитать с помогцью умножения. Разнме варианть! (4 х  3 и 6 х 2) обсужда- 
ются. Обрашается внимание и на то, как дети разложили паточки. Кто-то
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разложил их рядами, а кто-то кучкамм. Важно, что они разложенм равно- 
численньши групгтми.

В учебнике дано достаточно заданий, в которььч учашисся от рисунков 
нереходят к записи примера умножением.

Полезнь! упражнения, в котормх по вьфажению надо составить рису-
нок.

1. В нескольких коробках разложенм карандаши. Их удобно подсчитать 
так 6 x 4 .

Нарчсовагь, как разложенм карандаши. Дети рисуюг 4 прямоугольника 
по 6 палочек в каждом, т.к. запись говорит, что по 6 карандашей бмло в 4 
коробка\.

2. Саид шел мимо дома и посчитал окна, оказалось, что их удобно по- 
считать так: 6 х 3. Нарисуйте дом, котормй увидел Саид. Дети рисуют окна, 
которью распределенм по 6 на 3-х зтажах горизонтально, или по 6 в три 
столбца. Некоторме деги вообше рпсуют по 6 квадратов пучками три ряда. 
Важно ли в зтой задаче показать, как распрецеленм окна?

3. Интереснм задания на преобраювание рисунка.
Мама накрьшала праздничнь>й стол. Когда в вазм бмли положенм ябло- 

ки, их удобно бмло сосчитать так: 4 x 3 .  Нарисуйте, как мама разложила 
ябдоки.

Дпя нростоп>! вазм рисуем так: •____________I , а яблоко так:
Яблоки у мамм бьши краснме. Сколько ваз вм нарисовали? (3) Сколько 

яблок в каждой вазе? (4\ Но у нее бмли еше зеленме яблоки. Она их тоже 
поставила на стол. Теперь яблоки удобно посчпгать так: 5 х 3. Возьмите зеле- 
нме карандаши и покажите, что сделала мама. (Дорисовать по ] зеленому 
яблоку). Пришедшие гости к столу лринесли желтме яблоки. Мама их также 
поетавила на стол, после чего сосчипать их можно так:

5 х 4. Дорисуйте уже желтмм карандашом, как разложила мама все ябло- 
ки. (Дорисовать новую вазу с 5 яблоками).

4. Нарисуйге флажки, к которм.м подходит вмражение 6 x 3 .
Помняо неудачесокнами, большинстворебятрисуюттри ряда побфлажков.

Сдед\;ег похвалить тех, кго расположил флажки кучками.
5. Сделайге рисунок в уме к записи 4 x 5 .  Пусть это будут тарелки с 

помидорами. Сколько взяли тарелок? (5) Сколько помидоров на каждой? 
(4) А теперь распишите рисунок к записи 4 + 5. Сколько тарелок? (2) Сколько 
помидоров на каждой? (4 и 5)

После каждого упражнения учитель подчеркивает, что в записи всегда 
на перном месте стоит число, которое складмвают, берут много раз (мно- 
жимое), а на второ.м -  сколько раз его складмгают (множитель). Усвоение 
этих понятий можно проверигь, предложив детям задачу:

«Рашид купил пять поплавков по 2 сума за каждмй. Сколько стои1 его 
покупка?»

Большинство ребят пишут решение: 5 x 2 =  10. И удиапяются, что учи- 
тель зачеркнул решение, сказав, чго оно неверно.

При разборе учитель предлагает иллюстрировать задачу рисунком.



Будем рисовать помлавок кружком.
Сколько поплавков куплено? (5) Сколько кружков нарисуем? (5) Сколько 

стоит один поплавок? (2 сума). Подпишем ггод каждмм 2 сума. Падучим:

Р9999  О  О2с. 2с. 2с. 2с. ?с 5с. 5с.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 5 + 5=10
2 x 5 = 1 0  5 x 2  = 10

Что означает запись 5 х 2 ( куплено 2 поплавка по 5 сум.) Какой будет 
рисунок? Оказьшается, вм решили не ту задачу, которая вам бьша дана. 
Просто в этих задачах совпали ответм.

Регулярно включая работу по преобразованию рисунка, исполъзуя раз- 
нме ситуации (конвертм с марками, кучки морковки, каранлаши в коробке). 
учитель сможет добиться иели: запомнить, что означает каждмй множшель.

Напоминая сммсл множ.ителей, учитель, в свое время, может спросить, 
почему в формулах нахождения стоимости цену умножают на количество, 
для нахождения пути скорость умножают на время.

Полезнм также задания, которме готовят к составлению таблипм умно- 
жения:

1. Пример на умножение вмчисли сложеннем.
7 x 4  10 х 6
1 x 5  1 5 x 4

2. Поставьте знаки сравнении. объясняя примерм, опираясь на сммсл 
умножения.

1 2 x 4 . . . 1 2 x 3  3 x 4 . . . 2 x 4
4 + 4 + 4 . . . 4 x 2  4 x 7 + 4 . . . 4 x 9

На сколько левое произведение больше гфавого?
3. Найдите результат второго примера, полъзуясь первмм:
2 х 7 = 14 2 х 10 =  20 7 х 4 = 28 8 х 5 =  40 16 х 2 =  32
2 x 8 =  ... 2 x 9  = ... 8 x 4  = ... 8 x 6 =  ... 16 х 3 =. . .
Рассуждение ученика: «В первом примере по 2 взяли 7 раз и получили

14, а во втором примере по 2 взяли 8 раз. т.е. на одну 2 больше, значит. 14 
+  2 =  16, 2 х 8 =  16».

На этапе усвоения конкретного сммсла умножения составляется табли- 
ца умножения двух, где используются полученнме знания.

2 x 2 =  4 2 + 2 =  4
2 x 3 =  6 2 +  2 + 2 =  6
2 x 4 =  8 2 + 2 + 2 + 2 = 8
2 x 5 =  10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
2 x 6 = 12 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =  10 + 2 =  12
2 x 7 =  14 2 + 2 т  2 + 2 + 2 + 2 +  2 = 1 2  + 2 = 1 4
2 x 8 = 16 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 0  + 6 = 1 6
2 x 9 =  18 2 + 2 + 2 + 2 +  2 + 2 +  2 + 2 + 2 =  10 + 8 =
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Таблицу читают так: 2 умножить на 2 получится 4, или по 2 взять 2 раза 
получится 4.

Можно «подловить» учашихся: «запишите пример: дваждм три». Дети, 
да и взрослме, как слншат, так и пишут 2 x 3  =  6 . Но, что означает 
слово «дважди» — два раза по 3, значит, надо записать: 3 x 2  =  6 . Повто- 
ряя эти уловки несколько раз, деш  понимают, что к словам в математике 
надо относиться вдумчиво. Запишите: ссмью пять ( 5 x 7 ) ,  четнреждн дсвять 
(9 х 4), шестью семь (7 х 6) и т.д.

Конкретнмй сммсл деления.
Деление — это разбиение множества на равномошнне непересекаюшие- 

ся подмножества. Исходя из операции, деление можно внполнить двумя 
способами.

1. Дано множество натуральннх чисел и число элементон в каждом под- 
множестве. Сколько получится подмножеств? Например, 15 тюльпанов надо 
разложить в букетн по 3 тюльпана в каждом. Сколько получится букетов?

15 тюл.: 3 тюл. =  5 (букетов).
Такое деление називается «делением по содержанию».
Пример можно прочитать так:
Сколько раз по 3 тюльпана содержится в 15 тюльпанах?
2. Дано множество натуральннх чисел и количество подмножеств. Надо 

распределить элементи множесгва в эти подмножества поровну. Например, 15 
тюльпанов разложитс в 3 вазн поровну. Сколько тюльпанов в каждой вазе?

15 тюл.: 3 —• 5 тюльпанов.
Такое делеиие називается «делением на равние части».
Современная методика при разъяснении смнсла действия деления не 

рекомендует введение понятий «деление по содержанию» и «деление на рав- 
нне части».

Разьяснение этих понятий осушсствляется практическим методом, по- 
казом и записью деления.

Введение двух видов деления однокременно снимает необходимость уро- 
ков по обобшению двух видов деления.

Работу можно организовать так.
К доске вмходит ученик. Учитель дает ему 6 тетрадей и велит раздать по 

2 тстради девочкам. Так как ученик раздает (распределяет, делит) поровну, 
то его действие назьгвается делеиием. Что известно? Бьшо 6 тетрадей, разда- 
ли ло 2 тетради. Что узнали? Сколько девочек получили тетради? Сделаем 
рисунок:

6 т : 2 т =  3 (девочки)

6 тетрадей __

191



Но тетради можно распределить 
и по-другому. У ученика 6 теградей, 
к доске вишли 2 девочки. Ученик дал
1-ой девочке тетрадь, затем 2-ой де- 
вочке тетрадь. И так продолжал, пока 
не раепределил все тегради.

6 т : 2 =  3 т

Проверим, у каждой девочки по 3 тетради, поровну. Значит и это дей- 
ствие тоже деление.

Практическая работа.
1. У каждого ученика полоски бумаги 12 см. И небольшая мерка 2 см. 

Сколько раз по 2 см содержится в 12 см. Дети откладивают мерку
12 см : 2 см =  6 .

2. У каждого ученика полоска 12 см. Разделите ее на 2 равнне части 
(перегните полоску пополам и совместите части). Запишем наши действие: 
12 см : 2 =  6 см. Сравните записи наших действий (они одинаковн). Но в 
первом случае 2 см означало длину мерки, а 6 — количесгво полученньгх 
частей, а во втором случае означало количество частей, а 6 см — длину 
одной части.

Поэтому смнсл деления различен, по характеру действия и по смьтслу 
ответа.

Для углубления понятия двух видов деления полезно, как и в умноже- 
нии, проводить работу с рисованием предметов, направленннм на анализ 
содержания действия.

1. Дается запись 8 : 4  =  2. Это запись про карандаши, которне раздали 
детям.

Сколько бьшо карандашей? (8)
А сколько бьшо детей? (Ответ не однозначен, пояснить, что означает два).
1 вариант.
Пусть 2 означает, что детям дали по 2 карандаша, тогда
4 — количество детей.

1ег;: V,- тетрад»

6 тетрадей



Пуеть 2 означает девочек, котормм дшш карандаши, тогда 4 -  количе- 
ство карандашей у девочек.

Более сложное задание: вьшолнипе два рисунка к примеру 1 2 : 4 ,  если 
речь идет о конвергах и марках. Дети самостоятельно должнм вмяснить, что 
озиачасг каждое число и вьшолнитъ два рисунка.

2. По рисунку составьте задачу.

д д д  д д д  д д д  д д д
а) на умножение.
б) на дсление.
В даннмх заданиях детей не ориентируют на внчисления, главная задача 

иоказать, каким образом осушестапяется действие.
Обратить внимание на два вида деления можно и при введении назва- 

ния компонентов деления и его резудьтата.
Число, которое делят, назнаается делимое. Число, на которое делят, 

називается делитель. А вот результат деления назьшают в зависимости от 
характера деления.

Когда 12 см : 2 =  6 см. Нашли часть числа, поэтому 6 назьшается част-
ное.

Когда узнапи сколько раз по 2 см содержится в 12 см, то 6 назьшается 
отношением.

На «тонкость» в этих г.онягиях надо обратить внимание в 4 классе, т. к. 
понятие «отношение» яатяется подготовкой к понятию «пропорция» в 5 
классе.

Переместительн1»е свойсгво умножения.
Усвоение переместительнош свойства умножения имеет большое прак- 

тическое значение, так как позволяет сократить число примеров табличного 
умножения, которое необходимо запомнить, а также применить на практи- 
кс вмчислений: удобно большее число умножать на меньшее число.

Переместительное свойство умиожения способствует углублению поня- 
тия конкретного сммсла умножения.

Знакомство со свойством надо гюстроить так, чтобм дети смогли сделать 
самостоятельнь!Й вмвод: «от перестановки множителей произведение не из- 
меняется».

Рассмотрим фрагмент урока по вмводу свойства.
1. Подготовительная работа.
а) Возьмите по 2 палочки 3 раза и разложите их парами. Сколько 

всего палочек? Какой пример на умножемие можно составить? ( 2 x 3  =  6). 
Наберите этот пример на наборном полотне Покажите (по обшему сиг- 
налу).

Возьмите по 3 палочки 2 раза и положите их по три. Сколько палочек 
всего? Какой п.ример можно состави гь? Наберите его нод первьш на набор- 
ном полотне. ( 3 x 2  = 6) Сравните примерн.



б) Посмотрите на рисунок.
Сколько яблок в ряду?
Сколько рядов по 2 яблока?
Сколько всего яблок?
Как заиисать? ( 2 x 3  =  6)
Сколько яблок в столбике? Сколько столбиков по 3 
яблока?
Сколько всего яблок? Как решать? (3 х 2 =  6)

Изменилось ли количесгво яблок, когда их считали по 2, а затем по 3? 
Значит: 2 х 3 =  3 х 2 , т.е. ог перестановки чисел в примерах на умноже- 

ние ответ не изменяется.
Как назьшаются числа при умножении, как назьшается резулътат? 
Скажите правило, полъзуясь словами: сомножители, произведение. 
Повторим правило хором (2—3 раза).
в) Замените умножение примером на сложение и вь1числите.
2 x 3  =  ... ( 2 х З  =  2 + 2 + 2 = 6)
3 x 2  =  ... (3 х 2 =  3 + 3 =  6)
Мм убедились, что результатм остаются равнъши.

г) Но в нашей работе мн использовали только числа
2 и 3. Справед,(ивь1 ли наши рассуждения к любьш 
числам?
Посчитайте кружочки:
а) рядами: 3 x 5  =
б) столбиками: 5 x 3  =

о о о
о о о
о о о
о о о
о о о

0 (!)
о 0

(!) (!)

Найдите результат умножения, заменив его сложением. 
Сделайте вьшод. 3 х 5 =  5 х 3.

д) Как можно посчитатъ елочки? (Рядами и сголби- 
ками).

Какие примери получим: 3 х 4 и 4 х  3. Получим ли 
один и тот же результат? Да, мм считаем одни и те же 
елочки. Внвод:
3 x 4  =  4 x 3 .

Решим задачу.
Ребята 2 А класса посадили яблони, по 5 яблонь в 4 ряда. Ребята 2 Б 

класса посадили по 4 вишни в 5 рядов.
Кто больше посадил деревьев?
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1) 21ля простотьт деревья изобразим кружочками.

о о о о о оооо
ГЛо о о о оооо
о о о о о оооо
о о о

5 x 4
о о оооо

оооо
4 x 5

Сравнить примерм. Вмвод?
Еше раз проговорим правило (закон, свойство) умножения.
Примерм упражнений иа закрепление переместительного свойства:
1. Вьшислиге результат последуюшего примера, пользуясь решением пре- 

дьшушего.
4 х 9 =  36 8 x 9 =  72 32 х 2 =  64 
9 x 4  =  ... 9 x 8  =  ... 2 х 32 х ...
2. Какой знак проиушен?
7 ... 3 -  3 x 7  9 х 5 -- 5 ... 9
3. Проверьте, правильно ли постазлен знак « — »

5 + 5 + 5 =  3 - г З  + 3 + 3 + 3 Замените левую и правую часть
2 + 2 + 2 + 2 =  4 +  4 умножением.

4. Вставьте пропушенное число:

3 х 7 = 7 х ... 8 х 9 =  ... х 8

5. Приведите возможнме рассуждения при виполнении задания: 
Найдите значение произведений.
24 х 2. 15 x 3 42 х 2 2 х 24 3 x 1 5  2 х 42
С какой целью вьтолняется задание?
6 . Как целесообразнее строить рассуждения при вмполнении задания? 

Найдите результат, пользуясь решением прсдьшушего примера.
6 x 8 =  48 4 x 6  = 24 9 x 5  =  45
7 x 8 =  5 x 6 =  8 x 5 =
7. Какое пракгическое правило вмтекает из перемесгительного свойства 

умножения для вмчислений? (Удобно большее число умножать на меньшее 
число).

Взаимосвязь мсжду компонешами и результатом действия.
Рассмотрение свя.зи ме.жду компонентами и резулътагом дейстеия, пра- 

вил «о нахождении неизвестного множителя, делимого и делителя» находит
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практическое примеиение при решении уравнений, используется при со- 
ставлении таблицм умножения и связанной с ней таблицм деления.

Формулн связи развивают математический язьж. При вьтоде правил 
взаимосвязи ученик должен четко понять, что для вшполнения действия 
нужно иметь не менее двух чисел, вьшолнение дейсгвия приводит к резуль- 
тату. Часто учитель, вьютавив пример вида 8 : 4 = 2 ,  просит ученика назвать 
компонента деления. Ученик отвечает: «Делимое, делитель, частное->. Но 
ответ ученика не верен. Компоиентм -  это числа, которнми осушествляют- 
ся действия: делимое и делипель; частное — это уже результат действия. Вза- 
имосвязь между компонентами и результатом действия умножения и деле- 
ния можно осушествить по-разному.

Рассмофим один из вариантов.
На доске рисунок (или реальнме объектм)

Составьте задачу по данному рисунку, чтобм она решалась умножени- 
ем, запишите ее решение.

4 x 2  =  8
Иллюстрация меняется.

Составьге задачу на деление. Их можно сосгавигь две.
8 : 2  =  4 8 : 4  =  2

Дети сосгавляют задачи и записьшают }>ешение в тетради.

ооооооо о
Г------- -------------

8
4» 2 = 8

8 : 4 8 : 2 - 4

Внвод: по задаче на умножение мм составили две задачи на деление. 
Деление связано с умножением. Найдем эту связь на математическом 

язмке.

4 - 2  =  8
1“" множитсль 2 “ множитель нрошведение 

Произвсденис : 1“* множитель = 2“  множитель Произвсдение : 2“  мпожчггсль = | й  множитель

8 : 4  =  2 8 : 2  =  4
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Если произведение разделить на первьн1 множитель, то нолучится вто- 
рой множитель.

Если произведение разделить на второй множитель, то получится пер- 
вмй множитель.

С' целью пракгического применения этих правип даются упражиения.
1. Решите примерм по образцу.

9 x 2  =  18 7 x 4  =  28 9 x 6  =  54
18 : 2 =  28 : 7 =  ..............
18 : 9 =  ............... ..............

2. Заполните таблицу.

1-ьтй множитель 5 6 4
2-ой множитель 2 7 3
Произведение 14 24

При вьшолнении этого задания дети используют рисунки и применение 
правила, т.к. еше не знают таблицу умножения.

1) юооосх чооооа 5.2 = 10

2) ^ЭОООООО ^ооооооо,
14 : 2 =  7 (по 7 два раза в 14)

Можно сделать так:
7 — это сколько раз сюгаднвают неизвесгное число, т.е. 14 разложили на

7 одинаковнх частей.
Разложу кружки по одному 7 раз, оставшиеся добавлю по одному.

( д \  / д )  ( д )  ( д \  / д \  ( д )  / д )  кружков не осталось.
1̂ /  1о /  \ с у  \ о )  \ о у  \ о у  1 4 : 7 =  2

3) Нарисую 24 кружка. Их получили, сложив по 6 кружков. Узнаю, сколько 
раз складмвали.

ОООООр, 000009  900009  9ООО99
24 : 6 =  4

Каждое действие закрепляется примером.
3. Решите примерь! на деление, используя примерн на умножение:
42 : 7 =  ... 56 : 8 =  ... 36 : 4 =  ... 48 : 8 =  ...
8 x 6 = 48 9 x 4  =  36 7 x 6  =  42 8 x  7 =  56
Ученик сам должен найти нужнне примерн дпя ответа и записать их 

столбиком.
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4. Пользунсь решенньш примером, найдите значение делителя.
6 х 7 =  42 42 : □  = 7
Рассуждения ученика: «Пример на деление получсн из примера на ум- 

ножение. Если произведение разделим на первьш множитель, получим вто- 
рой множителъ».

Полезно также решать тройки взаимообратнь1х задач, при решении ко- 
торьгх закрепляются связи между компонентами и результатом действий.

Случаи умножения и деления с 'шслами 0 и 1.
В 3 классе рассмафиваются случаи
а х 1 =  а; 1 х а =  а; а : 1 =  а; а : а =  1:
о х 0 =  0; 0 х в =  0; 0 : а =  0 а : 0 — невьшолнимо.
Кажушееся сходство эгих случаев ведут к несуразннм ошибкам. На- 

пример, спутав 0 : а -- 0 и а : 0 дети часто дают ответ: а : 0 =  0. Зная, что 
3 x 0  =  0; 5 x 0  =  0, теряются при решении 128 х 0. При решении примеров 
вида (21 : 7 + 84 : 2) х 0 производят внчисления по порядку действий, не 
видят, что в результате получится нуль.

В дальнейшем при вмполнении операций над многозначньши числа- 
ми не видят рационального применения знаний. Так, в примерах вида 
348 х 51, находя первое неполное произведение 348 х 1, поэтапно умножа- 
ют: 8 x 1 =  8; 4 x 1 =  4; 3 x 1 = 3 .

Довольно много ошибок допускается учашимися при умножении и де- 
лении чисел, в записи которнх в середине содержатся нули.

Все факть! говорят о том, что дейсгвия с 0 и 1 гребуют особого внима- 
ния учителя.

Рассмотрим теоретическую основу указанннх случаев.
Случай 1 х й и О х й  основанн на конкретном смнсле умножения.

1 х а =  I + 1 + ... +  1 =  а!_____________
а раз

0 х а = ,0  + 0 + ... +  0 =  0 , 
а раз

так как умножение — это сложение одинаковнх чисел. 1 и 0 это числа, 
которие складивают, а — чиело, покязьжаютсе, сколько раз складивают 1 
или 0.

Случаи а х 1 и а х 0 нельзя обълснить, опираясь на смнсл умножения, 
т.к. для сложения нужно не менее двух слагаемих. Это особне случаи умно- 
жения. Они принятн аксиоматически.

а х 1 =  а
а х 0 =  0

Эти случаи нэдо запомнить.
Однако надо показать, что они подчиняются законам умножения, ина- 

че их не считалм бн умножением. Например, ка н>1х распростраияется пере- 
местительное свойство умножсния.
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Доказательство ведется мегодом неполной индукп,ии.

I х 3 = 1  + 1 +  1 =  3 1 х 5 = 1  + 1 + 1 + 1 +  1 =  5

3 x 1 = 3  оеобмй случай 5 x 1 = 5  особьш случай.
Сравним парм вмражений: 1 х 3 =  3 х 1; I х 5 =  5 х 1
Действия одннаковью, множители одинаковме, результатм одинаковью. 

Но множители поменялись местами. Значиг, и для случая с единицей спра- 
ведливо переместительное свойсгво умножения.

Аналогичное доказательство проводим дтя действий с нулем.
Случаи деления: а : 1 =  а\ а : а  =  I; 0 : д =  0; а : 0 доказмваются на 

основе связи деления с умножением.
Что значит а : № Это значит найти такое число с, которое при умноже- 

нии на Ь дает а.
а : Ь =  с <=> с х Ь =  а

5 : 1 = 5 ,  т.к. 5 x 1  =  5 а : I =  а, т.к. а х 1 =  а
0 : 4  = 0, т.к. 0 x 4  =  0 0 : а  = 0, т.к. 0 х о  =  0
5 : 5 = 1 ,  т.к. 1 x 5  =  5 а : а =  1, т.к. 1 х а  =  а

Попробуем 5 : 0.
Какое бм число мм ни взяли в частном. при умножении его на нуль 

всегда получится нуль, а не то число, которое делим. При делении на нуль 
ответ получить невозможно, это дейсгвие невьшолнимо. Поэтому математи- 
ки вводят запрет: делить на н>ль нельзя!

0 : 0  = любое число, т.е. пример имеет бесчисленное множество реше- 
ний. Какое бм число мм не поставили в частное при умножении его на 
делитель 0 , получаем делимое 0 .

Учитель постоянно должен держать в поле зрения действия с нулем и 
единицей, дополняя задания учебника разнообразнмми упражнениями.

1. Решите примерм, поставив вместо точек нужное число.

... х 35 =  35 ... :3 =  2 10 х ... =  10 ... : 5 =  1

... х35  =  0 ... : 3 =  10 10 х ... =  0 5 :... =  1
2. Вставьте пронушеннме знаки.

25 * 0 =  25 0 * 17 =  17
25 * 0 =  0 0 * 17 =  0
39 * I =  39 0 * 9 =  9
39 * 1 = 40 9 * 0 =  0

3. Лола задумала число, умножила его на 8 и получила 0. Какое число 
задумала Лола?

4. Аня задумала число, разделила его на 12 и получила 1. Какое число 
задумала Аня?

5. Составьте примерм на умножеиие с ответом 0 (I).
6. Составьте примерь! на деление с ответом 1 (0).
7. Представьте число 8 (3; 18) в виде произведения двух чисел, одно из 

котормх 1.



8. Составьте четнре примера на пропзведение двух одпозначнььх чисел с 
ответом 6 .

9. Внчислить. 
8 7 x 0  
87 : 1
87 -  I 
87 +1

6 x 0 :  305 
0 : 15 х 83 

1 + 0 
23 + 823

0 х (67 -  39) 
(23 + 98) х 0 
61 х (90 -  89) 
(17 -  17) : 75

0 х 234 
217 х 0
1 х 95 
95 х 1

10. Нигора сказала, чю [фидумала гакой пример, котормй никто решить 
не сможет. Права ли Нигора?

11. Рано сказала, что придумала пример, в котором ответ булет любое 
число. Можно ли придумать такой пример?

12. Перемесгительное свойстпо позволяет оҒгъяснить умножение числа 
на 10. Внчислить: 7 х 10 =  10 х 7 =1 д. х 7 =  7 д. — 70

Вьжодится практическое правило: чтобь! умножить число иа лесягь, надо 
к нему справа приписать нуль.

Табличное умножеиие и деление.
Формирование навьжов табличного умножения и деления является цент- 

ральной задачей темм «Умножение и деление». Знание габличннх случаев 
должно бнть доведено до автоматизма.

Прочное усвоение таблипь! обесиечявает в дапьнейшем успешность вьг- 
полнения как устнмх, так и письменнмх внчислений.

К моменту начала изучения табличного умножения дети должнн четко 
усвоить:

1) смисл действпй умножения и деления;
2) название компонентов дейсгвий и их результагов;
3) переместительное свойство умножения;
4) взаимосвязь между компонентами и результатом действия;
5) умножение и деление на 1 и на 10.
Традиционно сначата составляегся габлица умножения двух сразу после 

уяснения детьми конкретного смнсла умножения и изучения дальнейших 
вопросок.

Составление таблицн проводим с использованием квадрата и угачка.

— Изобразиге на своих квадратах 
2 •  2 .

Дети покрнвают 2 ряда по 2 в 
каждом.

— Сколько всего квадратов? (4) 
Как узната? (2 + 2).

Запишем. Сколько получится, если 2 • 2? Запишем в таблице умножения: 
2 - 2  =  4, т.к 2 + 2 =  4 
-  Изобразите 2 • 3 =  6, т.к. 2 + 2 + 2 =  6.
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Как можно найти вторую сумму. пользуясь первьш результатом
(4 + 2 =  6).
Изобразим следуюшие произведения 2 • 4; 2 • 5.
Записав таблицу, читаем примерн по-разному:
2 умножить на 3, получится 6;
по 2 взи1ь 3 раза, получится 6;
произведение чисел 2 и 3 равно 6;
триждь! два — 6 (триждьғ -- три раза). На закрепление даются задания:
1. «На каждой тарелке по 2 яблока. Сколько иблок на четмрех тарелках?»
2. Один карандаш стоит 2 сума. Сколько стоят 5 карандашей?
3. Составь задачу по рисунку, чтобн она решалась умножением.

оооооооооо
4. Соответствует ли рисунок записи?

ОО ОО ОО ОО 2-3
5. Анализ решения задачи.
Может ли вьфажение 32 -  (2 • 4) бьггь решением задачи? «В бидоне 32 л 

молока. Продавец налил 9 локупателям по 2 литра. Сколько л осталось в 
бидоне?* Какое число нужно изменить в задаче, чтобм запись стала ее реше- 
нием? (4 покупателя)

На дом: нмучить таблицу и решить примерм 7 • 2 + 8; 2 • 9 + 36; 2 • 8 +  29, 
заменив произведение суммой одинаковмх слагаемькх.

На следуюшем уроке параллельно с рассмогрением смьгсла деления со- 
ставляется еше две строки 2 • 8 и 2 • 9. Нарушение последовательности строк 
не случайно, оно сиособствует более свободному оперированию таблични- 
ми случаями при решении примеров.

На гретьем уроке рассматривается 2 • 7. 2 • 6 , на каждом уроке важ- 
но осушествлять контроль усвоения. Для этой цели используются раз- 
личнме формь! проверки знаний: фронтальнмй опрос, математический 
диктант, перфокартм, письменная работа, работа по карточкам. Работа 
проводится в темпе. Учитель показмвает карточки 2 • 3; 2 • 4; 2 • 5, учаиш- 
еся назьшают ответ. Д;тее не по порядку. Можно организовать соревнова- 
ние между рядами.

Нг. 4—5 уроках проводятся упражнения на закрепление. Большое значе- 
ние здесь имеюг упражнения на скорость.

1. Кто бмстрее заполнит габлицу?

а 2 4 8 9 3 5
2 • а

2. Кго за огведенное время напишет больше примеров на умножение с 
чисдами: 2, 8, 4, 16, 9. 18.

3. Назовите примерм в норядке их возрастания: 2 • 7, 2 • 2, 2 • 5, 2 • 6, 2 • 9,
2 - 8, 2 • 4, 2 • 3.
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4. Какие случаи таблиць! пропушеньГ? Кто бмстрее запишет их справа?

2 - 2 = 4
2 • 5 =  10
2 • 7 =  14
2 • 8 =  16
5. Вставьте в окошки нужнме числа.
2 - П  =  14 2 • □  = 1 0  2 • □  = 1 8
Таким образом, материач, связаннмй с составлением таблицм, можно 

распределить по >рокам
1 ) 2 - 2 ;  2 - 3 ;  2 -4; 2 -5.  2) 2 • 8; 2 • 9. 3) 2 • 6; 2 • 7.
Для осознания практического использования переместительного свой- 

ства полезнн задания:
1. Бмстро прочитайте примерм, в котормх одинаковме отиетн:
3 • 2; 5 • 2; 2 • 4; 2 • 3; 4 • 2; 8 • 2; 2 • 9; 2 • 8.
2. Запишите рахпичнме примерн на умножение с даннмми числами: 2,

4, 8, 16, 18, 9, 6 , 12.
3. Вставьте пропушеннме числа:
□  • 8  =  8 - 2 ,  9 • □  = 2 - 9 ,  2 - □  = 6 - 2
4. Сравиите, не внчисляя:
9 • 2 > 8 • 2
2 раза по 9 2 рз:?а по 8

2- 9 . . .  8 - 2
4- 2 . . .  5 - 2
2 - 7 . . .  6 - 2

На итоговом уроке состанляется итоговая таблица умножения 2-х и де- 
ления на 2.

Она содержит 4 столбика примеров:
2 - 2  =  4 4 : 2
2 - 3  =  6 3 -2 6 : 2 6 : 3
2 - 4  =  8 4 - 2 8 : 2 8 : 4
2 • 5 =  10 5 -2 10 : 2 10 : 5
2 • 6 =  12 6 • 2 12 : 2 12 : 6
2 • 7 =  14 7 • 2 14 : 2 14 : 7
2 - 8 =  16 8 • 2 16 : 2 16 : 8
2 - 9  =  18 9 - 2 18 : 2 18 : 9
Аналогично сосгавляются остальнне таблицм. Ускорить

таблицн, сделать встречу с ней радостной, можно, проведя разумную под- 
готовительную работу уже в 1-ом классе. Изучив числадо 100, можно начи- 
нать готовиться к запоминанию таблицм.

I этап. Задание: записать двойками число 20. т.е. прибаачяя к двум по два:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.



Этот ряд в течение несксльхих уроков запоминаем в прямом и обратном 
порядке. Проводится игра-соревнование «Прошагай и сосчитай».

Вопросн «Сколько будет. если взять две двойки, три двойки, пять дво- 
ек, восемь двоек?»

Сначала ведутся записи в тетради: 2 + 2 =  4. . .  Затем устная работа.
Когда ряд достаточно хорошо усвоен, вводятся последовательно рядм 

чисел, полученнне сложением по 3, 4, 5, 6 , 7, 8. 9.
3, 6 . 9' 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
4, 8, 12, 16, 20, 24. 28, 32, 36. 40
5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.
Затем ведется работа по всем рядам. Продолжгется она длительное время 

в начале каждого урока в течение 3-4 минут.
Во 2 классе изучается табдица умножения -  это второй этап.
При составлении ее считаем двойками, тройками, ... девятками. Дети 

давно знают ответь!. Идет работа по записи и зауяиванию табличньгх случа- 
ев.

4 • 9 =  36
9 • 4 =  36 
36 : 4 =  9 
36 : 9 =  4.
Теперь числовме рядн дети проговаривают с расшифровкой:
«6 -  это 2 • 3. 8 -  это 2 • 4, 10 -  это 5 • 2 и т.д.». В памяти остается тройка 

чисел: 6 , 2, 3; 8, 2, 4; 10, 2, 5 ...
На ИI этапе составляется вся габлица. Затем задание: записать в строчку 

числа, которне есть в таблице, начиная с числа 12: 12, 14, 15. 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 72, 81. 
Эти чисяа назьшаютсн табличньши.

Бот, вся таблица умешается в двух строчках, ее легко держать в памяти 
и опять урок начинается с записи таблицм в строчку. 3—4 мин. сначала дик- 
туют все, потом «сильнне» ученики, затем цепочкой, гготом любой ученик. 
Обязательно с расшифровкой.

Записади и объяснили: 12 — это 3 • 4 или 6 -2; 15 -  это 3 • 5 и т.д. Работа 
ведется устно. Но если пример забь^т, его надо записать. Обнчно дети забн- 
ваюг расшифровку чисел: 32, 42, 49, 54. 56, 63, 64, поэтому их надо зада- 
вать чагце. Числа, на которне есть два примера, внделяются. Например, 
обвести кружком, записать другигм цветом. Их всего пять: 12, 16, 18, 24, 36. 

На некоторое время можно повесить настенную таблицу.

Табличнне числа

до 20 -  2, 4, 6, 8. 10, 12. 14, 16, 18, 20
до 30 -  21, 24, 27, 28, 30
до 40 — 32, 35, 36, 40
до 50 -  42, 45, 48, 49
до 60 -  54, 56
до 70 -  63, 64

203



до 80 -  72 
до 90 -  81
Чтобм нацелить детей на запоминание, на уроке таблица снимается. За 

две недели до полного снятия таблици учитель предупреждает, что таблицу 
снимет, ее надо запомнить на всю жизнь.

Вьвделяют с учатимися числа, котормх в таблице нет (13, 17, 19, 22, 23 
и т.д.), их назовем нетаблнчнмми числами.

Они помогуг в изучении тем «Внетабличное деление», «Деление с ос- 
татком», «Деление многозпачнмх чисел» (при подборе цифрм частного).

Внетабличное умножение и деление.
Задачи изучения темм.
1. Познакомить учашихся со свойствами арифметических действий и 

сформировать умение попьзоваться ими при устнмх вмчислениях.
2. Усвоить приемм устнмх вмчислений в пределах 100 при умножении 

двузначного числа на однозначное число, однозначного числа на двузнач- 
ное число, двузначного числа на двузначное число.

3. Сформировать умение вьшолнять деление с остатком.
В основе формирования вмчислительнмх приемов лежит усвоение раз- 

личнмх вопросов начального курса математики.
]) Умножение двузначного числа на однозначное число содержит:
разряднмй состав числа;
свойство умножения суммь! на число;
умножение чисел, оканчиваюшихся нулями;
знание заблицм умножения;
сложение двузначнмх чисел;
23 • 4 =  (20 + 3) • 4 =  20 • 4 +  3 • 4 =  80 + 12 =  92
2) Деление двузначного числа на однозначное число.
42 : 3 =  (30 +  12) : 3 =  30 : 3 +  12 : 3 =  10 + 4 =  14
46 : 2 =  (40 + 6) : 2 =  40 : 2 + 6 : 2 =  20 + 3 =  23 
разряднмй состав числа;
свойство деления суммм на число; 
деление чиссл, оканчиваюшихся нулями; 
табличнме случаи деления;
«удобнмй» сослав чисел;
3) Деление двузначного числа на двузначное число. 85 : 17 
связь деления с умножением;
переместительное свойство;
умножение двузначного чисш на однозначно число; 
прием подбора;
Знакомство со свойством умножения суммм на число следует ввесги 

при решении задачи.
«Бабушка связала 4 пучка морковок. В кажаом пучке 3 крааше и 2 жел- 

тме морковки. Сколько всего морковок в четмрех пучках?»
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Решение:
I способ. 1) Сколько морковок в пучке?

3 + 2  = 5
2) Сколько всего морковок?

5 • 4 =  20
Запишем решение кмражением: (3+2) • 4=  20.
Ответ: 20 морковок.
II сиособ. 1) Сколько всего краснььх морковок?

3 - 4  =  12
2) Сколько всего желтмх морковок?

2 • 4=8
3) Сколько всего морковок?

12 +  8 =  20 '

Запишем решение вмражением: 3 • 4 + 2 • 4 = 20.
Ответ: 20 морковок.
Значения вмражений равнм, значит, вмражения равнм:

(3 + 2) • 4 =  3 • 4 + 2 • 4 

«Переведем» мпись ка нзмк математики 

сумма мксло
(3 + 2) х 4 =  3 x 4  + 2 x 4
! С;(. К сл . I V,. ч и с л о + П м . число

Ч : обь1 умножкть еумму на число, надо кажлое слагаемое умножить на 
число и полученнме неполнме произвеяения сложить. Вмрэжения 3 • 4; 2 • 4 
назовем неполнмми произведениями, т.к. они составляют лишь части всего 
произведения.

Далее рассматривается решения примеров вида 23 ■ 4; 36 • 2; 2 • 45; 5 • 16. 
Умножение вида 23 х 4 основано на правиле умножения суммм на чис- 

ло: 23 х 4 = (20 +  3) =  20 х 4 +  3 х 4 =  80 +  12 =  92. Как и все вмчислитель- 
нке приемм в пределах 100, :>тот прием можно иллюстрировать.

Как представили числа?

Сколько раз по (20 + 3) поставили? (4)
Сколько всего кружков?
Сколько всего квадратов?

23 • 4 =  (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 =  80 + 12 =  92.

Решим несколько примеров с объяснением.
Памягка:
заменим...
получлм...
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удобно...
36 • 2 =  (30 + 6) • 2 =  30 - 2 +  6 • 2 =  60 + 12 =  72.
Замсним 36 суммой десятков и единиц; получим умножение суммн на 

чисдо, удобно каждое слагаемое умножить на число и неполнне произведе- 
ния сложить.

Полньга проговор используется 3—4 урока, но полная запись сокраша- 
ется или предстаапяется в виде схемм.

Затем сокрашается полннй проговор.
Решение примеров вида: 2 х 45 основано на переместительном свойстве.
2 • 45 =  45 • 2
5 • 16 =  16 • 5
16 • 5 = (10 + 6) • 5
10 • 5 =  50 и 6 • 5 =  30
Итого 80.
Да^ее решаются примерь! «про ссбя >. Ответ записнвается сразу. В случае 

ошибок, ученик возврашается к полному проговору.
Деление двузначлого числа на однозначное число также требует подгото- 

вигельной работм.
Вновь пояатяется таблица умножения, данная в ответах:
2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28.
32, 35, 36, 42, 45, 48, 49, 54, 56, 63, 64, 72, 81.
Учитель вмзьтает учашихся на отработку бьютротн габличного леления.
1) Игра "Торопись, да не ошибись». (Ответн дети показнвают с помо- 

шью разрезннх чисел). Сколько раз по 3 содержится в числе 15 (30; 18)?
24 уменьшигь в 3 раза;
12 разделить на 3;
27 уменьшить в 3 раза и т.п.
2) При делении какого числа на 5 в частном получим 8?
При делении какого числа на 4 в частном получим 5?
Какие числа при делении дают в ответе 5?
(Числа, которне оканчиваются нулем или 5).
Почему? Докажем это!
Внпишем все известнне случаи умножения на 5.

1 -5  =  5 6 • 5 =  30
2 - 5 = 1 0  7 • 5 =  35
3 - 5  =  15 8 - 5 = 4 0
4 • 5 =  20 9 ■ 5 = 45
5 - 5  =  25 1 0 - 5  =  50

Подчеркнем примерн, в которнх сомножитель четньтй (2, 4, 6 . 8 , 10). 
Прочитайте примерн, в которнх сомножитель нечетннй.

Делаем внвод:
1. При умножении четннх чисел на 5 получаем четное число, оканчива- 

юшееся на нуль («круглне» числа).
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2. При умножении нечетнь]* чисел на 5 получаем нечетное число, окан- 
чиваюшееся на 5.

3. Действие деление обратно действию умножения:
1) по 4 взять 5 раз получится 20; а 20 разделить на 4 получится ...
2) гю 9 взять 5 раз получится 45; а 45 разделип ь на 9 ...?
4. Необходимо обратить внимание детей на го, что в следуюших приме- 

рах в результате деления получается один десяток:
20 : 2 40 : 4 60 : 6 80 : 8
30 : 3 50 : 5 70 : 7 90 : 9
5. Какие числа до 100 при делении на 2, 3, 4, 5 в результате дают круг-

лью числа?
Составляется таблица, дети ее записивают на карточку:
20: 2 =  10 30 : 3 =  10 40 : 4 =  10 50 : 5 =  10
40 : 2 =  20 60 : 3 =  20 80 : 4 =  20 100 : 5 =  20
60 : 2 =  30 90 : 3 =  30
80 : 2 =  40 
100 : 2 = 50

После записи первого сголбика вьшснить. почему при делении 20, 40, 
60, 80, 100 на 2 получаются «круглме» числа?

(Количество дес^пков в делимом — четнне числа, а четнме числа на 2 
делятся нацело).

6. Сравните вьфажения двух столбиков:
20 : 2 30 : 2
40 : 2 50 : 2
60 : 2 70 : 2
80 : 2 90 : 2
100 : 2

Обоснуйте решение первдго столбика.
Обьясниге решение второго столбика. Количество десятков н делимом 

нечегное число, нечетное число десятков при делении на 2 дают в остатке 1 
десяток, иоэтому делить будем так:

30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 20 : 2 + 10 : 2 =  10 + 5 = 15.
При деленми 50 : 2; 70 : 2; 90 : 2 задаем вопрос, какое число, близкое к 

50 (70, 90), делится на 2 так, что получаются «круглме» числа?
Кому трудно ответить, посмотрите в карточку.

50 : 2
Вмделяем из 50 к первое слагаемое четное число десятков, получим:
.50 : 2 =  (40 + 10) : 2 =  40 : 2 + 10 : 2 =  20 + 5 =  25.
А можно ли делимое заменитъ суммой трех слагаеммх? (можно)
90 : 2 = (60 + 20 + 10) : 2
90 : 2 = (40 + 40 + 10) : 2, но это неудобно, делить долго.
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Подготовительнме упражиения занимают несколько уроков в устном 
счете.

Дапее изучается свойство деления суммм на число по плану:
1) чтение виражения и повторение его компонентов.
2) практическая иллюсграция деления суммь! на число двумя способами.
3) подробная запись и введение двух правил (...проговор).
В проговоре следует ввести слова «неполное делимое».
Так как делимое заменяется слагаемнми, которме сосгаачяют его части, 

то каждое слагаемое будем назьшагъ неполнмми делиммми.
4) Решение иримеров двумя способами.
5) Решение примеров наиболее удобнмми способами.

(20 + 16) : 6 = 36 : 6 =  6 , т.к. это габличное деление.
(30 + 9 ): 3 =  30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 =  13, т.к. 39 на 3 мм делитъ не умее.м, 

его в габлице умножения нет, 39 — нетабличное число.

При такой подготовке деление двузначного числа на однозначное число 
не вмзовет затруднений. Первое время следует «расписьшать» прием.

Памятка: «Заменим ... Получим ... Удобно ...» помогает дать полнмй про- 
говор.

Позднее сбъяснение даегся без развернутой записи, а проговор свора- 
чивается, дается кратко и затем объяснение «про себя*>.

Загшсь примеров также можно показать схемой.
Особое затруднение вмзмвают у детей случаи, когдаделимое надо пред- 

ставлять в виде суммм удобнмх слагаеммх. При подготовке к этим вмчисле- 
ниям в устньш счет следует вючючить такие упражнения:

1) Под каждмм числом запишите ближайшее круглое число, которое 
без остатка делится на 3 (4, 5, ...)

42, 48, 75, 54.. 87.

2) Замените даннме числа суммой таких двух чисел. которме без остат- 
ка делятся на 3: 42, 48, 54, 75, 87.

(42 : 3) =  (30 + 12) : 3 =  30 : 3 + 12 : 3 =10 + 4 =  14.

Делеоие двузначного числа на двузначное число в пределах 100 основа- 
но на знании таблицн умножения, умении умножать двузначное на одно- 
значное число и понимании связи деления с умножением.

Дети еше раз уясняют, что значит 20 : 4. Это значит, подобрать такое 
число (5). которое при умножении на 4 дает 20.

Основной прием деления двузначного на двузначное число состоит в 
подборе частного методом проб.

39 : 13

Рассуждение: «Чтобм 39 разделить на 13, надо подобрать такос число, при 
умножении когорого на 13 получим 39». Предположим эго 2. тогда 13 ■ 2 =  26, 
это мало. Проверю число 3. 13 ■ 3 =  39. Значит, 39 : 13 =  3.



Запись в тетрадях имеет вид:

96 : 16 ~  6 
16 • 2 =  32 
16 • 3 ■= 48 
16 • 4 — 64
16 • 5 =  80
16 • 6 =  96

Так следует реитать несколъко уроков. При этом способе лети повторяют 
таблицу умножения и закрегьтяют умножение диузначпого числа на одно- 
•значное число. Но затем учитель обрашает внимание. что при некоторь^х 
вмчислениях количество проб велико и решсние сгановится неудобннм, 
долгим.

Сократить количество проб иам поможет таблица умножения.
На!;ример 39 : 13.
На какое число надо умножитъ 13, чтобм получитъ 39? Делимое 39 окан- 

чивастся цифрой 9, делитель 13 — цифрой 3. Вспомним таблицу умножения 
трех и подумаем, на какое число надо умножигь 3, чтобь! произведение 
оканчиватось иифрой 9.

Это число 3, т.к. 3 -3  =  9.
Проверим, подойдет ли око в качестве частного? 13 • 3 =  39.
Значит, 39 : 13 =  3.
Далее следует сравпить первмй и второй способьк
первмй способ закрепляет теоретическую основу приема,
второй -  готовит к практическому подбору цифрм при делении много- 

значнмх чисел.
Решим несколько примеров.
85 : 17
Метод проб: Рассуждение.
85 : 17 =■ 5. Найдем часгное, исполъзуя последние цифрм делимого
17- 2 =  34 и делителя. 85 заканчивается цифрой 5, а 17 -  цифрой 7.
17-3 =  51 Вспомним таблицу 7 и в ней строку, чтобм п[юизведение
17 • 4 =  68 оканчивалось ғдифрой 5. Это: 7 • 5 =  35.
17 • 5 =  85 Проверяем 17' • 5 =  85 Значит, 85 : 17 =  5.
Метод проб: Рассуждение.
98 : 14 =  7 98 : 14,
14 • 2 =  28 в таблицс умножения на 4 произведеиие оканчивается
14 • 3 =  42 пифрой 8 дваждм.
14 ■ 4 =  56 Это 2 и 7. Пробуем 2.
14-5 = 70 14 • 2 =  28, не гюдходит. Пробуем 7. 7 • 14 =  98.
14 • 6 =  84 Значит, 98 : 14 =  7.
14- 7  = 98
Чгобм в дал!)пемшсм использовагь оторой способ подбора, следует в 

устнмй счст вводить упражнения:
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1. Какой цифрой оканчивается произведение чисел 19 и 5 (23 и 8)?
Рассувдение: 19 • 5 =  (10 + 9) • 5 =  50 + 45 =  ... 5.
23 • 8 =  (20 +  3) - 8 =  ... + 24 =  ... 4 и т.д.
Подбор цифрм вторнм способом следует повторить перед делением мно- 

гозначного числа на двузначное число.

Деление с  остатком.
Изучение темн имеет практическую ценность для расширения и углуб- 

ления знаний учашихся о делении как арифметическом действии;
для создания новнх условий применения табличннх случаев умноже- 

ния и деления;
для своевременной подготовки учашихся к изучению письменннх при- 

емов деления.
Особенность деления с остатком в том, что в ответе получаются два 

числа.
Например, 31 : 9 =  3 (ост. 4).
Число 3 -  это неполное частное, 4 -  остаток.
В обшем виде определение деления с остатком такое:
разделить а на Ь с остатком — это значит найти такие числа и г, что 

а =  Ь • ц + г, причем 0 < г  < Ь. Если г  =  0, то палучаем деление нацело. 
Сначала надо показать детям, что деление нацело не всегда внполнимо. Для 
зтого проводятся практические работм.

1. Возьмите 14 кружков. Разложите по 2 кружка. Сколько раз по 2 кружка 
содержится в 14 кружках? Как это записать?

“•2-7 оооооооооооооо
2. Разложите 14 кружков по 4 кружка.

сосю оооо оооо оо
Что получилось? (По 4 кружка получили 3 раза, и 2 кружка осталось). 

Почему наше действие можно назвагь делением? (Потому чго кружхи рас- 
кладнвали поровну).

Что особенного мн обнаружили? (2 кружочка осталось, по 4 их разло- 
жить не смогли). Такое деление назьтвается делением с остатком.

3. Разложите 14 кружков на 4 равнме части. Как это внполнить?
Сначала положим по одному кружочку 4 раза.
Потом к каждому кружку будем лобаатять гюодному, пока все кружки 

не кончатся, а в группах бмло кружков поровну.
Осталось два кружка, добавить к группам их мм не можем, т.к. нам надо, 

чтобм в каждой группе кружков бьгло поровну. Значит, 2 кружка осталось.
Сделаем еше несколько делений:
8 треугольников разложите по 3 треугольника;
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8 треугольников разложиге на 3 равнью части и т.п.
Ученики назьшают результатм и показивают осгатки.
Деление с остатком записнвается так:

14 ; 4 =  3 (ост.2)
8 : 3  =  2 (ост. 2)

Запись чнтают так: «14 разделить на 4, подучится 3 и 2 в остагке» или 
«Делимое 14, делигель 4, неиолное частное 3, остаток 2».

Объяснше, почему 3 назнвается неполньш частнмм? Часто слово «не- 
полное» пропускают и гонорят частное. Но всегда надо помнить, что когда 
есть остаток, в отвеге надо назмвагь два числа. Тогда ответ пачучится пол- 
нмм. Затем два-гри примера зариеовьшаются в тетради.

!) 15 : 4
15 : 4 =  3 (ост.З)
2) Вьтолнить деление, сделав рисунки:
7 : 3; 10 : 4; 10 : 6; 11 : 4; 12 : 3.
3) Покажите деление двумя способами:
17 : 3
Дети ироизводяг деление гю содержанию и деление на равнне части, 

убеждаются, что вьтолнение деления разное, а запись одна: 17: 3  =  5 (ост. 2).
4) Прпведите свои примери деления, когда получается остаток.
Когда делимое большое, то практическое деление палочек, кружков ста-

новится труяним и долгим.
Надо искатъ удобннй. более легкий прием В этом нам поможет умноже-

ние.
Решим, 3 1 : 3 .
Вспомним таблицу умножения на 3. Числа 31 в огветах там нет. 31— не- 

табличное число. Найди самое большое табличное число до 31, которое на 3 
делится без остатка. Это 30. Тогда,

31 : 3 = (30 + 1) : 3 =  30 : 3 + остаток 1 =  10 (ост. 1)
На вгором уроке показнвакл , что нри дсленоии остаток всегда должен 

бьггь меньше дслителя.
Повторив, как мн 31 : 3. виясняем, мн взяли 30 из 31 и разделили на 3. 

Возьмем из 31 не 30. а, например, 24 разделим на 3. Сколъко получится? (24 
: 3 =  8), а сколько останется? (Так как надо разделить 31, а мм разделили 
всего 24, то останется 31 -  24 =  7). Но можно ли оставляп> в остатке 7? 
Почему? (Потому что из 7 можно взять е т е  6 и разделить на 3).

Значит, прк делении 31 на 3 надо взять из 31 столько, чтобн в остатке 
получилось число, меньшее 3, т.е. остаток всегда меш.ше делителя. Запом- 
ним рассуждение при делении с остатком 45 : 6.

1. Найду самое близкое к делимому число, которое меньше делимого и 
без остагка делится на 6 . Эго число 42.

2. Разделю 42 на 6 , получу 7.



3. Узнаю, остаток. Я разделила 42. а надо делить 45, значит, 45 -  42 =  3, 
в остатке 3.

4. Сравню остаток с делителем: 3 меньше 6 .
Значит, неполное частное подобрано правильно.

45 : 6 =  7 (ост. 3)

Как проверяют деление? (Умножением).
Как проверить 36 : 3 =  12 <=> 12 • 3 =  36.
Как проверить деление с остатком?
45 : 6 =  7 (ост. 3), значит 7 • 6 +  3 =  45.
Чтобн проверить деление с остатком, надо: 1) сравнить осгаток с дели- 

телем, остаток должен бьпъ меньше делителя; 2) частное умножить на дели- 
тель, прибавить остаток и получить делимое.

Деление с осгатком позволяет делить меньшее число на большее число.
Например, 5 : 9  =  0 (ост. 5)., т.к. 0 9  +  5 =  5 

12 : 17 =  0 (ост. 12), т.к. 0 • 17 + 12 =  12
Решение таких примеров готовит к делению многозначннх чисел, в част- 

ном которнх в середине 0 .
Следует внучить с детьми правило:
Если делимое меньше делтеля, то ненолнос частиое равно нулю, а оста- 

гок равен делимому.
12 : 15 =  0 (ост. 12) 87 : 98 =  0 (ост. 87) 125 : 327 =  0 (ост. 125)
Деление с остатком трудная тема, поэтому примерм на деление с осгат- 

ком надо систематически включать в устний счет.

Письмепное умножение и деление.
Задачи изучения темн.
1. Раскрнть теоретическую основу алгоритмов письменного умножения 

и деления. Уметь сознательно пользоваться алгоригмами умножения и деле- 
ния на однозначное, двузначное и трехзначное число.

2. Познакомить учатцихся со свойствами умножения и деления числа на 
произведение.

3. Совершенствовагь навнки табличною и внетабличного умножения и 
деления.

Умножение и деление рассматриваюгся в следуюшей поатедовательности:
— умножение на однозначное число;
— деление на однозначное число;
— умножение числа на произведение;
— умножение чисел, оканчиваюшихся нулями;
— деление чисел на произведение;
— деление чисел, оканчиваюшихся нулями;
— умножение на двузначное и тоехзначное число;
— деление на двузначное и трехзначное число;



Умножеине и делсние в пределах 1 000. В конценгре 1 000 рассматрива- 
ются только устнне приемм умножения и деления:

1) Умножение и деление круглмх сотен на однозначное число
(200 х 3; 800 : 4).
2) Умножение и деление кругльрх десятков на однозначное число 
(60 х 3; 240: 4).
Примерь! вь(числений сводятся к табличному умножению и делению.

1 ) 200 х 3 800 : 4
2 сот. х 3 =  6 сот. 8 сот. : 4 =  2 сот.
6 сот. =  600 2 сот. =  200
200 х 3 =  600 800 : 4 =  200

2) 60 х 7 240: 3
6 дес. х 7 =  42 дес. 24 д е с .: 3 =  8 дес.
42 дес. =  420 8 дес. =  80
60 х 7 =  420 240 : 3 =  80

В подготовительнме упражнения вкяючаются задания на замену одних 
счетньгч единиц другими.

1) Сколько всего десятков в числах 60, 90, 120, 240?
2) Сколько единиц в 5 дес., 9 дес., 3 сот., 5 сот.?
3) Сравнить 6 х 4 и 6 дес. х 4; 32 : 8 и 32 дес. : 8
Умножение на однозначное число. Работу можно начать с задания:
1. Вьшиши из даннмх вмражений те, в котормх число умножается на 

однозначное число:
2 х 3; 23 х 3; 213 х 3: 203 х 9; 2345 х 2; 3 х 2543; 213 х 1; 213 х 0; 28 х 9;

23 х 10; 23 х 11; 213 х 10; 2130 х 3; 213 х 9; 213x6 .
Значение каких внражений тм можешь найти?
Замени, где можно, умножение сложением и найди результат.
Как иначе найти 23 х 3, можно ли этот прием применить к другим вмра- 

жениям?
Внполняя задания, дети повторяют конкретнмй сммсл умножения, 

переместительное свойство, а х 1; а х 0; (о + Ь) х с.
2. Сравните вьгчисления:
(8 + 5 + 4) х 3 =  17 х 3 =  (10 + 7) х 3 =  30 + 21 =  51
(8 + 5 + 4 ) х З  =  8 х З  + 5 х З  + 4 х З  =  2 4 + 1 5 + 1 2  =51
(6 + 8 + 5 + 3) х 4 =  22 х 4 =  (20 + 2) х 4 =  80 + 8 =  88
(6 + 8 + 5 + 3 ) х 4  = 6 х 4  + 8 х 4  + 5 х 4  + З х 4  =  24 + 32 + 20 + 12 = 88.
Сопоставляя внчисления, дети деяают вмвод, что правило умножения 

суммм на число справедтово для суммм с любмм количеством слагаеммх.
Используя этот вмвод, учашиеся могут самостоятельно применить его 

для умножения трех- и четнрехзначннх чисел. Сделав 2—3 примера с развер- 
нутой записью, делаем запись столбиком.
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274 х 6 =(200 +  70 +  4) х 6 =  1 200 +  420 + 24 =  1 644
5 432 х 3 =  (5 (Ю0 +  400 +  30 + 2) х 3 =
=  5 000 х 3 + 400 х 3 + 30 х 3 + 2 х 3 =16 296

х 274 х 5 432
6 3

1644 16 296

Важно сразу поставить перед учениками требование знать четко полньш 
проговор.

Письменное умножение любого многозиачного числа на однозначнос 
число вьшолняется так же, как умножение двухзначного числа на однознач- 
ное число. Умножаюг сначала единиць), потом десятки, сотни и т.д.

Учитель проговаривает несколько примероа
х 516 Надо 516 умножить на 4.
___ 4_ Записьшаю вюрой множитель под единицами первого

2064 множителя. Провожу черту (знак =  ) и ставлю знак х 
(можно точку, но она незаметна в данной записи).

Умножение начинаем с единиц. 6 единиц умножаем на 4 получим 24 еди- 
ницм. 24 единицьг это 4 единицм. пишем под единицами и 2 десятка приба- 
вим к десяткам, после умножения десятков. I десяток умножаем на 4. полу- 
чим 4 десятка, да еше 2 десятка, итого 6 десятков, пишем под десятками. 5 
сотен умножим на 4, тюлучим 20 сотен. Тогда 0 сотен, пишем нод сотнями и
2 тмсячи пишем перед сотнями, на месте тьюяч. Чигаем резульгат.

х 578 После заучивания полного проговора переходят к крат- 
4 кому проговору, в котором название разрядов опус-

2312 кается.
Надо умножить 578 на 4. 8 на 4 — 32, 2 гтишу, а 3 — к десят-

кам; 7 на 4 =  28, да еше 3, итого 31,1 пишу, а 3 — к сотням; 5 на 4 -- 20, ,аа 
еше 3, это 23, записьгваю 23. Всего 2312.

В начале изучения темь! учитель подчеркивает, что письменнью приемн 
вьшолняют в том случае, если устно внполни гь внчисление трудно.

Умножение вводится с повьшением трудности.
86 х 4; 325 х 3; 216 х 3; 194 х 2; 318 х 3; 274 х 4; 207 х 4; 108 х 6; 203 х 4; 

107 х 7.
Показнваем и доказнваем правила умножения на 10, 100, 1 000. Чтобьг 

число, оканчивакицееся нулями, умножить на число, надо приписать к чис- 
лу стотько нулей, сколько их после 1-го множигеля.

380 х 9 =  38 дес. х 9= 342 дес. =  3420
8400 х 7 =  84 сот. х 7 =  588 сот. =  58800

х 38 д. х 84 с.
'__ 9__ 7
3 42 д. 588 с.

324 д. =  3420 588 с. =  58800
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Чтобь! не делать двойной записи, будем вьтолнять умножение так: 
х 380 х 8 400 х 69 000

9 7 _4____
3 420 58 800 276 000

Множитель пишем под первой значашей цифрой множимого, умножа- 
ем, а !атем к результату приписмваем нужное ксхличество нулей.

Обобшая умение умножать на однозначное число, составляем вариантм 
заланий с повьгшением степени фудности, которне используются для под- 
готовки к конгрольной работе.

1 вариант -  наиболее легкие задания.
2 вариант — вьфажения, содержашие несколько действий.
3 варианг — дсйсгвия, содержашие несколько операций, требуют более 

вь/сокого уровня развигия учашихся.
1 вариант 2 вариант 3 вариант

1) 312 х 3 615x3 9 347 х 7
5 1 2 x 4 9 24x5 28 453 х 2
422 х 4 4 282 х 6 62 517 х 4
631 х 3 8 751 х 8 91 314 х 6

2) 908 х 5 168 400 х 5 9 х 9 232
7 006 х 9 80 690 х 4 4 x 1 8  396
4 870 х 6 36 507 х 8 6 х 76 485

60 500 х 3 40 620 х 5 4 х 33 977
Умножение на двузначное число. В основе умножения на двузначное чис- 

ло лежит знание умножения числа на произведение и умножения числа на 
единицу.

На конкретной ситуации следует построить виражение, а х (6 х с) и 
показать способь! его внчисления.

Напрнмер, задача:
«В магазине стоит два ряда коробок с елочньгми ифушками. В каждой 

коробке 5 ифушек. В каждом ряду 4 коробки. Сколько всего ифушек?»

й 0 в

г -- - - .... . / о  6  ! --------- ,■/

6

ГГ

/
#  6

___ V

Решим задачу. 1 способ: 1) 4 х 2 =  8 (коробок)
2) 5 х 8 =  40 (ифушек) — всего
Составим вмражение: 5 х (4 х 2) =  5 х 8 =  40
2 способ: I) 5 х 4 =  20 (игрушек) -  в одном ряду.
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2) 20 х 2 =  40 (игрушек) -  всего.
Составим вмражение: (5 х 4) х 2 =  20 х 2 =  40
3 способ: 1) 5 х 2 =  10 (игрушек) — в одном столбике.
2) 10 х 4 =  40 (игрушек) -  всего.
Составим вмражение: (5 х 2) х 4 = 10 х 4 =  40
Сравним вьфажения: 5 х (4 х 2) =  (5 х 4) х 2 =  (5 х 2) х 4 =  40 
Чтобм число умножить на произвепение, достаючно число умножить на 

первмй множитель и полученнмй результат на вгорой множитель, или чис- 
ло умножить на второй множитель и полученньгй резулътат умножить на 
первмй множитель.

На закрепление вмчисляются вмражения тремя способами.
7 х (2 х 5) 4 х (5 х 3)

Найди результат удобнь1м способом.
12 х ( 5 x 7 )  29 х ( 2 x 5 )  35 х (2 х 7)
9 х ( 4 x 2 5 )  15 х ( 4 x 9 )  11 х ( 1 0 x 3 )

Умножение на разрядпмс числа.
243 х 20 =  243 х (2 х 10) =  (243 х 2) х 10 =  486 х 10 =  4860 
532 х 300 =  532 х (3 х 100) =  (532 х 3) х 100 =  1596 х 100 =  159 600 
Решение можно записать гак: 
х 243 х 532
___20 '__ .300
4 860 159 600

Умножение круглмх чисел.
80 х 40 = 8 дес. х (4 х 10) = (8 дес. х 4) х 10 = 32 дес. х 10 = 320 дес. = 3 200 
600 х 90 = 6 сот. х (9 х 10) = (6 ссл. х 9) х 10 = 54 сот. х 10 = 540 сот. = 54 000
Решение можно записать столбиком.
х 7 600 х 2 540 х 1 720

40 300 ___ 60_
3(ИООО 762 000 103 200

Умноженис на двузначное и трехзначное число основано на умножении 
1гисла на сумму.

1) Обьясните разнме епособм умножения числа на сумму и дайте про- 
говор.

16 х (2 + 3) =  16 х 5 =  80
16 х (2 + 3) =  16 х 2 + 16 х 3 =  32 + 48 = 80
2.) Найдите значение вмражения лвумя способами.

9 х (6 + 3) 8 х (4 + 5) 6 х (5 + 2)

3) Вмчислить удобнмм способом:

7 х (10 + 4); 8 х (5 + 3); 6 х (20 + 5); 19 х (7 + 3);
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Введение приема:

12 х 15 -  12 х (Ю + 5) == 12 х 10 + 12 х 5 =  120 + 60 =  180
40 х 32 =  40 х (30 + 2) =  40 х 30 + 40 х 2 =  1200 + 80 = 1280

46 х 73 =  46 х (70 + 3) =  46 х 70 + 46 х 3 =  3 358

у 46 х 46 + 138
70 3 3 220

3 220 138 3 358

х 46 Это вьшисление удобно записать «столбиком».
73 46 х 3 =  138 — это первое неполное произведение, оно

138 показмвает сколько всего единиц в произведении.
3 220 46 х 7 дес. =  322 дес. = 3 220 — это второе неполное
3 358 произведение, оно показьтает, сколько всего десят-

ков.
Сложу неполнме г:роизведения, подписав второе неполное произведе- 

ние под /тервмм. Получу: 3 358
Решив еше несколько примеров (68 х 45; 86 х 53). учитель обрашает 

внимание учагцихся на особенность 2-го неполного произведения: оно все- 
гда оканчивается нулем. Сумма равна самому числу, но нуль можно не пи- 
сать, а второе яеполное произведение начинать записьшатъ под десятками

х 68 х 86 х 96
45 53 16

4 340 + 258 + 576
272 430 96

3 060' 4 558 1536
2. Приоорстеннът навик расширяется умножением трех и четмрехзнач- 

нмх чисел на двузначное число

983 х 16 632 х 72 7 961 х 84 17 536 х 23
594 х 37 218 х 94 4 524 х 56 23 815 х 16

5. Особо трудньши для детей янляются примерм вида:

7 500 х 39 5 006 х 32 10 090 х 58

х 7500 . х 5006 х 10090
39  32  58_

+ 675 + 10012 + 8072
225 15018 5045
292500 160192 585220

6 . Прием умножения на двузначное число переиосится на умножение 
трехзначного

729 х 524 =  729 х (500 + 20 + 4) =  7.29 х (4 + 20 + 500) =
=  729 х 4 + 729 х 20 + 729 х 500
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Запншем умноженне столбнком:

х 729 
524 

2916 
+ 1458 
3645 
381996

Сколько получили неполньгх произвеяений. Почему?
Ответи на зти вопрось! помогут сознательно умножить на числа, в кого- 

рмх нули посреднне.

7. 423 х  502 406 х 502.

1) Сколько знаков в множителе? (Три. т.к. число трехзначное).
Что означает 0. (Огсччсгвие десятков).
Чему равно 1-ое неполное произьедение (423 х 2);
2-ое : (423 х 0 =  0), 3-ое неполное произведение. (Сколько есего сотен, 

т.к. 423 х 5 сотен).

X 423 х 406
502 502

+ 846 + 812
2115 2030
2.12346 203812

Для внрабоп ки умений и новмков умножения на двузначное число сле- 
дуег подбирать задания по стенени возрастания грудности.

Делсние на одцадначнос чнсло. Формирование навмков письменного де- 
ления многозначнмх чисел -  одна из наиболее труднмх задач учигеля на- 
чаяьной школм. ;\нализ рзбот учашихся вмделяет наиболее распростоанен- 
нме ошибки: пропуск цифр частного (потеря нулей в часшом); получение 
лишних цифр в частном. Основнмми причинами этих ошибок якляются: 
формальнсе усвоение способа образования неполнмх делиммх; неумение 
осознанно определять количество ш-1фр в частном; отсутствие знания о том, 
что каждое неполное делимое дает цифру частного в соответсзвуюшем раз- 
ряде; непонимание того, что деление меньшего числа на большее представ- 
ляет собой деление с остатком. в результате которого частное равно нулю, 
а остаток равен делимому. Для успешного вмполнения делеиия мношзнач- 
нмх чисел необходимо сознагельное усвоение алгоригма деления на одно- 
значное число, систематическое повторение габлицм умножения, внетаб- 
личнош деления и деления с остатком. Теоретической основой деления мно- 
гозначного числа на однозначное число является свойство деления суммм 
на число. Это извесгное детям свойство расширяется на случаи, когда слага- 
еммх в с*/мме больше двух. Рабогу можно начать с задания.

Сравните вмчисления:
1) (24 +  36): 2 = 60 : 2 =  30 и (24 + 36): 2 =  24 : 2 + 36 : 2 =  12 + 18 =  30



2) (12 + 18 + 30) : 3 =  12 : 3 +  18 : 3+ 30 : 3=  4 +  6 + 10 =  20 и 
(12 + 18 + 30) : 3 =  60 : 3 =  20

3) (9 + 21 + 24 + 36) : 3 =  90 : 3 =  30 и ( 9 +  21 + 24 +  36) : 3 =  9 : 3 +
21 : 3 + 24 : 3 + 36 : 3 =  3 + 7 + 8 + 12 =  30.

Сопостааляя вмчисления, делаем вмвод, что правило деления суммм на 
число справедливо для суммь! слюбмм количестгюм слагасммх. Усвоение при- 
емов деления требует больитого количества упражнений и строгой методичес- 
кой последовательности в рабоге, При делении на однозначное число целесо- 
образен слелуюший порядок: 1) все разрядм делимого делятся на делитель и 
количество цифр частного равно количеству цифр делимого (84 628 : 2); 2) не 
все разрядм делятся, но в часгном столько цифр, сколько в делимом (737 289 
: 3); 3) не все разрядь! делятся и в частном одной цифрой меньше, чем в 
делимом (467 541 : 9); 4) то же, но в частном не будет некотормх промежу- 
точнмх разрядов, нули в частном (961 218 : 3); 5) делимое оканчивается 
нулями, но частное не имеет нулей (2 765 000 : 8); 6) делимое и частное 
оканчиваются нулями (4 824 000 : 8). Изучение этих этапов начинается с трех- 
значнмх чисел и затем последовательно увеличивается количество разрядов в 
делимом. Атгоритм деления формируется поэтапно. Не следует торопить со- 
крашать рассуждения учашихся и переходить на краткое рассужлепие и офор- 
мление процесса деления. Это лучше делать постепенно. Сначала разрешить 
кратко рассуждать тем учашимся, которме не допускают ошибок, затем ежед- 
невно присоединять к ним все новмх и новмх детей. При таких условиях 
учашиеся более глубоко оачадеваюг алгоритмом деления.

Итоговмй алгоритм деления -  своеобразное и громоздкое правило. Уже 
на первом уроке учитель должен ввести алгоритм и вмделить каждмй этап.

1) Вмделить первое неполное делимое и установить вмсший разряд ча- 
стного.

2) Определить количество знаков в частном.
3) Узнать, сколько единиц вькшего разряда разделили.
4) Узнать, сколько единиц вмсшего разряда осталось разделить.
5) Проверить, правильно ли подобрана цифра.
6) Образовать второе неиолное делимое... и т.д. После решения двух-трех 

примеров по алгоритму, учитель заостряет внимание на первом этапе.
Учитель: «Оападение умением вмделять первое неполное делимое, оп- 

ределягь вмсший разряд частного и устанавливать кшичество знаков — пер- 
вмй шаг к умению вмполиять деление. Научимся это делать. 378 : 3. Так как 
делим на однозначное число, то отделим один знак в делимом, начиная с 
вмсшего разряда. Первое неполное делимое 3 сотни. 3 сот.: 3, получим сотни. 
Значит. частное содержит сотни, десятки и единицм, т. е. три цифрм. 368 : 8. 
При делении 3 сотен на 8 в частном получим 0 сотен и остаток 3 сотни, но 
так как запись числа с нуля не производится, то 3 согни заменим десятками.
3 сот. =  30 д.. да еше 6 д., получим 36 д. При делении 36 д. на 8 получим 
десятки. Значит, в частном десятки и единицм, т. е, две цифрм.

28 140 : 7. Первое неполное делимое 28 тмсяч. Значит, первая цифра 
частного обозначает тмсячи. В частном тьюячи, сотни, десятки, единицм, т. е. 
четмре цифрм.
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1 736 : 8. Первое неполное делимое 17 сотен....... В частном трехзначное
число.

Записи на доске и в тетрадях учашихся:

378 13 3 6 8 2 8  140 Ц  17 36 18

сл.е. д.е. т.сд.е. с.д.е.
Вмвод: разряд первого неполного делимого является вьтсшим разридом 

частного.
Следуюшее неполное делимое -  единицьт разряда непосредственно сле- 

дуюшего за разрядом нредмдушего неполного делимого.
_ 20 712 |_6 I) Вьвделю первое неполное делимое: 20 гнсяч.

18 ___ Вмсший разряд частного тмсячи, в частном четмре знака.
_27 2) Определю первую цифру частного: 20 : 6 =  3 (тнс.)

24 3) Узнаю, сколько тнсяч разделилось: 3 • 6 =  18 (тнс.)
31 4) Узнаю, сколько тнсяч осталось разделить: 20 — 18 =  2
30 5) Проверка! Остаток меньше делителя. Цифра 3 подобрана

12 правильчо.
12 6) Образую второе неполное делимое: 2 тмс. =  20 с.,
0 да еше 7 сотен делимого, всего 27 сотен и т. д.

Особое внимание уделяется гфимерам с нулями в частном. Часто упро- 
шенное объяснение провоцирует ошибки пропуска цифр или появления 
лишних цифр в частном. Например, объяснение образования неполного де- 
лимого проводится так: «... в остатке 4, сносим 3, 43 делим на 5» и т. п. Такое 
«техническое» деление не раскрнвает смнсла образования неполного дели- 
мого. Дети часто спрашивают, почему надо сносить одну цифру. Аналогич- 
нне вопросн возникают в случае получения частного с нулями.

545 Ц. Найдя первую цифру частного 1, ученик рассуждает так: «4 на 5 не 
делится, буду делить 45, получу 9. Ответ 19».

Действителъно, слова «не делится» значат, что действие не вмполнимо, 
следовательно, результата нет, и никакой цифрм от деления 4 на 5 появиться 
не должно. Появление нуля в частном осгается непонятннм и его не пишут.

Подготовительная работа к этим приемам проводилась в теме: «Деле- 
ние с остатком». Верно ли, что меньшее число не делится на большее 
число? Верно, но для деления наиело. Но при делении с остатком это 
действие вьтпатнимо. Разделитъ 4 на 5 означает найти два неотрицательннх 
числа — частное и остаток — таких, чтобн сумма произведения часгного на 
делитель и остатка бнла равна делимому.

Такие числа есть: 4 : 5  =  0 (ост. 4), т.к. 0 • 5 +  4 =  4. Поэтому случаи, когда 
делимое меньше делителя, следует рассматривать как деление с остатком. При 
рассмотрении перюго примера надо вернуться к полному рассуждению:

812 [4 1) Первое неполное делимое 8 сотен; в частном три 
цифри. 8 сотен разделю на 4, палучу 2 сотни, первая 
цифра частнош.
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2) Второе неполное делимое 1 десяток; 1 яесяток делю на 4. Так как 
делимое меньше делитсля, в частном 0 десятков, вторая цнфра частного; I 
десяток в остатке.

3) Образую трегье неполное делимое: 1 десяток =  10 единиц, да еше 2 
единиць! делимого, псего 12 единиц.

4) 12 делю на 4. патучу 3 единицм, третья цифра частного. Читаю ответ: 203.
Заимсь вмглядит гак:

_  812 |_4 _ 8 ! 2 | 4
8_ 203 _8_ 203 Посде усвоения рассуждений
1 12 вводится сокрашенная :шпись

_0 12 и проговор.
_ !2  0 На усвоение и приобретение

12 навиков отводится не менее
0 трех недель.

Решают примерм на деление с остатком и без остад ка.
26 890 : 9 27 726 : 8 24 827 : 7 17 385 : 6
31 180 : 9 23 900 : 8 20 285 : 7 21 180 : 6
17 284 : 5 11 159 : 4 13 610 : 3 14 597 : 2
14 388: 5  14 258: 4 21 886 : 3 10 297 : 2
Деление проверяется умножением:

26890 |_9 2 987 26 883+7 == 26 890
18 2987 9

88 26 883
” 81

_  79 
72 

_ ?0 
63
1 (ост.)

Следуег добиться 01 учашихся соблюдения вьтолнения точной после- 
довательности алгоригма деления, ввести его в привмчку. Эта привьтчка по- 
может спрааиться с наиболее трудньши случаями, когда в середине частно- 
го несколько нулей, частное с нулями на конце, нули на конце в частном 
при делении с остатком.

360018 | 6 _  277800 |_6 _ 2680 2 |_8
“  36 60003 24 46 300 24 3350

0018 _37 _  28
___18 .36 24

0 _  18 _  40
18 40
0 _ 2

0
2 (ост.)



Деление многозначного числа на однозначное, гаким образом, сводит- 
ся к делению двузначного числа на однозначное, т. е. к тайличному делению, 
цифра частного подбирается сразу, без проб.

Деление на двузначное число.
При изучении темм устанавитивается следуювдий порядок:
!) деление на 10 в пределах 1000;
2) деление на круглью числа в пределах 1000;
3) деление на двузначнме числа в пределах 1000;
4) деление многозначннх чисел на двузначнью числа;
5) деление на трехзначнью числа.
В подготовительном периоде к теме на каждом уроке следует целенаправ- 

ленно повторять приемм устних вмчислений. Устнне упражнения могут бьпь 
разнообразньши по форме, но предпочтение отдается тем, в процессе вьь 
полнения которнх создаются условия для активной работм всех учашихся.

Например:
1) Внполнить деление и проверить результат: 72 : 12; 96 : 16; 85 : 17; 60 : 15 

и т.д.
2) Объяснить приемн деления:

350 : 25 =(300 + 50) : 25 =  ...
240 : 60 =  24 д. : 6 д. =  ...
48 080 : 16 =  (48 000 + 80) : 16 =  ...
800 : 40 =  80 д.: 4 д. =  ... •
840 : 14 =  84 д. : 14 =  ...
700 : 20 =  ...

3) Внполнить устно, испсшьзуя правило деления суммн на число:
842 : 2 =  (800 + 40 + 2) : 2 =  ...
639 : 3 6 426 : 2 848 : 8
4) Сравните решения примеров в сголбиках и внведите правило деле- 

ния на 10 в пределах 1000:
60 : 10 =  6 180 : 10 =  18 
90 : 10 =  9 870 : 10 =  87
70 :10 =  7 430 : 10 =  43

Сравнивая частное и делимое, делаем ннвод: чтобн разделить на 10 
число, которое оканчивается нулем, достаточно закрнть в нем справа один 
нуль.

Сразу же следует рассмотреть деление на 10 с остатком и провести по- 
сильнме для учашихся рассуждения:

589 : 10 = (580 + 9) : 10 = 580 : 10 + 9 : 10 = 58 + 0 (ост.9) =58 (ост.9)
Нроведите их самосгоятельно.
Внводится правило: чтобм любос многозначное число разделить на 10, 

надо закрнть последнюю цифру делимого, то, что мм видим, — частное, 
то, что закрнли, -  остаток.



При делении на двузначное число наибольшая трудность возникает при 
подборе цифрь! частного. Прием подбора основан на свойстве деления числа 
на произведение, при этом делитель окрутляется до ближайшего круглого 
числа, т. е. делитель изменяется, а потом найденную цифру частного нельзя 
сразу записьшагь, ес надо проверять.

Ознакомление с правилами деления числа на произведение хорошо про- 
вести с помошью практической работи, иллюстрируюшей три способа вн- 
числения вьфгшения 12 : (2 • 3) или 18 : (2 • 3) и г. п. Последуюшие два урока 
вьшелигь на вмработку навьгков деления тремя способами и вмбора наибо- 
лее удобного способа дпя каждого случая деления.

Дслеиие на разряднме числа.
Понятия круглме и разрядньш числа — синонимм. Числа 70, 700, 7000 и 

т.д. -- круглме числа. Деление на круглме числа начинают с деления на круг- 
лме десятки. Сначала рассматривается случай, когда в делении на каждом еш  
этапе участвуют голько два разряда делимого: 360 : 20; 930 : 30; 880 : 40 и т.п.

Новмм в этом делении является образование первого неполного дели- 
мого:

460 |_20 Вмделить первое неполное делимое. В делителе две 
циф рм , поэтому в первом неполном  делителе не 
может бьпь меньше двух цифр. 46 десятков — первое 
неполное делимое. Первая цифра частного — десятки, 
значиг, в частном будет две цифрьк

46 : 20 =  46 : (2 • 10), 46 : 10 =  4 (ост. 6) и 4 : 2 =  2 (д.) -  первая цифра 
частного. Узнаем, сколько десягков разделили и т. д. Более труднмй случай, 
когда в делимом используются три разряда депимого. Например: 420 : 70, по- 
добньгй случай рассматривался в устнмх вьгчислениях как деление по содержа- 
нию, т. е. 42 д . . 7 д =  6. Однако в цатях подгшовки к подбору цифрм при делении 
на двузначное число следует показать использование правила деления числа на 
произведение: 420 : 70 =  420 : (7 • 10) =  (420 : 10) : 7 =  42 : 7 =  6.

Далее. этот прием нрименяем к делению с остатком: 647 : 80; 595 : 70; 
452 : 90.

Каждмй раз ведется рассуждение:

_ 657 Ц 0 _  595 !_70 _  482 |_2£2 
~  640 8 560 8 450 5

17 35 32

Чтобм 657:80, надо 657 раздслить на 10, пояучится 65, затем 65 : 8 =  8.
Узнаю, сколько единиц разделили. Ддя этого 80 умножим на 8, полу- 

чмтся 640.
Узнаю, сколько единиц осталось разделить, 657 — 640 получится оста- 

ток 17.
Сравнивая (^ешеннме примерм, устанавливаем закономерность: чтобм 

трехзначнос число разделюь на круглое двузначное число, надо два сгарших 
разряда делимого разделить на старший разряд делителя.



При таком подходе деление на круглме десятки сводится к габличному 
делению без осгатка или с остатком. При эгом цифра частного определяется 
сразу, без проб. Для подготовки к делению мкогозначнь1х чисел на круглме 
числа вводим краткий проговор. Например, 482 : 90; чтобм 482 : 90, доста- 
точно 48 разделить на 9.

Для вмработки автоматических навмков деления на круглме числа в уст- 
нмй счет следуег ре^лярно вводигь волросм, связаннме с повторением ну- 
мерации многозначнмх чисел, включаюших проверку:

1) умений назмвать число отдельньтх единиц каждого разряда, обшее 
число единиц, десятков, сотен и т. д. в числе, назмвать единицм вмсшего 
разряда;

2) умений по названию единиц вмсшего разряда опреде.^ять колкчество 
цифр, которьши оно записмваегся;

3) умение переводить единицм вмсшего разряда в единицм любого низ- 
шего разряда.

Деление на двузвачн(*е число.

И на этом этане изучение те.мь! проводим от простого к сложному.
Деление, когда на каждом его этапе участвует столько же разрядов, сколь- 

ко их в делителе: 552 : 23; 768 : 24; 966 : 23.

__ 768 |_24 Здесь подбор цифрм частного сводится к внетаблич- 
_72_ 32 ному де ле нию в пределах 100. Цифра частного  
_  48 подбирается без проб. в ответе две цифрм.

48
0

Деление, когда испо[!ьзуклся три разрнлд делимого; 476 ; 68; 385 : 65; 416 : 52.
_  476 [68 Вмделю первое неполное дедимое, т. к. в делителе две 

476 7 цифрм, отделю две цифрм в делимом, начиная с вмс- 
0 шего разряда.

Получу 47 десятков, но 47 меньше 68, значит. в неполном делимом три 
цифрм. Заменю делитель ближайшим круглмм числом, это число 70, буд>' 476 
делить на 70. Дпя этого 476 : 10, получу 47, теперь 47 разделю на 7, получу 6. 
Цифра 6 -  пробная. Проверим ее, 68 • 6 =  408, 476 — 408 =  68, остаток равен 
делигелю, пробную цифру увсличим на единицу, это 7. Проверим ее, 68 • 7 =  476, 
476 -  476 =  0, значит, цифра подобрака кравильно. Ответ 7.

Прием, когормй использован. назмвае1х;я приемом округления лелителя.
Вмполнял деление, мм округлили делителъ ближе к большему круглому 

числу. Но округление можно сделать ближе к менъшему круглому числу, т. е. 
к числу 60. Чтобм 476 разделить на 60, надо разделить его на 10, затем 47 
разделить на 6. Получим 7, это вернмй отвег.

Анализ деления показьшае!, что при делении нацело у>кюнсс округлял ь 
делитель ближе к меньшему круглому числу. При делении с остагком вмгод- 
нее округлять делитель ближе к большему круглому числу, получается мень- 
ше проб.
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Трудно установить цифру частного, если пробное частное больше деся- 
ти. Например, 232 : 29. Разделим 23 на 2, получшся 11, но разряднмх единиц 
не может бмгь больше десяти, поэтому перпая пробная пифра 9. Провсрим,
29 умножим на 9, получим 261, много. Пронсрим 8, 29 умножим на 8, полу- 
чим 232. Ответ 8.

После вьфаботки умений проводить полнме рассуждения, учаилиеся 
переходят к кратким пояснениям, а затем "про себя».



ГЛАВА XII 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

В НАЧАЛЬНЬК КЛАССАХ 

Введение
Алгебраический материал не вмделяется в программе для начальнмх 

классов в качестве самостоятелького раздела. Рассмотрение элементов ал- 
гебрн в начальном курсе математики тесно связано с изучением вопросов 
арифметики, однако, алгебраическая часть профаммь! имеег сушественное 
значение в математическом развитии школьников. Основнмми алгебраичес- 
кими понятиями начального курса являются «равенство», «неравенство», 
«вьфажение», «переменная величина», «уравнение». Посгроение начального 
курса математики позволяет с самого начала обучения ввести планомерную 
работу, напранленную на формирование этих понятий. Ознакомление уча-
1дихся начальной школм с основнмми алгебраическими понятиями создает 
условия для обобшсния многих арифметических понятий. Использование 
буквь! как символа, обозначаюшего любое число из известной учашимся 
области чисел, являегся хорошей подготовкой к ознакомлению детей в даль- 
нейшем с понятием переменной, функции. Раннее ознакомление с поняти- 
ем «уравнение и решение зацач алгебраическим способом» позволяет внести 
серьезпое усовершенствование во всю систему обучения дечей решению раз- 
нообразнмх гекстовь!х задач. Алгебраический материал планомерно раслре- 
делен в профамме и проходит через 4 года обучения. При этом усвоение ни 
одного из вводимнх понягий не должно доводиться до уровня формального 
определения. При обучении в следуюших классах эти понятия будуг уточ- 
няться, расширяться, некоторь^е из них будут претерпевать сушественнме 
изменения. Преждевременное введение каких-либо формулировок вредно, 
поскольку спс»собствует закреплению в сознании детей знаний, которме в 
дшьнейшем придется перестраивать. Изучение алгебраического материала в 
начатьиой школе носит подготовительньш характер к изучению основного 
курса алпебрьг

Чтобь! четко представить себе объем знаний по алгебре и место алгебра- 
ического магериала в курсе математики начальной школм надо знать и уметь:

Знать:
— Вопросм алгебраического характера, включеннме в начальимй курс 

математики (по классам), уровень обобшения ггри их раскрмтии. последо- 
кггельность изучения темь1.

— Арифметические вопросм, усвоению которь^х способствует знаком- 
ство с алгебраическим материалом.

226



— Нагляднше пособия, используемьге при изучении алгебраического 
материала.

— Видь1 упражнений алгебраического характера.
— Дидактические игрм, которне можно использовать при изучении ал- 

гебраического магериала.
— Различнь1е види, формьг и методъ! проверки усвоения алгебраичес- 

кого материала.
Уметь:
— Реализовать в практике обучения взаимосвязь арифметического мате- 

риала и элементов алгебрм.
— Целенаправленно применять сскугветствуюидие нагляднью пособия.
— Использовать в обучении упражнения алгебраического характера.
— Целенапранленно использовать дидактические игрм.
— Применять различнме видн, формн и методм проверки усвоения 

знаний.
— Подбирать проверочнне задания. состашшть самостоятельнне пись- 

меннме работн с элементами алгебрм.

Основнме задачи изучения темм.
1. Сформировать у учатихся умение читать, записивать и сравнивать 

числовме внражения.
2. Познакомить учашихся с правилами внполнения порядка действий в 

числовмх внражениях и вмрабогать умение вмчислять значения вмражений 
в соответствии с этими правилами.

3. Сформироьать у учашихся умение читать, записьшать буквенньте вм- 
ражения вида: а + Ь; с — (1; 6 а; с1: 4; с ■ с!; а : Ь и внчислягь их значения при 
данннх значениях букв.

4. П о з н а к о м и г ь  учашихся с простейшими уравнениями вида:

х + 4 = \ 2 ;  х ~  5 =  7; 8 — л: =  3;
х • 4 =  16; д:: 3 =  15; 28 : *  =  7

и сформировать умение решать их способом подбора. а затем на основе 
знания связи между компонентами и результатом действий.

5. Научить решать нростейшие задачи при помоши уравнсний.
Рассмотрим методику рабозм над вопросами алгебраического содержа-

ния.
В основе любого познания лежит освоение язнка данной науки. Матема- 

тический язнк относится к искуссгвеннмм язнкам, кагорнй развивается и 
создается вместе с развитием математики.

В основе матсматического язмка, как и любого другого язнка, лежат 
алфавит, слово и предложение.

Алфавиг начального курса математического язмка составляют:
1. Цифрм 0, 1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -  с их помошью записнваются числа;
2. Знаки арифметических действий (+), (—), (:), (?);
3. Знаки отношений (<); (>); (=); (1); ( : ); ( | );
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4. Строчнме буквь! латинского алфавита для обозначения чисел;
5. Технические знаки (круглме, квадратнме, фигурнме скобки и т.д.)
Построенная по определеннмм правилам последовательность математи-

ческих символов назмвается математическим вмражением (словом). Приме- 
рм вмражений: 3 + 2, (7 +  4) • 8; Ва: 40 : Ь; (17 -  8) : 3; 7 : с; (я + Ь)\

Вмражение вида 3 + 2; (7 + 4) • 8; (17 — 8) : 3 назьшают числовмми 
вмраженнями. Любое число также является чиатовьтм вмражением.

Вмполнение всех действий, указаннмх в числовом вьгражении, дает чис- 
ло, назмваемое значением числового вмражения.

Например: 24 : 6 — 1 — числовое вмражение;
3 -  значение числового вмражения.
Сушествуют числовме вмражения, значения котормх найти невозмож- 

но. Такие числовме вмражения не имеют сммсла.
Например: 17:(5 — 5); 4-4; агссов8 — в действигельнмх числах сммсла не имектг.
Для обозначения переменной величинм используются буквм латинско- 

го алфавита.
Записи вида: а — Ь: 14 + с; (35 — Ь) : 5 назмваются буквеннмми вьфаже- 

ниями или вмражсииями с переменньши.
Каждому вмражению с переменной соответствует множество чисел, при 

подстановке котормх получаегся числовое вьфажение, имеюшее сммсл. Это 
множесгво назмвают областью онределения вмражения.

Например: для вмражения
х "I- 1^ 2 область определения вмражения состоит из всех действительнмх

чисел, кроме числа «3», так как при х  =  3 вмражение (3 + 1): (3 — 3) сммсла 
не имеет. В математике рассмагривают вмражения, содержашие 1, 2 и более 
переменнмх.

Например: (5х — 6у) : г — вмражение с 3 переменнмми.
Каждое числовое вмражение и вмражение с переменной яшяется мате- 

матическим словом. Используя ачфавит математического язмка, можно со- 
ставить такие записи: 28 -  (3 • 4 + 2 • 3) +  •) * 1, или 4у  -  :)7. Эти записи 
не яачяются ни числовмми вмражениями, ни вмражениями с иеременной, 
т.к. не имеют сммсла.

Опрсделение. Если /  и £ числовме вмражения то (/)+(£), (/)—(^), (/)•(£), 
(/):(%) — числовме вмражения. Каждое число является числовмм вь!ражени- 
ем. Принятм правила для вьшолнения порядка действий в вмражениях.

Если числовое внражение содержит только действия сложения и вмчи- 
тания, то они вмполняются по порядку слева направо. Действия сложения и 
вьтчитания назмваются действиями первой ступени.

Если числовое вмражение содержит тсшько действия умножения и деле- 
ния, то они также вмподняются по порядку слева направо. Действия умно- 
жения и деления назнвакггся действиями второй ступени.

В виражении, содержашем все 4 действия, условились вьшолнять снача- 
ла действия 2-ой ступени, а затем дейсгвия 1-ой ступени, в том порядке, в 
котором они записани.
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Если в ньфажении имеются скобки, го вь1ражения в скобках замеияют- 
ся иа числовьши значениями и затем прокзводят вьмисления в соотает- 
ствии с правилами.

Например: 28 : 4 • (10 -  7) +  3 • (18 +  2) =  28 : 4 • 3 +  3 • 20 =  21 + 60 =  81 
Въшодняя действия, мь! одно ньфажение заменяем другим, пока не по- 

лучасм вьфажение в виде числа. Такая замена назьшается тождественншм 
преобразованием внражения.

Ооределение. Два внражения назмваюгся тождествеино равннми. если 
при любьге значениях переменннх из области определения внражений их 
соответственнне значения равнн.

Например: (х  + у)2 — х1 + 2лу + ў  яьчяются тождественно равннми при 
любнх значениях переменннх .V и у.

<г____  и о2+ 2а + 4 тождественно равни при любих «а»,
а -  2 кроме а =  2.

Два тождественно равнь1х внражения, соединеннь^х знаком равенства, 
назнвают тождеством. Замена внражения другим, тождественно равннм ему 
на некотором множестве, назнвается тождественньш преобразованием дан- 
ного внражения на этом множестве. В основе тождесгвенннх преобразова- 
ний лежат правила, многие из которих изучаются в начальной школе: при- 
бавление чмсла к сумме, внчитание числа из сумми, умножение и деление 
суммм на число и другие.

Методика изучения вмражений.
При ознакомлении учашихся с числовими виражениями в методике 

предусматривается определенная этаггность, которая находит отражение в 
следуюшей схеме:

3-этап 
7 - 3 - 1 0  
(23 + 17) 
(14 -  6) : 
3 7 - 3 - 8  
18 : 3  + 5

С простейшими числовмми внражениями вида:
5 + 1 ;  5 - 1 ;  5 + 3; 7 - 4 ;
дети встречаются на этапе усвоении конкретного смисла действий сло- 

жения и вичитания. Они учатся читать и записнвать такие внражения, вн- 
числять их значения:

«к шгги прибавить один, получится шесть»;
«из семи внчесть четнре, получится три»;
«сложить пять и три, получится восемь».
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Терминм «вмражение», «значение внражений» не вводятся. Вьгражения 
записьгваются на основе ньшолнения конкретньгх действий.

Например: На столе стоит ваза с тремя красннми розами. Учитель до- 
бавляет еше две бельгх розн, всего в вазе пять роз.

Важно, чтобь! дети поняли, что. отвечая на вопрос: «Сколько всего 
роз?» — ответить можно не только сказав, что всего в вазе пяго роз, но и так: 
«всего в вазе три и две розьг».

В процессе вьтолнения действий осознается смьюл слов «прибавить», 
«сложитъ», «вьгчесть», «отнять*.

Дальнейшее понятие о действиях углубляются. Учагциеся узнают, что, 
прибавляя несколько единиц, увсличиваем число на столько же единиц, а 
вьтчитая — уменьшаем его на столько же единиц. Это находит отражение в 
новой форме чтения вир^тжений:

«три увеличить на два, получится пять».
«семь уменьшитъ на четнре, получится три».
Затем учашиеся знакомятся с названием чисел при сложении (компо- 

нентами аюжения): первое слагаемое, второе слагаемое и название резуль- 
тага действия сложения — сумма.

На усвоение и запоминание этих слов надо отвести не менее 2—3 недель, 
следует обратить вниманис тта т о  факт, что на вопрос учителя: «как назнва- 
ются числа при сложении?» — дети, отвечают: «первое слагаемое, второе 
слагаемое, сумма». Учигель принимает этот огвет правильннм, не вьтделяя 
того факта, что складмвают два чнсла, они и являются слагаемнми, а сумма
— результат действия.

Потому в этом случае надо поставить два вопроса:
«Как назьгеаются числа при сложении?»;
«Как назьтвастся резульгат сложения?». 
или снросить:
«как назнваются числа в записи (преддожении) 3 + 2 =  5»?
При эгом соддаюгся реальнне условия для «разведения» в сознании уча- 

шихся понятий «вьтражение» и «значение вьтражения»
Иелъзя допускать вираженин:
*К первому слатаемому 5 прибавигь вгорое слагаемое 3», так как слага- 

емнми числа називаются только при сложении.
Закрспление чтения виражений проводится при проведении устного 

счета.
В математическом дикганге атедует задавать виражения разньши сяособами: 
!. Положите 5 кругов. Прнбавьте 2 круга, сколько получилось кругов? 

Запишите на язьгке матемагики.
2. Сложить четнре и два.
3. Шесть увеличить на три.
4. Первое слагаемое четнре, второе слагаемое три, найдите результаг.
5. Найдите сумму чисел 4 и 5.
Полезна обратная связь. Учашиеся сами протюдят диктантьг. Для этого 

надо повесигь таблицу.



Как прочитать пример?
!. По названию действия ...
2. По названию чисел ...
3. ГГо названию резулътата ...
4. Число □  увеличь (уменьши) на □  единиц.
После усвоения терминшогии сложения вводятся терминм вмчитания. 

Дети с болъшим трудом запоминают слова: «уменьшаемое», «вътчитаемое», 
«остаток или разностъ».

Следует поработать над происхождением этих слов, сделать их нагляд- 
нъ!ми. Можно поставить друг на друга 9 больших кубов. Получилась большая 
горка. А теперь вмчтем, уберем 4 куба. Горка кубов уменъшалась, поэтому 9 
это уменьшаемое, 4 -  вьгчитаемое. Сколько кубов осталось? Поэтому 5 оста- 
ток. 'Гермин «разность» следует ввести после сравнения двух множеств, при 
рассмотрении отношений «на сколько больше?», «на сколько меньше?», 
«какая разница?»

ооооюо оооо!
На доске вьютавлено множесгво краснььх и синих кружков. Каких круж- 

ков больше? На сколько больше? Из 6 вмчитаем 4, получаем 2, т.е. 6 — 4 =  2. 
Но число 2 показмвает, какая разница между множествами, поэтому 2 на- 
змвают разностью. Тогда результат вмчитания назмвают разностью. «На вет- 
ке сидело 7 птиц, 3 птицм улетели. Сколько птиц осталось?» Сама постанов- 
ка вопроса подсказмвает, 4 — это остаток. При вғлчислении вмражений, их 
чтении математики чаше всего используют слово «разность». Работая ежед- 
невно с таблицей «Как прочитать пример?», проводя математические дик- 
гантм, учушиеся закреачяют терминм сложения и ьмчигания.

Аналогичную работу надо провести во втором классе при изучении дей- 
ствий умножения и деления.

Терминм «значение вмражения», «вмражение» лучше ввести во вгором 
классе. Однако в некотормх современнмх учебниках понятия «вмражение» и 
«значение вмражения» вводятся сразу, как только дети начинают состаатать 
первме примерм. Но задавать вопросм вида: «Что назмвается вмражением? 
Что назьшаегся значением числового вмражения?» -  не следует.

После введения терминов «вмражение», «значение вмражения», зада- 
ния даются в форме: «прочитай вмражение»; «запиши вмражение по данной 
задаче»; «сравни вмражения» и др.

На втором этапе рассматриваются вмражения вида: 3 +  4 -  2; 3 +  3 + 3;
6 -  2 -  2; 10 -  2 + 4, а так же 8 : 4 • 2; 5 - 4 ; 10; 2 • 3 • 4; 20 : 2 : 5.

Раскрмвая способм вмчисления таких вмражений, учигель говорит, что 
математики доюворились находить значение их, вьтолняя действия в том 
г.орядке, в котором они записанм.
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Вьфажение третьего этапа содержат все четмре действия: 4 • 3 — 10; 38 +
4 • 8; 3 ■ 8 + 18 : 6; 32 : 4 — 2 • 3. В них вьтолняются снач&па действия 2-ой 
ступени (умножения или деления в порядке записи), а затем 1-ой ступени 
(+ или -  по порядку записи).

Составление сложнмх вмражений может бмть введено с помошью мате- 
матического диктанта.

«Запишите произведение чисел 8 и 4, и, не внчисляя его, прибавьте 
число 20. Какое получилось внражение?» 8 - 4  + 20.

Вмчислим его в том порядке, в котором его записьжали. Сначала внпол- 
ним умножение 8 • 4 =  32 и к результату прибавим 20. 32 +  20 =  52.

Что обозначает знак «+»? (Какое действие надо вмполнитъ с числом 20). 
Так как число 20 мм прибавили, то оно янляется слагаемнм, к чему приба- 
вили 20? (К произведеншо 8 и 4). Стедовательно, произведение 8 • 4 тоже 
слагаемое в нашем вмражении.

Его можно прочитать так: «Сумма, в которой первое слагаемое вмраже- 
но произведением чисел 8 и 4, а второе слагаемое 20», или «Прибавление 
числа 20 к произведению чисел 8 и 4».

В процессе многократнмх упражнений, прислушиваясь к интонации учи- 
теля, анализируя структуру предпожения, учашиеся овладевают письмом 
записи сложнмх вмражений. Записмваются и внчисляются вмражения. в 
которнх обе компонентм заданм вмражениями: 5 -3  +  8: 2; 16:2  — 3 • 4 и т.д.

Полезнн задания, в котормх преобразование компонентов простого 
вмражения приводит к составлению сложного вмражения.

Правило порядка действий проводится после знакомства с различннми 
способами чтения вмражений. В математике принято назмвать вмражение по 
назнанию последнего действия.

Так, вмражение (12 • 5 +  3 : (2 + 7)) • 18 назнвается умножением на 18, 
2 1 3  4

а внражение (23 — 7 - 6 — 4 +  15) : (17 — 6) назмвается делением суммм на 
разность.

На четвертом этапе рассматриваются вмражения, содержашие скобки. 
Фрагмент урока: «Знакомство со скобками».

На наборном полотне вмставленм карточки.[б~| |Т][+~| [—]

Задание. Испатьзуя карточки, составьте вмражения, назовиге их.
Учашиеся составляют-

[6 )0  Ш; [ И В В  Сумма чисел 2 и 6.
Разность чисел 6 и 2.

Учитель заменяет отдельнме карточки одной:

16+ 21: Г2+ 61; [ЕЕЗ-
Добанляет карточки[[о], |+ |, 0

Задание: состзвьте новме вмражения с этими карточками и прочитайте их.
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Дети составляют и читаюг

То1 + !6+ 2 1 (к числу 10 прибавить сумму чисел 6 и 2)

10 — 6+2 (из числа 10 внчесть сумму чисел 6 и 2)

6—2 + [Ш_| (к разности чисел 6 и 2 прибавить число 10)

Далее вьшсняечся, как вьгчислять значение этих вмражений.
Учитель поясняет, что в составленннх внражениях сумма (разность) 

чисел заключена в прямоугольнике. В тетради их рисовать неудобно, поэтому 
убираем верхнюю и нижнюю сторонн прямоугольника, а боковне сторонн 
закруглим, получим кругль1е скобки. Вьфажение принимаег вид:

10 +  (6 +  2);
10 -  (6 +  2); (6 -  2) +  10.

Как мн внчисляли: сначала внчисляли сумму или разность, а затем 
вьтполняли действие с числом 10.

Примем правило: «Если в внражении есть скобки, то внполняем дей- 
ствие в скобках первнм, т.е. скобки заменяем значением внражения, потом 
работаем по правилам действий без скобок».

Учимся читагь внражения из несксшьких действий.
Представим 42 в виде произведения двух однозначннх чисел:
42 =  6 • 7, а 8 -  как частное двух любнх чисел 8 =  40 : 5, замените в 

примере 42 — 8 числа полученнъгми вьфажениями: 6 • 7 — 40 : 5
Как назнвается результат в простом внражении? (Разность)
Так же он назнвается и в новом составном внражении — разность.
Но уменъшаемое и внчитаемое стали тоже внражениями, назовем это 

новое составное внражение так: «Разность, в которой уменьшаемое внраже- 
но произведением чисел 6 и 7, а вьгчитаемое яиляется частнь1м чисел 40 и 5».

Внражение можно задать по названию последнего действия:
«Внчесть частное чисел 40 и 5 из произведения чисел 6 и 7».
Необходимость введения правил порядка действий можно обосновать, 

создав проблемную ситуацию.
На доске внставляегся карточка
56 -  20 : 2 + 4 • 3,
вьпислите значение этого вьфажения.
Интонация учителя, структура предложения, задаюшего внражение, уже 

не могут бнть подсказкой, поэтому учатциеся дают разнне ответн.

1.56 -  20 = 36; 3 6 : 2  =  18; 18 + 4 =  22; 2 2 - 3  =  66
2. 20 : 2 = 10; 56 -  10 =  46; 4 - 3  =  12; 46 + 12 =  58
3. 20 : 2 =  10; 56 -  10 =  46; 46 + 4 =  50; 50 • 3 =  150

Почему же вьхчисление одного и того же внражения дало разкне ре- 
зультатьт?
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М н вмчисляли в разном порядке, значит, если заранее не договорить- 
ся, в каком порядке вьшолнять действия, одно и то же вмражеиие будет 
иметь несколько значений. Вот почему нужнм правила порядка действий.

Равенство. Неравенство.
ГГонятие о равенствах, неравенствах раскрмваются во взаимосвязи. Ра- 

бота над ними ведется с 1 класса, органически сочетаясь с изучением ариф- 
метического материала.

Уже в 1—2 классах формируются начальнме представления о числовом 
равенстве и неравенстве.

В 3—4 классах рассматриваются равенства и неравенства с использова- 
нием чисел в пределах 1000.

Первме представления о равенствах и неравенствах дети получают уже в 
подготовительном периоде. Устанавливая взаимно однозначное соответствие 
между двумя множествами, преобразуя группм предметов с неодинаковьш 
количеством предметов в группм с одинаковмм количеством (двумя спосо- 
бами) и преобразуя фуппм предметов с одинаковмм количеством в фуппм 
с неодинаковнм количеством (двумя способами), закрепляются понятия 
«больше», «меньше», <>равно».

Работа проводится так.
Учитель на наборном пологне приготовил 5 кружков.
У: «Сейчас под кружками я поставлю квадратм. Следите больше или 

меньше я посташно квадратов».

С'тавит каждмй квадрат строго под круж- 
ком. Дети зрительно сопосгав.ляют каждому 
квадрггу кружок, вмяаляют, чго квадратов 
меньше, чем кружкон. Аналогично формиру- 
ются понятия «больше», «равно».

-  Как сделать, чтобм квадратов бмло столько жс, сколько кружков?
Первьш способ дети находят бмстро:
-  Надо добавить еше квадратм. Под каждьш кружком стоит квадрат, 

значит, их поровну.
-  Как еше уравнять ко.пичество кружков и квадратов?
Учитель подводш к тому, что лишние кружки можно убрать.
Следуютее задание в том, что фигурм 1-го и 2-го ряда рассгаапень!

произвольно. . д  \  л л

Ученики дсгадмваются, что фигурм /  \ / __ \ /  \ /  \ /__ \
можно персдвинуть, расположив одну под 
другой, и делают внвод.

Учитель ставит две вазм с цветамп.
В одной вазе бельте цветьт, в другой краснме, где цветов больше?
Ученик берет по одному цветку из ваз, составляя парм, там, где цветм 

остались, их бьпто больше. Наконец, создается ситуапия, в которой переме-
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шать фигурь! нельзя. На плакате в разнь!х частях разметенм красньш треу- 
голькики и синие круги. Каких фигур больше?

Вместе с учителем дети находят решение. Будем соединять / \ ч 
фигурм ниточками. Лишних фигур не осталось, значит. фигур 
поронну. Следует обратить внимание учителя на то, что сравне- 
ние множеств на этом этапе не сопровождается счетом. Зри- 
тельному и механическому воеприятию понятий «больше»,
«меньше», «равно» способствует работа с фигурами.

/ \
А  А

°о °сНо
На плакатах пригопювяенм рисунки

Где больше квадрэтов?

& & ""  
ф

ф

Для индивидуальной рабопш раздаются задания в конвертах

/А\
/ ]! | ///Д \\ V'

I. 'ТГ_А \

Где фигур больше?
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При изучении кумерашш первою десятка иводятся знаки: <, >, =ч
Учитель учит детей: «Острие знака всегда «смотрит» в сторону меньшего 

количества предметов».
Обучаясь счету предмегов, дети одновременно внполняюг сравнение 

полученннх чисея (пять кружков больше, чем 4 треугольника, значи! 5 >4).
При изучении образования натурального ряда чисел, вьшвляется зако- 

номерность, чем дальше стоит число в натуральном ряду, тем оно больше. В 
дальнейшем нри сравнении чисел деги опираюгся на это свойс^во: 5 < 7, т.к. 
при счете 5 називаю! раньше 7; 9 > 8 , т.к. при счеге 9 назмвают пос;!е 8.

Записьжая отношения с помошью знаков >, <, = , учашиеся уиражня- 
ются в чтении и записи неравенств и равенств.

Полезно задавагь такие донолнительньш вопросн для неравенсгва 6 < 7:
1) Назови левую часть неравенства, прзвую.
2) Прочитай запись справа налево. слева направо.
3) Зачеркни невернне записи. Обп.исни, почсму они невернне?

4) Какие числа можно записать вместо 7, чтобн получть всрную за- 
пись?

7 < 5
5) Какие числа можко вставить в окошко □  < 7, чтобм получить вер- 

ную запись?
При изучении нумерации чисел в пределах 100, 1000, а также нумера- 

ции многозначннх чисел сравнение осушествляется на основе сопоставле- 
ния их по месгу в натуральном ряду; на основе заменн числа суммой раз- 
рядчнх слагаемнх; по соагветственному р;гзряду или классу.

857 > 785, т.к. 8 сотен больше 7 сотен.
Следуюший этап работн -  сравнение внражения и числа.
Первне внражения вида 3 + 1 > 3, 3 — 1 < 3 получают из равенства 3 =  3, 

сопровождая преобразование соответствуюшими операниями над множе- 
ствами.

На набор.чом полотне в ряд внстаатяются по 3 кружка синего и красно- 
го цвета.

Составляется равенсгво 3 =  3.

3 =  3
3 + 1 > 3

Слева добавляется один зеленнй кружок, набирается внражение, сколько 
кружков стало: 3+1.

Изменилоеь ли количество кружков справа? Где кружков стало больше?

9 > 7 
8 < 9 
7 < 5

4 > 3
5 < 3 
0 > 4
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Поставим знак: 3+1 >3 читают загшсь: три плюс 1 больше, чем 3.
После о'‘.накомления с названиями вьфажений, неравенство читают так: 

сумма чисел 3 и 1 больше, чем число 3.
В дальпейшем сравнение внражения и числа (числа и ньфажения) про- 

изводится нахождекием значения вьфажения и сравнением его с числом, 
что отражается в записях:

5 + 3 > 5 2 < 6 — 3 6 =  2 + 4
8 > 5 2 < 3 6 =  6

Опирсшсь на практические операции над множествами, сравнивая мно- 
жества, читая неравенства слева направо и справа налево, учашиеся усваи- 
вают основние свойства равенств и неравенств:

Если а =  Ь, то Ь = а.
Если а > Ь, то Ь < а.
Сравниван специально подобраннме вьфажения, учашиеся усваивают 

конкретнь!й смисл арифметических действий, накапливают наблюдения об 
особмх случаях действий:

17 + 0. . .  17 7 x 1 . . .  7 с + 1 ... с
19 -  0 ... 19 0 х 5 ... 0 с ... с : 1 и т.д.

При изучении действий в 100,1000,1000000 упражнения на сравнение 
числа и внражения даются на новом числовом материале, увеличивается 
количество чисел и знаков в внражениях.

Далее сравниваются два вмраження.
Сравнить два внражения — значит сравнить их значения. Поэтому срав- 

нение двух внражений осваивается учашимися по мере окладения внчисли- 
тельннми навнками.

Работу по сравнению вьфажений можно организовать, используя инди- 
видуальное наборное пологно.

Набирая под диктовку учителя внражения в верхней строке, дети нахо- 
дят значение каждого внражения и составляют числовое неравенство на 
нижней строке, а затем переносят знак между данннми виражениями.

2 + 5 < 10 -  2
7 < 8
Сравление внражений преследует различнь1е цели. Главная из них — до- 

ведение внчислительнмх умений до автоматизма.
Например, упражнения вида

56 + 30 * 59 -  30
4 2 - 7 * 42 + 8
5 + 9 * 8 + 7
4 0 - 6 * 30 + 4
80 -  47 * 80 -  29

предназначенн для отработки приемов внчислений, основаннмх на свой- 
ствах сложения и внчитания.
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В учебнике по математике всгречаются и такие прнмерм, в которнх 
провести сравнение можно на основе знания изменения результатов дей- 
ствий в зависимости от изменения компонентов.

Рассмотрим примери.
1. Сравнить 38 — 6 * 38 — 4.
В левой и правой частях данм разности двух чисел, у которьгх уменьша- 

емне одинаковн. Вь/читаемое первой разности больше внчитаемого второй 
разности.

Чем больше внчитаем, тем меньше остается. Значит,

38 -  6 < 38 -  4

Правильность ответа проверяется и подтверждается внчислением внра- 
жений.

2. Сравнить 45 + 3 * 45 +  5.
Оба внражения — суммн, у котормх одинаковне 1-не слагаемью. Чем 

меньше прибашгяем, тем меньше получаем. Значит: 45 + 3 < 45 + 5.
3. Подобрать число, чтобь! получилось верное неравенство:

68 -  4 > 68 -  ?

Оба вьгражения разности, у котормх уменьшаемне одинаковн. Чтобн 
первая разность бнла больше второй, надо увеличитъ внчигаемое во второй 
разности, т.е. оно должно бнть больше 4

Внчитаемое второй разносги может принимать значения 5,6,7, ..., 68.
Прием сравнения может основнваться на знаниях письменной и устной 

нумерации. Например:

19 -  10 * 18 -  8

Внчитая десяток, остаются единицн.
Внчитая единицн, останется десяток.
Но десяток больше единиц, поэтому 19 -  10 < 18 -  8.
Сравнивая вмражения вида:

60 -  20 и 60 -  10
учагциеся считают десятками, как новнми счетннми единицами.
Тождествеинме нреобразования внражений.
Тождественное преобразование внражения -  это замена данного внра- 

жения другим, значение которого равно значению заданного вьфаженим.
Термин «тождественное преобразовапие» учашимся не даек.я.
Преобразование вмражений учашиеся внполняют при изучении свойств 

арифметических действий.
Чтобн учашиеся сознательно внполняли действия и понимали алго- 

ритм их вмполнения. необходимо познакомить их с теоретической осно- 
вой этих приемов. Это своксгва: (о +  Ь) + с; я + (Ь + с); (а + Ь)~  г, а — (Ь + с); 
(ч + Ь) + (с + ё)\ (й + Ь) -  (с + (I); (а + Ь) х с; (а +  Ь) : с и другие свойства.

При изучении каждого свойства учзшиеся убеждаюгся, что внполнягь
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действия можно разньгми способами, при этом значение вьфажения не из- 
меняется.

Знание свойств действий учашиеся применяют для преобразования за- 
даннмх вмражений в гождественньге.

Предпагаются задания вида:
1) Найди значенин вьфажений тремя способами.

Укажи наиболее удобньгй способ.
2) Сравни вмражения, залисаннме в левой части равенства. Чем они 

похожи, чем отличаются?

(10 + 6) + 3 = 10 + <6 + 3)
(10 + 6) х 3 =  10 х 3 +  6 х 3

3) Заполни пропуски и найди результат:
(30 + 4) + 5 =  30 +  (4 + 5) =  ... .
(30 + 4) х 5 =  30 х ... + 4 х ... =  ... .

4) Закончи запись так, чтобм сохранился знак «равно» в следукмцих 
вьфажениях:

80 : (4 х 10) =  80 : 10 ... ,
50 -  (30 + 5) =  50 -  30 ... .

На основе тождественнмх преобразований можно показагь, что если в 
вмражениях со скобками скобки не влияют на порядок действий, то их 
можно не станить.

(40 + 20) + 10 =  40 + 20 + 10
(10 х 6) : 4 =  10 х 6 : 4

Мсгоднка иснользовання буквеннон символнкн.
Ознакомление учашихся с буквенной символикой является средством 

обобшеиия в начальном курсе математики.
Задача учителя при изучении буквенной символики — довести до созна- 

кия детей то, что буква может принимать различнме числовме значения, и 
поэгому является средством обобшения тех свойств, связей и зависимостей, 
которме дети наблюдают, оперируя числами.

Уже в первом классе дети различают примерм вида:

«Окошечко» — это переменная.
Подставляя в окошечко различнью числа, получаем разнме значения 

вмражений.

90 -- (60 + 10) 
(90 -  60) -  10 
(90 -  10) -  60

30 + (40 -- 20) (20 + 34) -- 4 
(20 -  4) +  34 
20 + (34 -  4)

□  + 2, □  -  2, □  + 3, □  -  3
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В третьем классе четьфехлетней шкшь! вводитея буква как переменная. 
Урок по введеншо буквеннмх вмражений можно посгрокть гак.

Детям объявяяется, что будет проведена игра «Составление математи- 
ческих вьфажений». К доске вмзнваются трое учашихся, котормм даются 
карточки с числами и знаком «+».

«Вам, дети, надо встать так, чтобм кз карточек, которме в ваших руках, 
получилась сумма чисел».

Дети встают, и получается вмражение: 7 +  2.
Каждмй из этих трех учеников читает вмражение разнмми способами.
Дапее вмзмваются ешс двое учашихся, которме с карточками чисел ста- 

новятся впереди ранее вмзваннмх детей с числами.
Учитель: «Что надо сделать знаку. чтобь! нолучилось вмражение?»
Знак делает шаг вперед, дети вновь читают вмражение. Так состаштяются 

вмражения 7 + 7, 15 + 20 и т.д.
С помошью кассм цкфр на индивидуальном полотне дети составляют 

каждьгй свой пример и читают его разнмми способами.
Вьшсняется, что такое вьфажение могли составить все ученики школм и 

даже всех школ города. следователько, математических вмражений можно 
составить очень много.

У: Чем они огтичаются ?
Д: В них разние числа.
У: Что в них обш,его?
Д: Они являются сумчами двух чисел.
Учитель поясняет, что вместо чисел, обозначаюших первое слагаемое, 

можно написать букву, например, «а» (впереди первой колонки учеников 
всгает ученик с карточкой «а»),

Вместо чисел, обозначаюших второе слагаемое, тоже можно загшсать 
букву, например, «Ь» (впереди третьей колонки сгановится ученик с буквой 
«&»). Ученик с карточкой «+» делает шаг вперед.

Учитель: Мм получили буквенное вмражение: а + п (читает: а плюс Ь).
Из буквенного вмражения можно получать любое числовое вьтражение, 

если вместо букв «а» и «Ь» поставитъ числа.
Учитель знакомит детей с некотормми бутсвами латинского алфавита: а, 

Ь, с, с/, т, п, х, у  и их произношением. Затем учашиеся работают по учебнику 
и разбирают упражнения устно.

Вмражение 15 — 6 читают: «Разность чисел 15 и /»>, назьтвают даннме 
значения буквьт (6, 8, 15, 0).

Запись оформляется так:
15 -  Ъ
Ь =  6 1 5 - 6  =  9
Ь =  8 1 5 - 8  =  7 ит.д.

Следует вмяснить, какие еше значения можег принимать букв «/», мо- 
жет ли Ь = 16, 17 и почему не может.

Вдальнейшей работе над буквеннмми вмражениями предусмагриваются 
рахтичнме видм упражнений:



1. Вмчисление зничения буквенного виражения при даннмх значениях 
букв:

а) Вмчислите значение вьгражения
а + 308, если а -  784; 352
б) Вь1числнте значение виражения 128 -  к. если к = 97, 59 и т.д.
в) 209 х Ь, если Ь = 9, 25, 67
г) с : 12, если с = 228, 8796 и т.д.
Обобшая, учитель лелает вмвод:
Значение буквенного вмражения зависит от значения буквм, входяшей 

в вьфажение.
2. Самостоятельнмй подбор значений букв, входягцих в вьфажение, и 

внчисление значений буквенного вьфажения:
Ь < 11. Какие значения может принимать буква Ь1
3. Ғешение задач, в котормх одна из величин задана буквой. Запись ре- 

шения задачи вьфажением, содержашим букву, самостоятельнмй подбор 
значений букв и вмчисление буквенньгч вьфажений.

4. а) У Рано бьшо а книг. Ко дню рождения ей подарили еше 5 книг. 
Сколько книг стало у Рано?

б) В магазине бмло т футбольньк мячей, Задень продали 27 мячей. Сколько 
мячей осталось в магазине?

в) В бригаде л' человек. За смену каждмй ччен бригадь! сделал 20 деталей. 
Сколько деталей изготовила бригада за смену?

г) Имеютиеся п кг силоса разделили поровну между 60 коровами. Сколь- 
ко силоса получила каждая корова?

Подобнме задания можно оформлять в виде таблицм.
Например: «Найдите значения вмраженкй с + с! и с — <1, если с =16; 

33; 48; й =  14; 15; 48». Оформление в тетради:

с 16 33 48
</ 14 15 48
с + д 30 48 96
с -  (1 2 18 0

Использование таблиц дает возможность учителю обратить внимание 
дегей на условия сушествования разности или частного.

Вмполни упражнение:
«Из данного ряда чисел 0; 1; 15; 20; 23; 40; 50 вмберите подходяшие 

значения дпя вмчитаемого Ь и заполните таблицу.

Ь
19 -  Ь

Учитель спросит: «Почему не вмбрали значения 20,23,40,50?» Какие еше 
значения можно взять, чтобм заполнить оставшиеся клеточки таблицм? 
Можно ли взять значение 19?



Обший вьшод. «При внчитании уменьшаемое больше или равно вьшита- 
емому».

Аналогично при работе с упражнением: «Из данного ряда чисел
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 виберите гюдходяшие значения для делителя и заполните 
таблицу:

т
18 : т

Делаем вивод: «Подходят те значения т, на которьте 18 делится без 
остатка, делить на нуль нельзя».

Работа по заполнению таблиц позволяет проследить характер измене- 
ния результата действий в зависимости от изменения одного из компонен- 
тов.

Так, после внполнения задания: «Заполни таблицу»:

с 0 10 100 1000 2000 2000 2000
Ь 10 10 10 10 10 100 1000
с х Ь
с : Ь

Как изменяется произведение?
Как изменяется частное?
Обрашаем внимание дегей: значения с увеличивалось от 0 до 2000, а 

значение Ь оставалось постоянннм. При этом произведение с х Ь  и частное с : Ь 
увеличивались.

При постоянном с =  2000 с ростом Ъ (10,100,1000) произведение с х Ь 
увеличивалось. Вивод: чем больше один из множителей, тем больше произ- 
ведение, чем больше делимое, тем больше частное, чем больше делитель, 
тем меньше частное.

После усвоения учашимися смисла буквенной символики, можно ис- 
пользовать буквн в качестве средства обобшения формируеммх у них зна- 
ний.

Вся система упражнений здесь строится в соответствии с принципом от 
конкретного наблюдения на числовнх примерах определенннх связей, от- 
ношений, свойств, зависимостей, формируются соответствуюшие вьшодн, 
правила или формулн, когорне записнваются в буквенной форме.

Рассмофим последовательность упражнений при работе над перемести- 
тельннм свойством сложения и записи его в обобшенном виде.

1. Сравните внражения:

30 + 15 * 15 + 30 
35 +  12 * 12 +  35 
21 +  17 * 17 + 21

Объясните, почему во всех внражениях поставлен знак =.



1. Замените буквь; числами так, чтобм получи:1ись вернью равенстаа:
а + 17 =  '17 + а 
35 + а =  а + 35 
Ь + 12 -  12 +• Ь

Ученики подбирают рапичнме числа, отмечая при этом, что та или 
иная букю в сравниваеммх вмражениях принимает одно и то же значение.

Например:

а + 17 =  17 + а, а — 10. получаем: 10 + 1 7 =  17 + 10.

2. а + Ь =  17, Ь + а =  □

Какому числу может равняться вторая сумма, если значсиия а и Ь в 
обоих равенстаах одинаковм?

3. С + Д  0  + С

Мог\т ли даннню суммм равняться различньгм числам, если С и  / ) в  
обоих равенствах одинаковм? Дайте числовме зпачения буквам С и О и за- 
пишиге полученнме суммм.

4. Закончете запись, чтобн лолучилось верное 1Х>венство а + Ь — Ь + .
Запишите данное равенство. при а =  18, Ь =  20; а =  13, Ь =  40.
6. Сравните вмражения:

С + £  * 0  + С 
А + В * В + А 
С' + А * А + С

Работа с приведенннми заданиями позволяет ученикам не только усво- 
и гь обобшенную запись переместигельного свойства суммм, но и продвига- 
ет их в осознании обобшаюшей роли буквм как символа математики, спо- 
собствует в дальнейшем использованию буквм для обобшения наблюдаеммх 
учениками числовмх зависимостей.

Приведем примерм заданий, которне учитель может использовать с этой 
иелью:

1) Найдите сумму. Запишите с помошью буквенной символики наблю- 
даемую зависимость: 3 + 0, 5 + 0, 9 + 0, 12 + 0, 18 + 0

(а + 0 =  о);
2) Найдиге произведение. Запишите с помошью букюнной символики 

наблюдасмую зависимость: 15 • 1, 13 • 1, 18 • 1, 34 • 1, 57 • 1, (а • 1 =  д);
3) Найдите разность. Запишите с помошью буквенной символики наблю- 

даемую зависимость: 5 -  0; 9 — 0; 12 -  0; 48 -  0, (а — 0 -- с);
4) Найдите разносгь. Замииште с помошью буквенной символики на- 

блюдаемую зависимость: 18 — 7 + 7; 15 — 3 + 3; 27 — 10 + 10; 44 — 15 + 15, 
(а — с + с =  а)

5) Найдите значения вмражений. Обобшите с иомошью буквенной симво- 
лики наблюдаемую зависимость: 18 : 2 2; 25 : 5 • 5; 36 : 6 6; 44 : 22 ■ 22. 
(а : с ■ с)
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Эффективного использования буквенной символики как средства обоб- 
шения можно достигнуть лишь в том случае, если работа в этом направле- 
нии будет проводиться в течение всех 4 лет обучения.

Решение уравненнй в начальной школе.

Одно из важнейших алгебраических понятий — уравнение.
Уравнение в начальном курсе математики трактуется как равенство, 

содсржашее букву. Решить уравнение — значит узнать, при каких значениях 
буквм уравнение обрашается в верное равенство.

Известно, что в начальнмх классах должна бмть заложена достаточно 
твердая основа, на которой могло бм уверенно строиться дальнейшее мате- 
матическое образование.

Анаяизируя преемственность между начальнмми и средними ютассами 
школм, можно вмделить следуюшие трудности в дальнейшем развитии по- 
нятия «уравнение».

Учашиеся не могут привмкнуть к тому, что буква в уравнении может 
приниматъ любне значения. Им трудно отказаться от привмчного хода рас- 
суждения при решении уравнения, трудно усвоить, что одно и то же урав- 
нение можно решить разнмми способами, и дети, не задумьгваясь над тем, 
какой из них наиболее рациональнътй, решают уравнение давно изяестнмм 
способом.

Все это говорит о необходимости совершенствования работм над поня- 
тием «уравнение» в начальних классах с целью подготовки учеников к изу- 
чению систематического курса математики в средней школе.

В начальной школе определение понятия «уравнение» не дается.
Учашиеся уясняют это понятие в процессе вьшолнения специально по- 

добранннх упражнений.
В применяемой сейчас методике решения уравнений можно вмделить 

три этапа.

I этап II этап III этап

□  +  4 =  6 
5 - 0  =  2
□  - 3  =  5

х  + 3 =  7 
3 +  х  =  9 
х — 3 =  6 
8 — х =  5

х  + 8 =  15 х  • 3 =  27 
43 — х =  40 7 • х  =  56 
25 -  х =  10 40 : х  =  5 
х — 12 =  32 х  : 7 =  9

I этап — подготовительннй в первом классе, □  — окошечко — неизвест- 
ное число.

□  + 4 =  6 «к неизвестному числу прибавили 4 и получили 6, чему равно 
неизвестное число?» Решение осушесгааяется меггодом подбора

I! эгап — знакомство с буквой х  как с символом для обозначения неиз- 
вестного числа в уравнениях простейшего вида: х + 3 =  7, 3 +  х =  9, х  — 3 =
6, 8 — х  =  5.

III этап -  решение уравнения иа основе связей между компонентами и 
результатом действий.



Рассмотрнм методику работм на каждом этапе.
1 э т а п . Подтотовительная работа начинается на уроках ознакомления с 

числами от 1 до 10 и включает слелуюшие види упражнений:
1) Разнообразнью по форме упражнения, направленнме на усвоение 

состава чисел в пределах 10. Состав чисел первого пятка учашиеся должнь! 
запомнигь уже при изучении темь: «Нумерации в пределах 10», а состав 
чисел 6, 7, 8, 9 — при изучении сложения и вьгчигания в пределах 10.

2) Примерм с «окошками». Такие задания рассматриваются при изуче- 
нии нумерации чисел I -  10. Вьшолнение этих упражнений предполагает 
епособ подбора чисел с опорой на наглядность

к к с к с с с
! с

к к к к К |К

3 т  П -- 7 1 + 0  =  7 □  +  4 =  7

Учашиеся подставляют в «окошки» числа, используя в качестве натляд- 
ной основм полоски, состояшие из синих и красннх квадратов.

Примерн с окошками встречаются в дальнейшем при изучении сложе- 
ния и вьгчитания в пределах 10.

Полезнм на подгоговительном этапе задания по сравнению чисел.
Помимо заданий: «сравните числа», «поставьте знак <, > , =» предла- 

гаются задания, включаюшие терминн «верная запись» , «неверная запись». 
Это помогает разнообразить задания, вводить задания, требуюодие обосно- 
вания, доказательства того или иного угверждения.

Например:
1) Зачеркните невернме записи. Почему они невернне?

8 > 7 7 < 5 9 > 7
8 < 7 5 > 6 0 < 1

Объясни гь учашиеся смогуг, зная свойсгво нагурального ряда, или другое 
обоснованке: при счете 7 идез после пяти, значит, 7 больше пяти, поэтому 
запись 7 < 5 неверная.

2) Дано неравенство 5 < 7. Какие числа можно записать вместо семи, 
чтобм получигь вер^гую запись? (Больше пяти булут все числа, которне мн 
назьшаем при счете после 5). Составьте все неравенства 0 < □,1 < □ , 6 > □ ,
7 > □.

3) Какие числа можно вставить в окошко 8 < □ , чтобьг получить вер- 
ную запись?

II эган. Введение термина «неизвестное число».
Фрагмент урока.
На доске нарисованьг или внставленн на наборном подотне кружки слева, 

справа тоже нарисованн кружки, но они закрьггн листом бумаги.

ОООООО [ ___]
Учитель спрашивает, сколько кружков на доске? Далее он сообгцает, 

что под листом бумаги тоже нарисованн кружки, но их нельзя сосчитать,
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так как они закрьггм. Число кружков пеизвестно. В магематике неизвес;ное 
число принято обозначапъ буквой, например, «х», и ка вопрос «Сколько 
кружков справа?» можно ответить, что справа «х» кружков.

Под рисунком подггисмваются символм, которме соответствуют числу 
кружков

ОООООО С_____ !
6 X

Затем учитель вводит новьге условин в виде вопроса: «Подумайте, сколь- 
ко кружков может бмть нарисовано справа, если известно, что число их 
меньше, чем слева?» Ставится знак неравенства

ОООООО
6 > д:

Ученики предпагают числа и фиксируют сказанное в записи: 6 > х, 6 > 1,
6 > 2, 6 > 3, 6 > 4, 6 > 5. Возможно. что ученики сами укажут случай 6 > 0; 
если нет, то учитель может задать вопрос: «Возможен ли такой случай, когда 
под листом бумаги пе нарисовано ни одного кружка? Как тогда написать 
неравенсгво» (6 > 0).

Вьшсняется, какой из перечисленньгх случаев соответствует рисунку.
1) Учитель снимает лист бумаги (нарисовано 4 кружка и подчеркивгет х  =  4).
Очень полезно иметь наглядно интерпретацию для всех случаев:

ОООООО [
6 > X
х — 3

ОООООО!
6 > д- 
х — 2

Важно, ятобм в процессс вмшеописанной рабогм ученики осознали, 
что значение неизвестного числа может бмть различнмм, и это различие 
обусловлено определеннмми условиями, в данном случае — знаком нера- 
венства и тем числом, с котормм сравнивается неизвестное.

На этом же этапе можно расемотреть задание:
1) Будут ли вернмми даннме запнси 2 < 5, х < 5? (первое неравеиство 

верное, так как число 2 идет при счете раньше 5, второе неравенство будет 
вернмм при х  =  0, 1, 2, 3, 4.)

2) Каким может бмть неизвестное число, чтобм полученное неравен- 
ство бьпо верньш: х  < 3? (0 < 3, I < 3, 2 < 3, х может равняться 0, 1. 2)

III этап. Обозначение буквой компонентов арифмегического действия.
Фрагмент урока.

оооо ооо
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оооо ооо
4 + 3

Сколько кругов справа? (3). Сколько кругов слева? (4). С помошью какого 
арифметического действия можно узнать, сколько всего кружков на доске? 
(Сложение, ставится знак «+»).

Затем предтагается рисунок, на котором кружки справа закрьггн лисгом 
бумаги:

ооооо
5

Сколько геперь кружков справа? (х). Как записать число всех кружков на 
доске (5 + х). Каким чпслом может бьггь неизвестное? (х - 0 ,  1, 2, 3, 4...)

IV этап. Знакомство с уравнением. На этом этапе можно воспользоваться 
теми же рисунками, но песколько изменить работу с ними.

На 3 этапе ученики установили, что число закрмтнх кружков может 
бмть различнмм.

Теперь учитель вводит новое условие. Каким может бьггь число закрмтмх 
кружков, если сумма равна 6? Вмполняется .запись 5 + х  =  6. Каким может 
бмть число закрмтмх кружков, если сумма равна 7? 9? (5 + х =  7, 5 + х  =  9).

В процессе гакой работм ученики должнм осознать тот факт, что число 
неизвесгннх кружков обуслоаливается суммой всех кружков. Ученики полу- 
чают первое прсдстаатенме об уравнении.

V лгап. Нахождение неизвестного слагаемого.

о о о о  □
4 х  4 + х = 7

7

К числу 4 прибавили неизвестное число, получили 7. Как найти неизве - 
стное число? (Зачеркиваются 4 кружка, остаются только закрнтне кружки). 
Сказанное фиксируется с помошью матемагической записи: х  =  7 — 4; х — 3.

В основе нахождения неизвестного слагаемого лежит правило нахожде- 
ния слагаемого по сумме к другому слагаемому. Но предшествуюише 4 этапа 
способсгвуют более сознательному вьшолнению записей решения уравне- 
ния и их проверки.

VI этап. Уяснение взаимосвязей между суммой и слагаемнми.
Для этой цели предтагаются задания.
1) Могут ли в данннх уравнениях значения неизвестного слагаемого 

бнть одинаковмми: 4 + х — 5, 4 + х  =  6, 4 + х  =  7, 4 + х  =  8 (нет, так как 
первьте слагаемне равнн во всех уравнениях, а суммн различнме). Учитель

( ( '(
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может предложить решить кажлое из уравнений и тем самьш подгвердить 
свой ответ.

2) Мопгг ли значения неизвестньк в следуютих уравнениях бьпъ раз- 
личнмми: 5 + х  =  7, х  + 5 =  7?

3) Сумма 7 и нензвестного числа равна 9. Запишите уравнение. Может 
ли сумма в данном случае равняться 5?

4) Неизвестное число увеличили на гри, получили 9. Запишите уравне- 
ние. Может ли сумма в данном случае равняться 5, 6, 2? Запишите уравнс- 
ние.

5) Запишите сумму всех кружков. Может ли число всех кружков рав- 
нягься числу 5, 4, 6, 9?

оооооо □
6 X

Это подводит к поннманию того, что сумма может бьггь только больше 
или равна одному из слагаемь1.ч.

6) Составьте различнне уравнения с числами: 9, 3, 5, 4. Неизвестное 
обозначьте буквойх Найдите неизвестнме слагаемьге.
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ГЛАВА XIII
ЭЛЕМЕНТБ1 ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНМХ КЛАССАХ

Геометрия изучает определеннме неизменнме (не зависяшие ог време- 
ни) формм и свойсгва нространсгва. Вся принятая в геометрии терминология 
свидетельствует о том, что геометрические понятия возникли пугем абстрак- 
ции от реальннх прсдметов. Например. «точка» — отточенное перо, острие 
гусиного пера. «Линия» -  лен, льняная нить Основнме положенин геомет- 
рии, ее теория сложились более 2500леттому назад. В началах Евклида (3 в. до 
н.э.) геометрия предстаатена в виде такой стройной системм, что ничего 
гтриниипиально нового к ее основам математики не смогли ирибавить до по- 
яаления работ Н. И. Лобачевского, т.е. в течение нескольких тмсячелетий.

В настояшее время важнейшими офаслями геомстрии стали: неэвклидо- 
ва геомефия, проективная геометрия, начертательная, аналитическая, диф- 
ференциапьнан геометрия. Школьньш курс геометрии включает в себя эле- 
ментм каж,:;ой из них.

В основе каждой науки лежат понятия: основнме и производньте понягия.
Определить понятие — это значит точно вьшелить тот класс объектов, 

котормй охватьтвается даннмм понятием.
Для этого надо зкать все сушественньте признаки, определить понятие и 

проверить, обладаетли даннмй объект этими признаками или не обладает. В 
процессе определения понятия каждмй раз одно понятие определяется че- 
рсз другое, более широкое. Например: «квадрат» — это прямоугольник..., 
«прямоугольник» — это параллелограмм, «паралпелограмм» — это четнрех- 
утольник», «четирехугольник» — это многоугольник... и т.д. Эту последова- 
тельность нельзя продолжагь до бесконечности, в коние концов, мьт прихо- 
дим к понятию, для определения которого нельзя сослаться на другое поня- 
тие. Оно назмвастся основнмм.

Основнмми понятиями геометрии являются: точка, прямая, линия, 
плоскость, движение, множество точек, пространство, принадлежит, ле- 
жит между, построить фигуру.

Основной задачей учителн является определить методику, обсспечиваю- 
шую раскрьттие осттовното содержания геометрическото материала началь- 
ного курса математики на каждом уровне геометрического развития, а так- 
же методику изучения этого материала:

-  формирование геометрических предстаалений;
-  развитие ммшления;
— ({юрмирование пространсгвенньтх представлений и воображеттия;
— обеспечение сғязи геометрического материа.ла с другим материалом 

начального курса;
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— использование наглядности в обучении.
Формирование геометрических преяставлений проводится следуюшим 

образом: свойства фигур вмделяются экспериментально; одновременно ус- 
ваиваются терминология и навьжи, поэтому основное место в обучении 
занимают практические работм учеников, наблюдения и работм с геомет- 
рическими объектами.

В методике формирования геометрических представлений важно идти от 
«веши» к фигуре, и наоборот, от образа фигурм к реальной веши. Геометри- 
ческий материал неделесообразно вмделять в отдельнме уроки, концетри- 
ровать в одном месте. Лучше изучать е^о распределенно, включать в каждмй 
урок математики.

Геометрический материал в каждом классе распределен по определен- 
ной системе задач:

1. Задачи, в котормх геометрические фигурм используются как фигурь! 
для пересчитмвания (квадрат, крут, треугольник).

2. Задачи, связаннме с формированием представления о геометрических 
величинах (о длине, нлошади) и измерительннх навмках (измерение ддин 
отрезков, плошадей).

3. Вьгчислительнме задачи: вмчисление периметра и плошади.
4. Элементарнне построения фигур на клетчатой и нелинованной бумаге 

с помошью линейки, угольника без учега размеров.
5. Элеменгарнне построения фигур с заданнмми параметрами (треуголь- 

ник с пряммм утлом, прямоугольник с заданннми сторонами).
6. Классификация фигур.
7. Деление фигур на части и послроение из частей других фигур.
8. Чтение геометрических чертежей, использование буквеннмх обозна- 

чений.
9. Вмяснение геомечрической формм нредметов или их частей.

Геометрическнй материал в первом классе.
Изучение геометрического материала в первом классе должно бь^ть рав- 

номерно распределено по всему учебному году. В процессе формирования 
геометрических представлений и необходнмнх навнков не последнюю поль 
ифает факт времени — иродолжительность и постепенность.

Геометрическому материалу уделяется 5—10 мин почти на кажлом уроке. 
Ешс до школн дети накапливают элементарнне представления о форме, ве- 
личине, взаимном расположении предметов в окружаюшем пространстве. Но 
знания эти носят спучайннй характер. Важной задачей обучения станови гся 
уточнение накопленнмх знаний и усвоение соответствуюшей терминологии.

В первом классе рассматриваются следуюшие цсли:
1. Обобшение первоначальнмх представлешш о величине предметов, об 

отношениях их взаимного положения п пространстве. Уточняется представ- 
ления о круге, треугольнике, квадрате. Учитель вмставляет на наборном гю- 
лотне круг, квадрат. треугольник. Пок-ззмвая каждую фигуру, назнвает ее. 
Дети повторяют хором.
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Затем на наборном полотне вьютавляются круги, треугольники, квад- 
рап м разного цвета и размера.

Задание: покажи круг (квадрат, треугольник). Какого нвета этот крут- (квад- 
рат, треугольник)?

Сравни два круга, найди одинаковме по размеру. Чем похожи круги, 
чем отличаются?

Проводя подобнме задания на последуюших уроках, учитель ставит сво- 
ей целью показать. что:

1. Форма фигур не зависит от материала, из которого они сделанм;
2. Форма фигур не зависит от цвета и размера фигур;
3. Форма фигурьг зависит лишь от числа элементов, из которнх она со- 

стоит (сторонм, углм, вершинм).
С этой целью преддагаются задания:
1. На доске расположенм треугольники и квадратм, сделаннме из разно- 

го материала, с разнмм соотношением сторон, разного цвета.
Задание: Огложить все греугольники и квадратм.
2. Детям раздаютсч карточки, на котормх изображенм разнме много- 

угольники.
Задание: «Раскрась все треугольники и посчитай их».
4. Плакат: «Найди на плакате все зеленме треугольники (желтме, крас- 

нме, большие. маченькие)».
Число треутольников дети показь1вают с помошью кассм иифр по сиг- 

налу учителя.
По мере развития геометрических представлений первоклассников зада- 

ния усложняются, но даются они в течение всего года. В конце учебного года 
в урок вводится ряд геометрических заданий, вьшолнение котормх требует 
ог учашихся геометрической смекалки.

1. Ог квадрата отрезали I угол, сколько углов осталось? Какая получи- 
лась фкгура?

2. Сложи фигуру из 12 палочек.
Переложи 4 так, чтобм получилось 2 квадрата: большой и маленький.
3. На доске чертеж. Сложи такую же фигуру на парте из палочек. Какие 

получились фигурм? Сколько их? Как положить палочки, чтоби разделить 
эту фигуру на 6 равнмх частей? Какие получились фигурм? Сколько их?

4. Как из 7 палочек сложить 3 треугольника.
Во внеклассной работе, в группе гтродленного дня полезна следуюшая 

рабога с бумагой.

Геометрия листа бумаги.
Уже на первмх уроках первоклассники знакомятся с теградью. Развитию 

геомефических представлений способствует геометрия листа бумаги. Учитель 
обрашает внимание на то, что листм тетради покрмтм прямьши линиями: 
эти линии проведень! в различнмх направлениях. Некоторме прямме линии 
пересекаются (учашиеся находят пересекаюшиеся гтрямме), а некоторме ке 
пересекаются. Место, где двелинии пересекаююя, назмвается точкой пересе-



чения. Учитель просит отмсгить точку пересечения карандашом. Полезно упот- 
ребить при этом вмражение: «Эти две прямме гцюходят через одну точку, две 
прямме пересекаются в одной точке». Затем вмделяется клетта.

Сначата ее надо вмделить.
«Проведите отрезки от точки вниз, влево, внерх, впраио Мм обвели 

клетку».
«Закрасьте карандашами разного ивета четмре клетки подряд» (столби- 

ком, строчкой).
«Закрасьте одну клетку синим карандашом, пропусгите одну (2, 3) клетки 

и закрасьте еш.е одну клетку» (слева, справа).
Для подготовки письма цифр следует хорошо стработать слроение к.пет- 

ки и терминологию, используемую в дальнейшем учителем при письме цифр. 
Работа эта вмглядит так:

«Отметим карандашом точки, когорме после соединения образуюг клетку».
«Соединим точки — получилась клетка или квадратик».
Две гочки расположенм сверху — назовем их верхними, а две снизу — 

нижними. Верхние точки расположенм одна спрапа, другая слева. Будем на- 
змвать эти точки верхняя правая, верхняя левая, нижняя иравая, нижняя 
левая. Назовем и сторонм: верхняя сторона, нижняя. левая, правая.

После нескольких уроков, можно провести практическую работу с цвет- 
нь)ми карандашами:

«Вмдели ммсленно клеточку в тетради. Огметь синим карандашом нерх- 
нюю правую точку, краснмм — верхнюю левую, желть1м — нижнюю левую, 
зеленмм — нижнюю правую, проведи оранжевмм цветом правую сторону, 
синим — левую, краснмм — верхнюю, зеденмм -  нижнюю.

Сравни, такая ли получилась клетка (элемент самопроверки).
Далее работа продолжается. Вводятся точки (центр клегки, середина вер- 

хней (нижний, правой, левой сторонм). И проводигся подобная же практи- 
ческая работа. Полезно на увеличенной клетке показмвагь указаннме точки 
и отрезки, чтобм учашиеся назмвали их. Работу эту следует провести до 
письма цифр. Тогда при комментнровании письма цифр учитель не будет 
затрудняться в подборе слов, а ученики будут его хорошо понимать. Напри- 
мер, вот как вмглядит комментарии к письму цифрм 1.

«Вмделим клетку. Отметим иентр к.!1етки. Из центра клетки веду корот- 
кую палочку в всрхнюю правую точку, из верхней правой точки веду боль- 
шую палочку к середине нижней сторонм».

Пояснение повторяем хором, пока дети не запомнят письмо цифрм. Д ш  
развития руки полезно в тетради рисовать различнме бордюрм, зигзаги, 
орнаментм по клеточкам.

При этом могут получаться незатейливме рисунки, счет клеток и на- 
правление отсчета закрепляют изученнме понятия.

Зрительиме диктангм на уроках математики в первом классе.
Для успешного усвоения учебного материала имеет бопьшое значение 

развитие зрительной, оперативной (кратковременной) памяти, умение ана-
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лизиронать, сраинииать рисунки, геометрические фигурн, знаки. Устанав- 
ливать закономерность. находить нарушения данной закономерности.

Полезно проводить на уроках математики 2—3 раза в месяц, начиная с 1 
кчасса, зрительнью диктантм. Чаше всего они проходят в форме иф: «Кто больше 
запомнит?», «Фою1раф>-, <Не ошибись!», «Не подведи свою команду!»

В течение одной минутм одноврсменно показань! фигурн и знаки, кото- 
рне данн на таблице в цвете, а затем учашиеся восп]х>изводя1 их в тетради 
по памяги, конечно, в уменьшенном размере, по с сохранением порядка 
изображаемнх фигур, особенностей их конфигураций и раскраски. Посте- 
пенно нремя показа еокрашается, а задания усложняются.

Используются разнообразнне формь! проверки таких заданий. Напри- 
мер, самопроверка с подчеркиванием и исправлением ошибок, взаимная 
проверка тетрадей учашимиея. Проводится анализ оигабок.

На первнх порах не все дети успешно справляются с заданиями. Некото- 
рне успевают воспроизвести 2—3 фигурн из 5—6 предложенних (при огра- 
ничении времени воспроизведения), но постепенно количество воспроиз- 
ведения увеличивается, а качество улучшается. К концу учебного года боль- 
шинсгво детей успешио справляются с заданиями. Они им очень нравятся.

Методика работм над формированием некотормх геометрических поня- 
гий и представлений в 1-ом классе.

Фрагмент урокь №1: формирование понятия прямая линия.
Цели: 1) познакомигь с понятиями точка, прямая; 2) научить чертить 

прямую линию; 3) развивать пространственное воображение, логическое 
мьшление.

1. Объяснение нового материала.
— С сегодняшнего дня мн будем совершать интереснъю путешествия в 

необнчную страну. Этой странм нет на карге, но в ней есть удивительнне 
города, а в городах — необмкновеннью улицн. Назнвается эта страна Гео- 
метрия. (Учитель внвешивает плакат, на котором написано крупннми бук- 
вами «Геометрия»). Что такос геометрия? Гео — Земля, метрия — измерение. 
Что получилс>сь? Буквально: измерение земли. Наука об измерении Земли 
появилась в Греции. В древности людям для измерения Земли нужна бьша 
геометрия. Конечно, нам с вами измерять Землю не нужно, но много инте- 
ресного и нужного поможет узнать геометрия. Итак. вперед, в путешествие 
по сгране Геометрия! Сопровождагь пас в этом путешествии будет важная 
фи^ура. Сейчас мн с ней познакомимся. (Учитель на доске ставит точку.)

-  Кто знает. что это такое? (Это точка.)
— Жила-бмла Точка в стране Геометрия.
Скучно бмло Точке одной. Решила она найти себе друзей. Встретила по 

дороге другую точку. И пошли они вместе. Затем встретили еше одну и еше. 
Их стало так много, что они вмстроились в ряд, прижавшись, друг к другу. 
'Гак тесно они прижались друг к другу, что получилась линия. Когда точки 
идут прямо, то какую линию они образуют? (Прямую.)

-  Начертите прямую .линию в геградях.
Учитель на доске чертит прямую линию и спрашивает:



— Можно ли эту прнмую продолжить?
Если кто-нибудь из учеников даст утвердительньш отвег, учитель про- 

сит его сделать это. Затем прямую линию продолжают до левого и правого 
краевдоски. Учитель спрашивает:

— Можно ли дальше пртдяить прямую линию?
Дети ответят, что нельзя. Негде чертить.
— А если доска бшла бн шире?
Важно довести до сознания детей го. что возможность продолжить пря- 

мую зависит не от самой прямой, а от других условий. Далее учитель предла- 
гает детям представить себе, какой длинь! можно било бм начерпигь пря- 
мую линию, если чертить не на доске, а на стене, иа полу, на земле во 
дворе и т.д. Таким образом, у детей формируегся предсчавление о возмож- 
ности неограниченного продолжения прямой линии.

— Начертите в тетради еше одну прямую линию. (Ученики внполняют).
— Проллите прямую линию вправо. (Продлили.)
— Продлите прямую линию влево. (Продлили.)
— А геперь скажите, можно ли установить, имеег ли прямая линия на- 

чало? А конец? (Не имеет.)
— Следовательно, прямая линия не имеет ни начала, ни конца. В мате- 

магике говорят: прямая линия бесконечна.
Без конца, без края линия прямая.
Хоть сто лет по ней иди,
Не найдешь конца пути.
2. Практическая работа. У учашихся листн не-пинованной бумаги произ- 

вольной формн.
1) Поставьте точку и согните лист гак, чтоби точка оказалась на линии 

сгиба:

Рис. I

Какая линия получилась? (Прямая.) С помотью какого инструмента 
можно проверить, что получилась прямая линия? (Линейки.) Проверьте.

2) Поставьте на другом листе гочку и согните лист так, чгобн линия 
сгиба пропша через эту точку (рис. 2).



Какая лнния получилась? (Прямая.) Можно ли получить этим методом 
друг-ую прямую, проходя[цук> через эту же точку? (Да.) Сделайте это. Сколь- 
ко гтряммх линий можно провести через одну гочку? (Много.) В магематике 
говорят, что через одну гочку можно провести бесконечное множество пря- 
МЬ1Х линий.

3) Поставьте на листе в любом месте две точки. Согните лист так, чтобм 
линия сгиба прошла через эти две точки. (Согнули лист.)

Возьмите другой лист, поставьте на нем гочки в другом месте, согните 
лист. Как вм думаеге, всегда ли можно провести прямую линию через две 
точки? (Да.)

Погтробуйте получить другую прямую, проходяшую через те же две точ- 
ки. (Не получается.)

Делаем вьшод: через две точки можно провести только одну прямую 
линию.

Логические задачи.
1. Мама, папа и я с-идели на скамейке. В каком порядке мм сидели, если 

известно, что: я сндел справа от пагш, а мама слева от меня (рис. 3)?

Рис. 4

3 Какую фшуру нужно ггоставить вместо знака «?*• (рис. 5)?



Фрагмент урока № 2: формирование понятмя кривая линия. Закрепле- 
ние понятия прямая линия.

Цели: 1) закрепить понятие прямая линия, иознакомить с понятием 
вертикальная прямая; 2) сформировать в сознании учашихся понятие кри- 
вая линия; 3) развивать пространсгвенное воображение. ло!ическое мьшь 
ление, внимание.

Оборудование: линейка, карандаши, шнурок длиной 25—30 см.
1. Повторение пройденного.
Скоро мь1 начинаем путешествовать, а к путешествию надо подгого- 

виться. Путешественники на протяжении всего пути должнм бмть внима- 
тельньг Сейчас мьг потренируемся. А поможет нам игра «Внимание!». По 
команде «Внимание!» я покажу картинку, а через 2—5 секунд спрячу ее. Кто 
успеет рассмотреть, что на ней нарисовано, тот зарисует это у себя в тетра- 
ди. Потом я покажу следуюшую картанку, потом еше одну. (Учитель показьь 
вает последовательно 6 -8  карточек с изображением фигур, в том числе с 
изображением кривой линии). (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7
— С какой фигурой мм познакомились на прошлом уроке? (С прямой 

линией.)
— Вспомните стихотворение о прямой линии. Поставьте в тетради точку. 

Проведите через нее прямую линию (рис. 7). Проведите через эту же точку 
еше одну прямую линию. Можно ли через эту же точку провесги еше пря- 
мую линию? (Да.)

— Сколько прямнх линий можно провесги через одну точку? (Много, 
бесконечно много.)

— Поставьте в тетради две точки. Проведите через них прямую линию. 
Сколько пряммх линий можно провести через яве точки? (Одну.)



2. Объяснение нового магериала,
— Кто из вас наблюдал за летшцим самолетом? Какой след оставляет 

леткший самолет? Нарисуйте след лстяшего самолета. (На доске появл)!ется 
рисунок 8.)

Рис.8

— Какая линия дана под номером 4? (Прямая линия.)
— Можно осгальнме линии назвать пряммми? (Это не прямие линии.)
— Как точнее и.ч можно назвать? (Кривме линии.)
— В окружаюшем нас мире мною предметов, хшюшнх преаставление о 

кривнх и прямьгх линиях. Назовите несколько предметов. представляюших 
собой кривью линии. (Провисшие провода, след летяшего камня, полет пги- 
ць), направление надения листа.)

— А теперь привяжите к веревочке небольшой груз (карандаш, ручку, 
линейку и др.). Что происходиг с веревочкой? (Вереиочка натягивается.)

— О какой линии дает представление натянугая веревочка? (О прямой 
линии.)

— Верно, прямая линия протянулась точно сверху вниз. Такая линия 
назьгвается вертикатьчой. А вот о ней четверостишие:

Вот версеочка моя!
Привязал к ней камень я.
И веревка моменпииьно
Натяпулась вертикалшо
Учитель показьнает несколько рисунков, на которьа учашиеся находят 

вертикальнме линии (фонарние сголбш, грос иодъемного крана с фузом, 
столбн спортивнмх сооружений, заводские грубьг и др.).

На доске рисунок 9.

Рис. 9

-  Найдн ге на рисунке похожие линии, покажите их, назовиге их номе- 
ра. (Назмвают.)

257



— Почему эти линии пм считаете похожими? (Потому, что это одинако- 
вме линии. Они назмваются прямме.)

— Как назнвается прямая линия под номером 3? (Вертикапьная линия.)
— Как можно назвать другие линии на рисунке? (Волнистме, кривме 

линии.)
— Итак, какие два вида линий изображенм на рисунке? (Прямме и кри- 

вме ликии.)
— Какие линии относятся к пряммм линиям? (Эго линии под номерами 

1, 3, 4.)
— Какие линии относятся к кривмм линиям? (Линии под номерами 2,

5, 6.)
При вьтолнении подобнмх заданий необходимо сделать для учашихся 

очевиднмм о с н о в а н и е  классификации линий — как свойсгва геометри- 
ческих фигур.

Логические задачи.
1. На веревке завязати три узла. Насколько частей узлм разделили верев- 

ку? Для проверки решения использ\т1те веревочки, имекмциеся у вас.
2. Ирина Петровна — мать Танм, а Катя — дочь Тани. Кем приходится 

Катя Ирине Петровне? (Внучкой.)
Фрагмент урока № 3: фору1ирование понятий отрезок, луч.
Цели: 1) познакомить учашихся с понятиями отрезок, луч; 2) научить 

сравнивать отрезки при помоши циркуля; 3) развивать логическое ммшле- 
ние и воображение учашихся.

Оборудование: карандаши, линейки, циркули, счетнме палочки.
1. Объяснение нового материапа.

— Решил Карандаш прогуляться 
по прямой линии (рис. 10). Идет, идет, 
устал и говорит: «Долго мне еше 
идти? Скоро ли конец п>ти?» Что вм 
ему ответите? (У прямой линии нет 
конца.)

Опечалился Карандаш: «Что же 
мне делать? Я не хочу ходить без кон- 
ца». «Тогда отметь на мне две точки»,
— ответила Прямая. Так он и сделал.

— Ура! — закричал Карандаш. -  
Появилисьдва конца.

-  Что же получилось? «Мой от- 
резок», — ответила Прямая. (рис. 11).

Решил Карандаш отнять у прямой линии ее отрезок, по которому гулял. 
Взял ножницм и отрезал часть прямой линии между двумя точками (рис. 12) 
Задумался Карандаш: «Что же получнлось? Отрезок?»

Рис. 10
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Рис- 12
— Как вь! думасте. чем отличается отрезок от прямой линии? (Прямая 

линия бесконсчна, оиа нс имеет ни начала, ни конца. Отрезок — это часть 
прямой линии. он имеет начало и конец).

— Иначе говоря, отрезок -  это часть примой лннии, ограниченной с 
двух сторон точками. Покажите, какие части прямой линии остались после 
того, как Карандаш вмрезал отрезок. (Показьжают рис. 12.)

— Можно ли назвать отрезком часть прямой, расположенной справа от 
отрезка? Слева от отрезка? Почему это не отрезки? (Огрезок должен бь!ть 
ограничен с двух сторои: отрезок имеет начало и конец.)

— Имеет ли начало часть ирямой линии, расположенна» справа от ст- 
резка? (Да.)

— Можно лишь продолжить эту часть прямой линии вправо? (Можно.)
— Имеет ли эта масть прямой конец? (Нет, не имеет.)
— Часть прямой, у коюрой есть начало, но нет конца, назмвают лучом. 

Сколько лучей ока.за.пось у Карандаша после того, как он вьгрезал отрезок 
прямой? (Два луча.)

2. Закрепление изученного материзла.
Учитель раздает каргочки, на котормх изображень» прямьге, отрезки и 

лучи (рис. 13), и дает задание:

V
.  ____________ .

Рис. 13

Найдите на чертеже все лучи и обведите их синим карандашом.
Найдитс на «ертежс все отрезки, обвсдкте их красннм карандашом.
Какие геомегрические фнгурм остались не обведеннмми?
Сколько групп (классов) получили, разбив все геомегрические фигурм, 

изображеннме на чергеже?
Какие фигурм войдут в одик класс? По какому признаку вм их объеди- 

нили в один класс? Объяснитс.
Вмполняя задание, ученики не просто закрепляют понятия прямая, от- 

резок, луч, они осознают свойства геометрических фигур и учатся на основа- 
нии полученньгх знаний производить классификацию геомзтрических фигур.

Становится очевиднмм принцип ведушей роли теоретических знаний.
3. Пракгическая работа.
1) Начерткге в тетради отрезок.
2) Начертше прямую линию, поставьтс на ней три точки. Сколько по- 

лучичось отрезков, лучей?
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3) Рассмотрите фигурм, изображенньге на рисунке 14 (предварительно 
каждмй ученик получает карточку с рисунком). Сколько отрезков на рисун- 
ке, сколько лучей? Обведиге отрезки красннм карандашом, лучи синим.

\
\

Рис. 14.
Сравнивая отрезок и прямую, учашиеся усганавливают основное свой- 

ство отрезка — его ограниченность. Необходимо сформировать у учашихся 
навьгк правильного построения отрезков: сначала точками обозначаются 
концн огрезка, затем точки соединяютси прямой, образунпцей отрезок.

1) Одинаковой ли длинм эти геометрические фигурм (рис. 15)? Почему? 
Как назьтают эти геометрические фигурьГ? (Прямая линия, отрезок пря- 
мой.) Какими обшими свойствами обладают отрезки? (Каждий отрезок — 
это часть прямой. Отрезки ограничень! с двух сторон).

А прямая линия? (Прямая линия не имеет ни начала, ни кониа, она 
безгранична.)

4. Знакомство с линейкой как измерительним прибором. Измерение длин 
отрезков с помошью линейки.

I) На доску проеиируется слайд с изображением отрезков рахтичной 
длини (рис. 16).

— Какой из отрезков саммй длинннй? (Отрезок под номером 2.)
— Как вм определили? (Это видно «на глаз».)
— Есть ли на рисунке отрезки одип.аковой дтани? (Да, 1 и 3: некоторме 

ученики називают 3 и 5.)
— Какой из отрсзков короче других? (Ответн учеников не совпадают; 

одни считают. что саммм коротким является отрезок под комером 5, другие 
угверждают. что саммй короткий офезок под номером 4.)

Задачи:

Рис. 15

5

Рис. 16
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— Да, конечно, в этой ситуации мм можем ошибатьси. потому что оп- 
ределяли длинм отрезков «на глаз». 'Гренировать свой глазомер — нужное и 
полезное дело, одиако Гшвают ситуации, в котормх длину предмега требу- 
ется опредслить более точно. Для точнмх измерений используют специаль- 
нме измерительнме приборм.

Как вм думаеге, в нашей ситуации с помошью чего можно измерить и 
сравнить дтину отрезка? (С помошью шнурка, палочки, полоски бумаги, 
циркуля, линейки.)

— Какой из названнмх вами «инсфумектов» поможет сравнить длинм 
отрезков, а какой точно определигь их длину? (Для сравнения можно ис- 
пользовать любой из них, а лля точного определения длинм отрезка нужно 
использовать линейку.)

Знакомство с измерительной линейкой, ее усгройством. Учитель прово- 
дит беседу о том, как появилась линейка.

2) Практическая работа по сравнению длин отрезкоь, их измерению.
Фрагмент урока № 4: формирование гюнятия «угол».
Иели: I) познакомить учашихся с нонятиями угол, вершина угла, сто- 

ронм угла; 2) развивать пространствснное воойражение, логическое мьии- 
ление учаишхся.

Оборудование: линейки, циркули, счетнме палочки.
1. Па доске прикреплен лкст ватмана с таблицей (рис. 17).

д
д о

..
д

о д □
д □ о
□ о д

Рис. 17 Рис. 18

Учитель предлагает заполнить пусгь1е клегки, используя треугольники. 
квалрать). круги (рис. 18), и обрашает внимание учашихся на то, что фигурм 
не должньг повторяться не только в строке, но и столбце.

2. Практическая работа.
Вспомним, как Карандаш очень лолго гулял по прямой, думал дойти до 

ее конца, но у нрямой... (нет конца) и... (нет начала), она... (бесконечна). 
Взмолился Карандаш и Прямая посоветовала ему... (вмрезать отрезок). Ка- 
рандаш зак и сделал. Взял ножницм и... (вмрезал часть прямой линии). Что 
же получилось? (Отрезок и два луча.)

-  Давайте и мм попробуем получить эти фигурм. Ученики разрезаюг 
шнурок на фи части. Из пластилина скатьтают четмре шарика, прикрепля- 
ют два шарика к концам шнурка -  отрезку, по одному шарику к оставшим- 
ся шнуркам.
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— Что получили? (Отрезок и два луча.)
Эта работа дает возможносгь показать. что такое очрезок и что такое луч 

в реальной действительности.
— Попросили Точку нарисовать, как можно пройти от ее дома до школьк 

Вооружи,1ась она линейкой и решила идги по прямой линии. Да болото мешает. 
Зддумалась Точка — придется обойги болого (рис. 19).

Рис. 19
— Что же получилось? — думает Точка.
— А вот и школа, спрошу-ка я у первоклассников. Они наверняка знают. 

Какую форму имеет моя дорога? Какая геометрическая фигура получилась? 
(Угол.)

Учитель раздает ученикам карточки с подобнмм рисунком, но на нем 
не отмечен путь Точки.

— Исиользуя линейку, начертиге путь Точки. Вспомните, по какой до- 
роге вь1 идете из школм домой? По прямой? Или ваша дорога тоже имеет 
поворот? Попробуйте начертить пугь, по которому бм вм прошли от дома 
до школм. (Возможнме вариантм решения фиксируются на доске цветнмми 
мелками.)

— Какие геометрические фпгурм у вас получились? (Лучи н углм.)
— Поставьге точку. Проведите из нее два луча. (Возможнме вариантм 

решений фиксирутотся на доске, рис. 20.)

Рис. 20
Это углм. Место, где лучи еходятся, назмвается вершиной угла. Лучи, 

вмходяшие из вершинм угла, назмваются сторонами угла.
3. Закрепление изученного.
Скатайте из пластилина два шарика.
1) Постройте из палочек дш5 угла. (Строят.) Покажите вершинм, сгоро 

нм углов.
2) На доске четмрсхугольник и треугольник. Пок;1жиге углм у даннмх 

фигур. Сколько углов у треугольника? Сколько углов у четмрехугольника?
Фрагмент урока N9 5: Сравнепие углов.
Цели: 1) закрепигь ионятия вершина угла, сторона угла; 2) научить 

срнвнивать углм пугем наложения; 3) разкнвать внимание, память, ммшле- 
ние, всюбражение.



Оборудование: динейка, карандаш, два куска проволоки, модели раз- 
личнмх углов.

1. Повторение изученного материала.
— Вь1 помните, что по.лучилось, когда Точка, вооружившись линейкой, 

прокладьгвала свой иуть от дома до школм? О какой геометрической фигуре 
дае! предстанление путь, по которому шла Точка от школм до дома? (0 6
угле.)

— Поехагта Точка в горь! покататься на лмжах. Сначала каталась с одной 
горки. А потом решила скатиться с другой, более крутой (рис. 21). Форму 
какой геометрической фигурьг напоминают горьГ? (Угла.)

2. Практическая рабога.
1) Из кусочков проволоки сделайте подобньге углн.
2) Начертите в тетрадях два разньгх угла, Обозначьте точкой вершину 

угла. Как. назмваются линии, вмходяшие из вершинн угла? (Лучами.)
3) На доске треугольник и пягиугольник. Сколько углов у каждой фигу- 

рн? Как можно назвать каждую из данннх фигур? Почему?
3. Объяснение нового материала.
— Положите перед собой модели углов, сделаннне на уроках. труда (рис. 22). 

(У каждого ученика по две модели: прямого угла под номерами 1 и 5; остро- 
го угла под номерами 2, 4; тупого угла — 3, 6, причем острне и тупне углн 
различной величинн и вмрезанм они из бумаги разного цвета.)

-  Покажите саммй маленький угол. (Показмвают угол под номером 4.)
-  Найдиге угол, похожий на этот угол. (Нахолят угол под номером 2).
-  Покажите самьш большой угол. (Показмвают угол под номером 3.)
-  Найдите угол, похожий на угол под номером 3. (Эго ушл под номером 6.)
-  Ғ.сть ли еше похожие углм? Найдите и покажите их. (Показнвают угль! 

под номерами I и 5.)
Учитель (крет демонсграционную модель прямого угла, прикрепляет ее 

на магнитное полотно, проводит указкой по сторонам. образуюшим пря-

Рис.21

з
Рис. 22

4 5 6
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мой угол, говорит, что гакие у!ль1 в математике називаются пряммми. По- 
казмвает вершину и сторонм прямого угла, знакомит учашихся с некоторм- 
ми сведениями из истории математики. Некоторме знаки штя обозначения 
геометрических фи -̂ур и понятий (»мли введенм в древн.ости, так знак «Д» 
обозначал 'греугольник, а знак » угол, для обозначения прямоғо угла
бнл введен знак «|_». Да.рее учитель предлагает учашимся на модели гюка-
зать сторонм, образуюшие прямой угол, и отметить прямой угол знаком.

Затем учашиеся на книгах, тетрадях, столе, доске, парте, окне, двери, 
чертежном треугольнике находят прямой угол и убеждаюгся в этом, накла- 
дмвая модель прямого угла. В далькейшем лля установления вида угла и срав- 
нения углов учашиеся используют нрямой угол чертежного греуго;(ьника из 
прозрачной нластмассм.

Для закреплении предсгавлений о прямом угле учитель может нредпо- 
жить задания:

1. Среаи даннмх углов (рис. 22) найдите прямме углм. Вмпишите нх ио- 
мера. Докажите, что даннме углм прямме, нспользуя шаблон прямого угла.

Позже задание по данному рисунку можно усложнить, сформу.иировав 
его следуюшим образом:

2. Разбейте множество даннмх углов на два класса. По каким признакам 
проводится разбиение?

Профаммой также предусмотрено обучение умению находить прямме 
углм в различнмх геометрических фигурах. Четкие представления о прямом 
угле позволяют классифицировать фиг>'рм по наличию или огсупствию в их 
контурах прямого угла. Поэтому другие задання можно сформулировать так:

3. В даннмх многоугольннках (рис. 23) найдите прямме углм, покажиге
их на рисунке и обозначьте знаком «|_». (Задание вмполняется на индивиду-
альной каргочке.)

1_х 1 1 7 (_ ^
1 2  3 4 5

6 7 8 9 10
Рис. 23

4. Найдите фигурм, у котормх только о.тин прямой угол, назовите их по 
номерам. Заштрихуйте прямой угол. Как доказать, что угол прямой?

5. Вьтишите номера ф тур , у котормх только два пряммх угла, покажи- 
ге их. Заштрихуйте прямме углм. Докажите, что заштрихованнме вами угль! 
прямме.

6. Назовите номера фигур, у котормх нет ни одного прямого угла.
На послелуюших уроках учагциеся упражняются в построении прямого 

угла, используя разлиновку тетради. Пользуясь треугольником с прнммм уг-
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яом, вьшерчивают нрямоугольньш греугольник. Полезно вьнерчивать пря- 
мой угол в различнмх положениях на плоскости, располагая его сто]х>нь1 не 
только параллельно краям тетради.

Фрагмент урока № 6: видьт углов. Сравнение углов по величине.
Цели: 1) познакомить с разнмми видами углов (прямой, острмй, ту- 

пой); 2) научить сравнивать углм по величине путем наложения; 3) разви- 
вагь логическое мьгшление.

I. Обт>яснсние нового материала.
На уроках труда учашиеся изготаативают модель раздвижного >тла (мат - 

ку). С ее помошъю учашиеся убеждаются, что величина угла (рис. 24) зави- 
сит от взаимного расположения сторон угла относительно друг друга

Рис. 24

После того как сформировано понятие о прямом утле, учитель знакомит 
учашихся с понятием острмй угол, тупой угол, сообшив, что углм, которме 
меньше прямого угла, назмваюгся острмми, а углм, которме больше пря- 
мого угла, — тупмми.

Используя модели углов, учашиеся находят острме и гупае углм в кон- 
турах окружаюших предметов, показнвают вершину и сторонм, образую- 
шие соответственно острьхй и тупой угль[. По рисунку 23 они вмполняют 
слецуюшие задания:

1. Найдите фигурм, в которьгх нет ни одного прямого угла. Как назмва- 
ются углм найденнмх вами фигур? Сколько острь1х и сколько тупмх углов 
имеет эта фигура?

2. Какая фитура на рис. 23 имеет только один тупой угол? Сколько у этой 
фигурм острмх углов? Сколько пряммх углов? Покажите тупой и острмй 
углм.

3. Найдите фигуру, у когорой один угол острмй, осгальнме — тупме. Как 
назмвают такой многоугольник?

4. На какие классм можно разбить множество даннмх многоугольников? 
По какому признаку производится разбиение?

Познакомив учашихся с разнмми видами углов, научив строить прямой 
угол, учителъ переходит к формированию ггредставлений о сравнении углов.

-  Положите перед собой' модели углов, сделаннме ка уроках труда. Вм- 
берите из них острме угльг. Одинакова ли величина этих углов? (Углм незна- 
чительно различаются по величине, поэтому мнения учеников расходятся.)

-  Да, на глаз фудно различить углм, чтобм ответить на вопрос, величи- 
на какого из даннмх углоЕ больше, а какого менъше, надо сравнить угль!. 
Кто помнкт, как мм сравнивали длинм отрезков? (Измеряли шнурком, ли- 
нейкой, иакладмвали друг на друга.)
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— Величшш углов не измерить линейкой. Догадается ли кто-нибудь, как. 
узнать, какой из данннх углов больше, а какой меньше? (Нужно углм нало- 
жить друг иа друга так, как мн сравнивали длинм отрезков.)

— Так? (Учитель заведомо неверно наюгадьгвае! один угол на другой). 
Нет, нужно, чтобьх вершинн сравниваемььх углов совпали.

— Так, вершинъ! сравииваемнх углов совпали. (Показнвает модели на- 
ложенньгх друг на друга углов с обеих сторон.) Величина какого угла болъ- 
ше, а какого меньше? (Нет, так тоже неверно.)

Далее учитель демонстрирует наложение углов так, чтобн учашиеся по- 
дошли к пониманию правильного наложения углов методом исключения, 
затем накладмвают углм друг на друга так, что разница в их величине стано- 
вится очевидной. Так, гтосле некотормх проб, размьшшений и ошибок уча- 
шиеся сами показмвают способ наложения углов друг на друга.

— Значит, как нужно сравнивать углм по величине способом наложе- 
ния? (Должнм совпадать вершинм утлов, а также нужно, чтобь! одна из 
сторон совпадала.)

Учитель обобшаег ответн учеников: чтобь) отвегить на вопрос. величина 
какого из сравниваеммх углов больше, а какого меньше, нужно наложить 
углм друг на друга так, чтобм вершинм углов совпадали и чтобм сторона 
одного угла совпата со стороной другого угла, затем посмотреть, как распо- 
ложились две другие сторонм, сделать вмвод.

2. Закрепление изученного материала.
— Возьмите из набора геометрических фигур (рис. 22) по две модели 

тупого угла. Сравните способом наложения величинм эгих углов. (Величина 
угла под иомером 3 больше, чем величина угла под номером 6.)

— Возьмите теперь по две модели прямого угла и сравните способом 
наложения прямме углм. Возьмите модели прямьгх углов у соседа и сравните 
их со своими моделями прямого угла.

Накладмвая шаблон одного прямого угла на другой. учашиеся убежда- 
ются в чом, что все прямме угльт имеют одинаковую величину и делают 
вмвод: все прямне углм равнм между собой.

С использованием модели прямого угла учитель проводит следуюшую 
работу.

— Найдите на наборном полотне и покажите прямне углм. Сколько пря- 
ммх углов вм нашли? (Два.)

— Докажите, что указаннме вами углм прямме. (Доказали.)
— Снимите модели найденннх пряммх углов и вмставьте их иа одку из 

планок другого наборного полотна. (Вмспавляются фигурм под номерами I, 5.)
— Как назмвается угол под номером 2? (Острмй.)
— Почему? (Этот угол меньше прямого.)
— Найдите другие острме углн. (Снимают модели острмх углов под но - 

мерами 2, 4.)
— Как назмваются оставшиеся углн? (Тупне.)
— Почему их назьшают тупь!ми? (Опи больше прямого угла.)
— Докажите. что каждмй из них тупой. (Сравнивают величинн углов 

наложением.)
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— Лоставьте тупью углм на оставшуюся лланку паборного лолотна. (Ста- 
вят фигурм под номерами 3 и 6.) Сколько классов мь1 получили, разбив 
множестсо всех углов на группьГ? (Три класса.)

В результате разбора данной ситуаиии получили таблицу, которая на- 
глядно иллюсгрируег процесс разбиения множества геометрических фигур, 
изображенних на рис. 22, на три лопарно непересекаюшихся подмножества 
(класса). Такая работа дает возможность вмявить принцип (основание) раз- 
биения множества всех углов ка классм гю определенньш свойствам.

Продолжая рабо г>', учитель вьмсняет, что обшего у всех углов, располо- 
женнмх на перной планке наборного полотнз? (Все углм прямме.)

— Каким обшим свойством обладаюг углм, вмставленнме на второй 
планке наборного полотна? (Эти углм острме.)

— Как сформулировать обшее свойсгво углов, распачоженнмх на тре- 
тьей планке? (Эти углм тупме.)

— Запомните: бьпъ пряммм, острь1м или тупьгм — эго свойство угла. 
Обладая этим свойством, каждмй угол является или пряммм, или острмм, 
или тупмм.

3. Практическая работа.
1. Начертитс в гетрадях прямой. острмй, тупой углм.
2. Используя модель раздвижного угла, образуйте различнме видь! углов, 

иридожите к тегради, обведиге карандашом полученньш угол.
3. Возьмите циферблат часов с подвижнмми стрелками, образуйте пря- 

мой угол, т>гпой, острмй.
4. Сколько пряммх углов въ! видите в фиг-уре, изображенной на рис. 25?

Рис. 25
Покажите тупой угол. Есгь ли в этой фигуре острме углм? Сколько их? 
Фрагмент урока № 7: видм греугольникоь.
Цели: 1) познакомить с рахчичнмми видами греугольников; 2) разви- 

вагь внимание, лространственное воображение и логическое мьшгление.
I. Объяснение нового материала.
-  Вм помните. как наши путешественники гуляди по юроду греуюльни- 

ков. Живуг в этом городе неселме мастера-строители. Но пускают они в свой 
город только тех, кто хочет много знать о треугольниках и умеет строить их. 
Дали они задание Точке и Карандашу построить мното углов и з реугольников. 
Давайте мм поможем Точке и Кариндашу и построим из палочек острмй угол 
и тупой. (Построили.)

-  Сколько палочек ям использовали, чтобм построить один угол? (Две.) 
Если концм начсрченнмх сторон каждого угла соединить чретьей паточкой, 
какие фигурм получатся? (Треугольники.)

267



— Сколько сторон у треуго.н.ника? (Три.) А сколько углов? (Тоже гри.)
— Теперь соедините папочкой кониь) сторон прямого угла. Какая фигура 

получилаеь? (Треугольник.)
-- Чем он отличается от двух других греугольников с остршми и тупьши 

углами? (Он содержит прямой угол.)
— Сосчитайте и покажите сторонм, углм и вершинм. Кто догадался, как 

назьгвается треутольник с пряммм углом? < Прямоугольнмй греугольник.)
— Обведите полученнмй прямоугольнь1Й треугольник карандашом. зак- 

расьте его внугреннюю чаеть. Вспомните. каким знаком обозначали в дреи- 
ности прямой угол. Обозначьте прямой угол знаком «[_». (Учитель это делает 
на магнитной доскс.)

— Посмотрите на греугольник, содержаший оетрме угльг. Как, по-ваше- 
му, назьгвается такой треу1'ольник? (Остроугольнмй чреупхдьник.) Обведм- 
те остроугольньш греугольник карандашом, закрасьте его втпреннюю чаеть.

Форшфованис покятая нериметр многоуголььика 
при изученин геометрическога материала,

I. Методика изучемня иомятия иеримегр м но гоугольни ка
1. Подготовительная работа к изучению темм. Задачи подготор.ительного 

этапа. Введение понятия «периметр».
2. Формирование понятия «гюриметр» прямоуниьника, «перимстр кнадрзта».
3. Обобтение пон.чтия периметр на пронзвольньте многоугольники.
4. Периметр треугольника.
5. Практическая работа по измерснию периметров.
Подготовительная работа к изуюнию темм.
В первом классе учашиеся решают мкого задач. сьязанннх со сложением 

и вмчитанием длин отрезков. Например, «сложи огрсзки длииой 5 см и 3 см». 
«От отрезка длиной 9 см ошять отрезох длиной 3 см». «Длина первого отрез- 
ка 5 см, второй длиннее первого на 2 см, а трстий на 1 см короче второго, 
найти длину третьего отрезка».

Эти задачи носяг вьтчкслительнмй характер. Наличие мертежа прн этом 
кесушественно. Учашиеся оперируют числами. Таким образом, сумма дчин 
отрезков — это чис-ло, якляюшееся суммой чисел.

Когда же говорят о сумме отрезков, то получаюз новнй отрезок, полу- 
чение его якляется геомезрической задачей.

Как получить сумму огр<гзков?
Для этого надо эти отрезки раеположить по прямой линии так, чтобм 

конец первого совпал с началом второго. Отрезок, начало которого явд.чет- 
ся началом первого отрезка и конец -  концом второго, и будет суммой двух 
огрезков.

сумма
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Как получить разность днух отрсзков? 
Для этого отрезок 2 совмсшается с началом 
отрсзка 1. Разность отрезков есть отрезок 
между концами I и 2.

< : /  -

2

разность
Сумму и разность отрезков можно по- 

строить с помошью циркуля, не используя 
масштабную линейку.

Учашиеся проверяют, что дпина отрезка, являюшаяся суммой даннмх 
отрезков, есть сумма длин слагаеммх отрезков. Интерес предсгавдяет про- 
цесс «вьшрямления» ломаной.

Например, найти сумму звеньев. Для этого чертим прямую линию. На 
ней одно за другим откладьшаем все звенья ломаной с помошью циркуля. 
Полученньж отрезок измеряем.

Вьшрямление ломаной можно показать учашимся, проведя небольшой 
эксперимен г. Берется модельломаной, сделанная из мягкой проволоки. Сна- 
чала находят ее дпину первь™ способом. а потом вьшрямляют проволоку и 
измерлют ее как отрезок.

После решения достагочною числа задач на нахождения дчинн (замк- 
нутнх и незамхнутмх) ломанмх (несколько задач полезно решить двумя спо- 
собами) можно ознакомить детей с понятием периметра многоугольника.

Предварительно необходимо напомнить, что граница многоугольника 
есть замкнутая ломаная.

Длину границм многоугольника назмвают периметром этого многоушль- 
ника. Дети самостоятельно приходят к вмводу, что периметр многоугольни- 
ка есть длина ломаной линии.

Среди первмх задач, в котормх нужно найти периметр многоугольника, 
целесообразно использовать различнме греугольники. Вначале лучше брать 
бумажнме- или картоннме модели. Дети измеряют каж,лую сторону и с!сладь1- 
вают Д/ЖНЬ) этих сторон. Это периметр треугольника.

П результате проведенной подготовительной рабслм учашиеся датжнь! уметь:
1. Распознавать и изображать простейшие геометрические фигурм на клет- 

чатой бумаге (точка. отрезок, ломаная, окружность, круг, многоугольник);
2. Измерить длину очрезка, ддину ломаной;
3 Строить отрезок заданной длинм;
4. Вмчислять перимегр треугодьиика.
П. Формирование ооиятня «теримеф нрямоуш.1ьника», «иернмегр квадрята».
'Эту работу можно распределить на иссколько этапов.
I этап.
1. Обратитъ внимание учашихся на предметьт прямоугольной формм п 

вь!делигь такие предмегм.
2. Учатциеся рассказмвают, как это сделали. Обрашаем внимание, что 

большпнстно измеряюг все сторонм прямоутольника: Р  — а + Ь + а + Ь.
3. Вмделяем снойстяо сторон прямоугольника. Вместе с детьми делаем 

вьшод: Р = 2а + 1Ь или Р -- 2 (а + Ь).



4. Решение практических задач: нахождение периметра стола, книги. 
комнатм, построение в тетради прямоугольника с заданнмм периметром.

П этап.
Формируется понятие «периметр прямоугольника» и «перимеф квадра- 

та» и математическое ведение этих понятий. Эта зааача связана с использо- 
ванием свойств их противоположнь^х сторон, которме вмделяются в следу- 
юших упражнениях: вьюгавляются четарехугольники, среди которь:х пря- 
моугольники и квадра гм.

1. Из даннььх фигур найдите прямоугольники. Почему это прямоугольни.ки?
Как правило, дети берут прямоугольники, но не берут квадратьк Почему

вм не взяли квадрата? (но вь1 сказа.'1и взять прямоугольиики). Клково основ- 
ное свойство прямоугольника? (У него все угли прямме). А у квадрата какис 
углн? (Все углм прямме). Значит. квадратм -  эго прямоугольники. Их тоже 
надо взять. (Дети чрезвьгчайно удиазенм). Но почему квадратам дали особое 
название? Продолжим изучать свойства квадрата. У него все углм прямме, 
но у него все сторонм равнм. Это особьш прямоугольник. поэтому дадим 
ему особое имя: квадрат.

2. На доске 4 фигурм разнмх цветов и нитки таких же цветов. Ученики 
измеряюг периметр, натягивая нить по контуру. Каждая нитка подвешивает- 
ся рядом с фигурой. Что составляет длииа каждой пити? (Периметр фигурм.)

3. С помошью линейки измеряется дпина каждой нити, делаезся вмвод о 
нахождении периметра прямоугольника (квадрата). Вмводится формула:

Р = а + Ъ + а + Ъ  и Р —а + а + а + а

4. Дети получают индивидуально фигурки прямоугольника и квадрата. 
Пракгически измерякл периметр. Надо ли измерять длинм всех сторон гсря- 
моуголъника? Как упростить формулу периметра прямоугольника, квадрата.

^(прям .) =  2 ( 0 +  Ь) Р(иил|та) =  4 а
5. Задача. Сколько метров сетки надо, чтобьт оградить ого^юд кка;\ратной 

формм со стороной 10 м?
6. Периметр ярямоугольника 12 см. Построить этот прямоугольник. По- 

чему решений несколько? А если это кваярат. Сколько решений? Почему?
Ш этап.
I. Работа с таблицей.
Какова формула периметра прямоугольника и квадрата.
Заполните пустме клетки по даннмм в таблице.

а 50 100 ! 25 70
Ь 40 60 . ч Г - Г ” - ..... 8
2 (а + Ь) 180 400 80 24

. ............................

2. Составьте вмражение для вмчисления периметров этих фигур. 
Учашиеся сосчаатяют вмражения:

4 х 3 =  12 см; 2 х З  + 6 х 2  =  18 см; 2 х 10 = 20 см.
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После достаточной гренировки в решеник анатогичнь^х залач дети без 
труда усваивают сгруктуру вь1ражения для вьгчислении периметра прямо- 
угольника и квадрата.

Например, для вмчисления периметра нрямоугольника со сторонами 9 
см и 7 с-м можно составить два вьфажения: 9 х 2 + 7 х 2 или (9 + 7) х 2

IV этап. Практинеское ирименение периметра треуюльника.
1. После совершения акскурсии ученики в классе описмвают маршрут.

Рис. 27.

Укажиге минимальнне направления движения ог дома и возврашепия 
домой.

С помошью рисунков дети находят правильное решение.
2. Вьшислите пути в конкрсшой ситуацни.
Из палочек строят треугольник (5 см, 3 см, 4 см). Как предсгавить длину 

пройденного пуги, если ученик побьтал везде?
Иамечаем план.
1) Измерить ниткой ялину кратчайшего пути.
2) Изобразить сумму отрезков на прямой.
Найти периметр.

дом

школа стаиция

Рис. 28.

5 см 3 см 4см
Рис. 29.

3) Самостоятельная работа: начертигь греугольник с периметром 10 см.



V этап. Практическая рабога.
Найти периметр крьгшки стола. двери, картинн, треугольника. Измере- 

:чия проволят с помошью линейки, нитки.
Делаем обобшение: Чго такое нериметр?
В дальнейшем в 3—4 классах системагически решают задачи на вмчисле- 

ние периметра, а также задачи им обратнью. Например:
Г) Чему равна сторона квадрата, если сумма длин всех его сторон равна 

2 дм 4 см? Начертите такой квадрат.
2) Участок квадратной форми с грех сторон обнесен забором. а с одной 

приммкает к дому, ллина которого 9 м. Какова длина забора?
3) В треугольникс одна из сторон равна 10 см, а пве другие равнь1 между 

собой. Периметр треугольника 24 см. Каковадлина каждой изравньп сторон 
треугольника?

При решении таких задач полезно вьтолнягь чертеж (хотя ом схемати- 
ческий). Наряду с решением готових задач надо предлагать учаияимся сос- 
тавлять задачи с геометрическим содержанием:

1) подобрать и всгавить в условие пропушеннме числовие значения;
2) составить задачу, обратную решенкой задаче;
3) составить задачу по данному решению.

Геометрия вокруг иас.
Занятие по математике начинается с обрашения учителя.
— Ребята, будьте внимателпшми, наблюдагельнь1ми, активнмми, что- 

бь1 в конце занятия вм смогли объяснить. почему это занятие названо «Гео- 
метрия вокруг нас».

Задание 1.
— Покажите геометрические фигурм, изображеннью на наглядном по- 

собии (рис. 29), и назовите их.
Если класс работает бьютро. можно дать и другие задания, например:
— Сосчитайте, сколько на рисунке 1 изображено треугольников, чсть1- 

рехугольников, кругов.
— Покажите, в какой фигуре больше всего углов.
— Чем отличаются фи^урь! под номерами 5 и 4, 7 и 10?
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Ла дание 1.
к̂ гра « Г1 очтал ьо иьг*.
Б игре участвукп три ученика-гючтальоиа. Каждому из ких нужно доста- 

вить писъма в три дома (рис. 30). На каждом доме изображена одна из геомет- 
рических фигур. В сумке почтальона находятся письма — 10 геометрических
фигур, ьмрезаннмх из картона.

о 
[.... ________ 1 

' 

□ д|
Рис. 30

По сигналу учигеля почтааьон игцег письмо (геометрическую фигуру) и 
яесет его в соответствуюший дом. Вьшгрьшает тот, кто бистрее доставит 
; исьма ло указаниому адресу — розложит геометрические фигурм.

Геометрические фхгури на домах меняются, вмходят другие почтальо-
ньг. и игра мовторяется.

Задаиис 3.
-  Вшзмательно рассмотрите рисунок (рис. 31).
Нэ. плакате (доске) изображена елочка, состояшая из узких полосок. 

Вместо ифушек ее украшакгг цифрь> от ) до 8. На вершине елочки записана
цифра 'Л.

Ветки у елки расположень! симметрично. На одной 
■лз ветск с»!«м<гфичной парь> стоит число, а на другой 
ветке надо накнсать число, которое в сумме с данньш 
чисяом ;..зст число, записанное на вершине дерева.

-- Ис-полъзуя этот рисунок, повторим состав 
чксла 8.

и записьтвают примерьп 
8 = 1 + 7  
8 - 5 - 1 -  3
8 =  7 + !
8 =  3 + 5
8 =  2 г  6
8 =  4 + 4 
8 - 2  + 6

Посмсуфнге еше раз, из чего составлена елочка. (Из полосок.)
-  Сосчитайте, сколько понадобилось полосок, чтобн составигь эту елочку. 
Некоторме дети видят только веточки и говорят, что всего 14 полосок.

Кто внимателен. тот видит и 15-ю полоску — ствол елочки.
Задаште 4.
Ғ_;очку можно нарисовать не только из полосок, но и 

из других геометрических фигур, например, из треуголь- 
ников.

Учтель рисует елочку мелом на доске, а учашиеся со- 
ста;;ляют ее на парте из четмрех треугольников (рис. 32).
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Дети состаипяю' 
?, =  ? + 7 
8 = 5  -+ ?
8 -  ? - 1 
8 • -  3 + ?
8 -  ? -  6 
8 -  ? ■ 4 
8 =•-- 7 1 ?

Рис. 31

Рис. 32



— Покажиге треугольники. из котормх составлена 
елочка. Сосчитайте, сколько их.

Учаидиеся, не задумьгваясь, отвечают, что видят 4 треугольника. Лишь 
более внимательнме и сообразительнне дети находят еше 3 треугольиика, 
образованньге от пересеченин вершин и оснований треугольников.

— Из геомефических фиг>'р состоят многие предметм, которне нас ок- 
ружают. Посмотрите внимательно и скажите, какие из предметов, имею- 
шихся вокруг нас, напоминают вам знакомью геомепрические фигурм.

Дети назьгвают предметьг Говорят, что окно, стул имеют форму квадра- 
та; дверь, доска, учебник, тетрадь, газет£1, линейка -  форму прямоугольни- 
ка, чашка, тарелка, блюдце, чась! — форму круга.

Задание 5.
— Нарисуйте на доске геометрические фигурм, форму котормх имеют 

двери, окна, партм.
Задание 6.
— Н азовте геометрические фи1л<рь1, из которьтх составлен этот до.мик 

(рис. 33).

Рис. 33

— Сосчитайте число прямоугольников в одной оконной раме. Сколько 
всего прямоугольников вм видите? А сколько всего четмрехугольников ис- 
пользовано для изображения домика?

— Какая геометрическая фигура встречается только один раз?
— Значит, ребята, чтобн построить дома, фонтанм, конструировать ма- 

шинм, нужно много знать, многому учиться. С первь1х школьнмх дней мн 
учимся чигать, писать, считать. На уроках математики мьх изучаем геометри- 
ческий материал. Теперь вам, наверное, понятно, для чего его изучают? Без 
знания геометрии не обходятся ни конструкторм, ни изобретатели. Давайте и 
мм с вами пофантазируем. Даже имея такой небольшой запас знаний, как у 
вас, можно бмть изобретателем, конструктором. Вот нескачъко геометричес- 
ких фигур. Посмотрите, подумайте, что можно составить из них (рис.34).

Правильно, из пяти кругов и одного четмрехугольника можно составить 
снеговика; из одного пятиугольника, двух кругов и двух прямоугольников — 
машину; из одного круга. двух четмрехутольников и трех треугольников — 
ракету; из двух четмрехугольников, одного пятиугольника и двух кругов -  
•фактор.



тт " О Рис. 34

о

Если рсояга встречаются с затруднениями в вмполнснми этого задания,
яадо окаагп-ь помошь.

Лодведенка итогов занятия.
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ГЛАВА XIV 
ИЗУЧЕИИЕ ТЕМЪ1 «ДОЛИ И ДРОБИ* 

В НАЧАЛЬНЬГХ КЛАССАХ

Первоначальное знакомство с долями и дробями в начальной школе 
следует рассмагривать как. подготовку к изучению дробей в 5 классе.

В профамме четирехлетнсй начальной школм в 3 классе рассматривает- 
ся вопрос нахождения доли числа и числа по его дше.

В 5 классе решаются задачи на нахождение нескольких долей числа.
Понятие «доля» и «дробь» являются для детей необмчньши понятиями. 

Д |я  уяснения этих понятий необходима полная наглядность преподатаиия. 
На практике наиболее часто применяются бумажнме паюски. линии, ци- 
линдрики дробннх счетов. Применение этих наглядкмх пособнй на первом 
этапе обучения имеет недостагок в том, что полученнме после каадого де- 
ления, например, половинки бумажной полоски по форме похожи на ис- 
ходную полоску, которою можно принять сноьза за целую единину. Поэтому 
на первьи порах следует применять такие объекш, части котормх по саоему 
виду отличаются от целого предмета и не могут бьггь принять! за единицу. 
Такими обт^ктами могуг бмть кр\ти, квадратм, прямоугольники, треуголь- 
ники. Но применение голько геометрических фигур слишком однообразио, 
нужно применять и натуральнме объекгм: каргофель, яблоко, репу и другие 
нагляднме пособия. При ислользовании иолосок, линий, палочек следует 
объект располагать так, чтобм под ним располагались его части, и дети смогли 
понять разницу между целой и дробной частью обьекта.

Изучение темм «Доли и дроби » в начальной школе.
Если даннмй объект (предмет, множество предметов) можно разделить 

на несколько равнмх частей, то каждая из них назмвается долей объекта 
(предмега. множества предметов).

Доли записмваются с помошью двух нагуральнмх чисел и чергм:
1 - 1 1  
2 '  3 ’ 4 ’

Число под чертой показмвает, на сколько равнмх частей разделен объект, 
чиело над чертой -  что взята одна такая часть (доля). Дробью (или дробнмм 
числом) назнвается пара налуральнмх чисел, одно из котормх, записмвае- 
мое под чертой, показмвает, на сколько равнмх частей разделен объект, а

другое, над чертой, — сколько образовавшихся долей азято: -»4 у
Сравнение определений доли и дроби показмвает, что доля есть часл- 

нмй случай дробного числа. В определении мм сознательно не исполюовсши



слона «числитель» и «знаменатель», т.к. они не употребляются в начаиьной 
школе. Запись дробей посредством черточки и их чтение, например, «три 
четвертмх», «семь девятьтх» и т.д. бмло принято е т е  в VIII в. н.э. в Индии, в 
дальнейшем в Средней Азии и лишь потом перешло в Европу (в XII—ХТП в). 

Наиболее типичной ошибкой молодмх педагогов является объяснение:
XI 1 1 1«Что означает запись: — ’ -г-'± 5 э

Часто учитель говорит. что это один предмет разделен на две (три, пять 
и т.д.) части. В дальнейшем такое объяснение затрудняет понимание записи

— > а также усложняет понимание решения задач на доли. Понятие доли
необходимо обосновать учашимся с помошью вводной беседм:

«Посмотрите, ребяга, это головка чеснока. Если снять верхние чешуй- 
ки, то мм видим несколько «зубков» или долек, а если с апельсина снять 
кожуру, го он легко разделяется на 10 «долек». Значит, в природе часто 
цельгй предмет делится на несколько частей. И в трудовой деятельности людям 
часго приходится разбиватъ (разрезать, разделять, разъсдинять) один пред- 
мет на равнь!е части. Так, столяр, имея несколько досок, вмнужден бьшаег 
каждую доску разрезагь на несколько одинаковмх частей; садовник разделя- 
ет на равнь!е часги клумбу, говорят, что она разбита на доли. Разбиение на 
доли не всегда вмполнимо.

Так, например, чашку, ложку, вилку на равнне части разъединить нельзя. 
Но можно разрезать яблоко, картофелину, булку, отрез ткани и т.д. и в этом 
случае говорить о долях».

Знакомство с долями можно провести на уроке груда, иьгполняя под 
руководством учителя аппликационнме работм.

Фрагмент урока: «Знакомство с долями».
Цель урока: Наглядное ознакомление с 1/2, 1/4, 1/8 научить читать и 

записмвагь доли; сравнивать доли.
Нагляднь(е пособия: 4 круга из цветной бумаги диаметром 10 см; 4 по- 

лоски из цветной бумаги ддиной 10 см, шириной 1 см; 4 квадрата из цвет- 
ной бумаги со стороной 10 см; лист из альбома.

Ход урока: Вступительная беседа. (См. вводную беседу).
Учитель: У меня в руках два круга (учитель показмвает два одноцветнмх 

круга из приготовленного набора). Как проверить, что круги одинаковме? 
(Надо круги наложить друг на друга; они совпали, значит одинаковме). На- 
клеим целмй круг на лист. Разделим второй круг на две равнъте части. Д.пя 
зто1 о сложим круг так, чтобь! часги его совпадали всеми точками. Разрежем 
круг. Сколько частей получилось? (Две части). Какие эго части? (Равнме). 
Каждая часть назмвается одна вторая доля круга или половина круга. Возьмите 
карандаш, научимся заттисмвать одну вторую долю круга или половину кру- 
га. Проведем небольшую горизонтальную черточку — это знак деления. Под 
чертой напишем число 2, оно показмвает, что круг разделили на две равнме 
части. Над чертой напишем число 1, оно показьжает, сколъко часгей взяли.
Мм на\'чились записьгвать новьге числа. Получили запись: 4-- Онаозначает:2
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одна вторая доля круга или иолопина круга. Нак.)ейте половимь) круп» на 
бумагу, как у меня на схеме.

рис

1  I 1  \
2 2 1

Возьмите еше круг. сложите его попопам и еше попатам. Разперните. Ня 
сколько равннх частей разделили круг? (На четьтре). Ка.кдая чзсть :га-Ь1В.чет- 
ся четвертой долей. Вьфежьте четвертую долю и наклейте на бумагу. Ньпи-

шем 1 .  Прочтите эту запись (Одна четвертая круга). Кратко говорят: чет- 
верть круга.

Закрепление проводигся с помошью деления квадрата на равнне части

и надлиси на них-1-, эти дапи наклеиваюгся на лист. Черта обязательно
горизонтальная.

Далее дети берут полоску длиной 10 см и с помошью линейки откладн- 
вают по 2 см.

Учитель: «На сколько равннх частей разделили иолоску? (На 5 частей). 
Как читается каждая часть? (Одна пятая доля полоски). А сколько пятих 
долей в иелой полоске? (5).

т ш
рис.4

Аналогичная рабога проводится с десятнми долями. В заключение \'рока 
учитель показнвает фигурн, разделеннне на доли, з ученики записнвают 
эти доли.

278



» ( Ц  
1 _ 1 _ 1

рис.5

Ддя бмстроть! записи долей иа доске и прави.пьности их чтения можно 
приготовить таблипу.

□
П

К таблице иршотовлень! карточки с цифрами от 1 ... 9 для маленьких 
кармаижов и названиями фигур: квадрата, круга, треугольника, прямо- 
угольника для большого кармана. Учсник вмбирает нужнме карточки, встав- 
ляег в кармашки и читает долю.

При такой работе учтель обрашает внимание аетей, что доля — это 
одна часгь какого-либо предмета, если предмет разделен на равнме части.

В заключение учитель показмвает карточку (или несколько подобнмх 
карточек), на которой фигура разделена на две неравнме части и просит 
назвать закрашенную часть.

рис.6

Некоторме дети назмвают одна вторая часть треуголъника. Но дети, по- 
нявшие, что такое доля, догадмваются, что на схеме нет долей, так как 
части неравнме.

Сравнение долей производяг с помогцью долей кваарата.
Накладьгвая доли друг на друга, вмясняем:

1
2
х
4

т>
Запишем доли в порядке возрастания: 1  1  

4 ’ 2'
Учитель: Обратите внимание, как изменяется доля с изменением числа 

под чертой.
Обшими усилиями приходим к вмходу: чем число гюд чертой меньше, 

гем доля больше, т.е. чем меньше число равнмх частей, на которое делили 
фигуру, тем больше доля.

На следуюшем уроке математики в 3 классе решаются задачи на нахож- 
дение доли числа. Изготовленная на уроке труда схема становится опорой в 
практических упражнениях.
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Учитель: «Посмофите на схему, как получить четвсрчую до;;к> круга'' 
(Надо разделить круг на четмре раинме части). Отсчитайте 8 к:»адратов. Как

найти долю от 8 квадратоп? (Надо 8 кшшратов разделкть на 4 раинмс 
части). Раздслите. Сколько получилось кнадратов в чстнертя? (2 квдирата). 
Как вмчисленисм найти ответ? (Надо 8 : 4  = 2)

Рабога у доскк с учеником. Возьми гстралей. Тречью часгь эткх .етр.!- 
дей положи в шкаф.

Как найти третью часть? (надо разложить тетради пороьну на трч стоики)

Как вмчислить -I от 15? (Иадо 15 : 5 =  5)
Вмвод: Д аио от числа находят делением. Этот вмвод закрепляется прак 

тическими работами.
1. Отмерьге полоску ддиной 12 см. Разделиге ее на две равнме части. Чему 

равна длина нодовинм полоски, вмчиспи ге. Проверьте вмчисление измерением.

2. Отсчитайте 12 кружков (ккалратов, паточек). Найдите у  от 12 кружков.
Вмчислиге (Надо 12 : 3 = 4 ) .  Провсрьте практически.

3. Начертите в тетради отрезок длиной 9 см. Покажите тр:*тью долю от- 
резка. Вмчислите лудолю . Проверьте измерением.

В дальнейшем задачи на нахождение доли числа аолжкм вк.1ючатьс.ч 
для устной и письменной работм.

Приведем несколько примеров таких заданий.
1. Посчитайте, на сколько равних частей разделена каждаз из этих фигур. 

Назовите заштрихованную долю фигурм (Рис. 7).

А
/  XI—___ рис.7

2. Что бсшьше: ~  или ~  ? Сколько раз нужно взягь по ~  круга, чтобьт
5 10 10

1 ополучитъ у- круга?

Сколько раз надо взять по круга, чтобм получить цельтй круг?

3. Сколькораз вединицс содержится по 4 -. 4-. 4 -. А  ?2 4 8 10
4. В дмне 6 кг. Сколько ки.юграммов в — дмни?

5. Сколько километров проезжает велосипедист за часа, если в час он 

проехал 20 км?
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6. От ворот школ.ь! до иарадного входа 50 м. Учсник прошел 4- часть 
этого расстоянии. Сколько мегров осталос ь пройти?

7. Длкнз куска матсрии 75 м. Продали ў  часггь этого куска. Сколько метров 
мзтерии осталось в куске?

8. Р;.!Сположите доли в порядке возрастания.
- ! -  1  1 1 1  1  
15 5 ' 3 ’ 7 ' 10 ‘ 25

Дг?ина гвоздя составляет 1/5 от проволоки длиной 85 см.
Скопнко таких гтюздей получится и.з этой проволоки? Какова длина гвоз-

д«?

10. Сколько санткмстров в — м; ~ м ; 1 м ?

11. Скс\пько минуг в ~  часа; в 4- часа: в 1  часа и т.д.
2 '  6 

Надо обьяснкть детям, почему принято говорить: «половина седьмого;
пять минуг аторого; четверть третьего; без четверти два».

Задзчи т  иахождение числа по его д&к.

В начале работм надо брагь гакие задачи, чтобн их можно бьио непос- 
редственно иллюстрировать. По составленной схеме проводим беседу: «Ка-

кую долю круга н показьтаю? 1  . Сколько половин в круге? (Две половинм).

А геперь какая доля круга? 1 .  Сколько восьммх лолей в целом круге? (Зо- 
, 8 семь).

Задача: «Учсник прочитал 1  долю книги - это 3 страниим. Сколько
О

стрзниц в нелой книге?» (Указка учителя на схеме). Страниц в книге больше 
или меньше, чеч прочитал ученик? (Бодьше). Во сколько раз больше? (в 8 
раз). Сколько же страниц в целой книге? (24 страишш). Как сосчтали? (3 х 8). 
Правильно.

Значит, 3 страницм — это восьмая доля числа. Чгобм найти целое число, 
надо значение доли умножить на число доли.

Задача: «Пулат отрезал от куска проволоки 4 см. Это треть всего куска. 
Какой ддинм бьп кус<1к преволоки?».

Изобразим кусок проволоки, котормй отрезал Пулат.
(Чертет отрезок длиной 4 см). Какую часть всего отрезка составляет от- 

резаннмй кусок? (Третью часть). Как изобразить весь кусок? (Взять по 4 см 3 
раза). Почему? (4 см — это треть проволоки, а во всем куске — три трети.) 
(Начсртите). Какой длинм бмл кусок? (12 см). Как узнали? (4 х 3). Проверьте 
мзмеренйем.

Запись решения: 4 x 3 =  12 (см) Ответ: 12 см.
Вмвод. Число по его доле находим умножением.



Задача: «Дети помогали маме собирагь огурнь/. Пятая часть все.х собран-
ннх огурцов составила 3 кг. Сколько оп/риов соор;ии лети?».

Запишем кратко условие:
1

■у огурцов -  3 кг.
Всего — ? кг.

Ученик рассуждает при решении: у  всех огурцов — это 3 кг.
А всех огурцов по 3 кг взято 5 раз. Число по его доли находим умножением. 
Решение: 3 x 5  =  15 (кг) Ответ: 15 кг.
Учитель иллюстрируег огвст ученика, пользуясь схемой, и показьшает

на ней: 3 кг — это у  , а целое число . Мм ишем целое число, поэтому
умножаем.

На следуюших уроках решакггся задачи:

1. у  неизвестного числа равно 8. Найдите это число.

2. Блокнот стоит 2 гмс. сум, цена блокнота составляет —часть ценм кииги.
Сколько стоит книга? (Что дешевле блокнот или книга? Как узнать цену 
книги?)

3. Найдите число, если у  доля его равна 30.

4. — часть всех учеников к классе учатся на «5». Всего отличников 6?
6

Сколько ученикок в классе?

5. Неизвестное число равно доли разности чисел 85 и 40.
Найдите это число.
Да.чее задачи на нахождении числа по его доле и задачи на нахождение 

доли числа включаются в перемежении и предлагаются как для устного, так 
и для письменного решекия. Полезно решать задачи с конкретнмм содержа- 
нием, чтобь! учашиеся конкрегно представляли долю велти н м  (одну треть 
ведра водм, четверть корзинн яблок, пятая часть куска ткани, одну сотую 
долю метра и т.п.).

В четвертом классе в ознакомительном плане знакомимся с лробямн — 
несколькими долями чисел.

Используем схемн, по котормм работали в 3 классе, вспоминаем доли:
1. Назови по с.чеме доли. Как получили долю?

2. Покажите на схеме ’ "Ғ ’ 10 доли пслоски.
Что в записи доли показмвает число под чертой, над чертой?
Далее учитель вмвешивает на доске три круга, разделенннх на 4 равнме 

части кажднй. У первого круга другим цветом вмделена четверть, у второго — 
две четверти, у третьего — тря четверти (Рис. 8).
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Учителк: «Какая доля круга внделена на 1-ом круге? (одна четвертая). 
Сколько долей вьшелено на 2-ом круге? (Две четверти). Заиишем новое чис- 
ло: черта покажет, что круг делили на равнме части, под чертой запишем, 
на сколгко долей разделили, а над чертой — число, сколько таких частей

т
взялк. Получилась загшсь 4

Анааотчно записьгваем нод 'гретьпм кругом —.
Такая заплсь нескольких равнмх долей назмваегся дробью. Число под 

чергой мазмвается знаменатель, над чертой -  числитель.
Числнтель дгюби показмвает, сколько равнмх частей взято. Знаменатель 

дроби п о к а зь !в а ег , н а  сколько равньгх частей разделен цельш круг, полоска, 
отрезок (целое число).

Для закрепленкя дробей по даннмм иллюстрациям назмвакуг и зэлисм- 
вают, какие дроби язображенм.

Ученик дает пояснения:
«Прямоугольник разделен на 9 равнмх частей. Пишу 9 под чергой, а

закрашено 4 доли, пишу 4 над чертой. Получили дробь: ~  .
Уяснению конкретного сммсла дроби помогают упражнения на сравне- 

ние дробей.
Дтя сравнения дробей обмчно использутот иллюстрации с прямоуголь- 

никами (рис. 9).
Дети чертят в тетради прямоугольник, длина которого 16 см, ширина 1 см. 

Это один лрямоугольник. Запишем. (В первом прямоугольнике пишем число I). 
Начертите под перв!>гм прямоугольником такой же второй и разделиге

его на 2 равнме части? Какие доли получили? ( 4- прямоугольника). 
Сколько втормх долей в целом прямоугольнике?
Ниже начертите третий прямоугольник. Разделите на 4 равнме части. Как 

назмвается каждая часть. Подпишите. Чго больше: одна вторая доля прямоу- 
гольника или одна четвертая доля9 Одна вторая или две четвертмх, одна 
четнгртая или три четвертмх. две вторме или фи четвертьтх?

Нзчертите еше такой же прямоугольник. Разделите на 8 частей этот пря- 
моугольник.

Как назмваются полученнме доли? Сколько восьммх долей в целом. 
Сколько восьммх долей в одной четверти? В полоьине прямоугольника? Что 
больше: три восьммх или одна четвертая? Какой дроби равна одна вторая?

Опветм на эти вопросм дети дают, глядя на рисунок:
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А 1

I
Рис.9

1 > 1
Сравнивая-г- и-^-, дети убеждаются, что ^  ^

Таким же путем сравниваются и другие дроби, но для их сравнения вм- 
лодняются другие иллюстрации. Для закрепления прелтгаются упражнения:

1. Посгавьте знак: =, >, <
3 . 3 .  4 , ± 1
8 4 5'"'  8 " 2

2. Подберите такое число, чтобм равенство (неравенство) бмло вернмм:

_5_ _  □  3_ < □  X  > □
10 2 8 4 2 4

Ответм на эти задания дети находят, вмполняя дейстаия над отрезками, 
рассуждая так:

«Изображу на отрезке дробь 3/8 . Для этого разделю отрезок на 8 равннх 
частей и возьму 3 такие части. На таком же отрезке изображу дробь 3/4. Для 
этого разделю отрезок на 4 части и возьму 3 такие части. Сравню отрезки,

3 х 3сразу видно -о- < .
Значит, поставлю знак «меньше».
Вмполняя практическую работу с полосками, дети могут сракпивать 

дроби, располагая их в порядке убмвания или возрастания. Можно обратить 
внимание детей на факг: если числители одинаковме, то та дробь больше, у 
которой знаменатель меньше; если знамекапели одкнаковме, тотадробьболь- 
ше, у которой чиачитель больше.

Полезнм упражнения:

Вмразите в минугах: -у ч; — ч;
1в килограммах: ц;

10

в мефах: -г- ;<м; км;

в секундах: ^  мин;
3

мин;

в гииинах: 10 сум.
Объясните, как вмчисляли.
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В результате вьтолняеммх упражнений следует сделать вмвод: чтобн 
найти несколько долей от числа, это число делят на знаменатель (находят 
одну часть) и умножают на числитель (находят несколько таких частей). 

Вмвод находиг применение при решении з<!дачи:

«У монтера бмло 12 м провода. всего проводаон израсходовал. Сколько 
мегров провода израсходовал монтер»?

Решение вмполняется с помошью графнческого рисунка, вмполняемо- 
го под руководством учителя.

Изобразим рисунок провода, приняв I см за 1 м. Какой длинм огрезок 
надо начерп-ль? (12 см)

2
Что сказано об израсходованном проводе? (Израсхоловано всего

провода). Как изобразить израсходоваиньш кусок? (Надо отрезок разделить 
на 3 равнме части и взять 2 такие части). Значит, сначала 12 разделить на 3. 
Что этим узнасм? (Длину одной части). Чему равна она? ( 1 2 : 3 = 4  (м)). Затем 
узнаем длину 2-х таких частей. 4 x 2  = 8 (м).

Решение можно записатъ, составив вмражение: 1 2 : 3 x 2  =  8 (м). Ответ:
8 м.

При повторении такие задачи включаются в составнме задачи: «Мото- 

циклист проехал за 3 дня 1250 км. В пернмй день он проехаи -2- вссго п\ти; во

вгорой день — всего пути. Какое расстояние проехал мотоциклет в третий

денъ?». «В школе 600 учашихся. ~  всех учашихся поедет в дагерь. Остапьнме
остзнутся в сороде. Сколько человек останется в городе?»

При решении зацач можно провести различнме видм работ, активизи- 
руюших деятельнослъ детей.

1. Запись надоске всех операций решения под руководством учигеля.
2. Ученик проводит рассуждения -  учитель ведет запись на доске.
3. Дети пишут решение в тетради под комментирование одного ученика 

(без записи на доске).
4. Самостоятельное решение задачи по предварительно составленному 

плану.
5. Самосгоятельное решение задачи с последуюшей провсркой. 
Различнме задания с дробями следует включать в устнме и письменнме

упра:кнения в гечение всего оставшегося года.
Чтобм успешно обучать математике учашихся начальнмх классов, начи- 

наюший учитель должен овладеть уже разработанной системой обучения 
математике и на этой основе приступить к творческой самостоятельной ра- 
боте.



ГЛАВА XV 
ОБУЧЕЯИЕ РЕШЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

I. Требовакия к знакиям по тсме.
Знать:
1) Чю  гакое «задача». Видь! арифметических задач.
2) Роль решения задач в обучении математике.
П. Обшис вопрось* методккн обучения решению задач.
1. Что значит решить задачу?
2. Подготовительная работа к решению за,аач.
3. Методика введения понягия «Задача» в 1-ом классе.
4. Обшие приемм работм над задачей.
5. Видь! работ над задачей.
В окружакмдей нас жизни возникает множество таких жизненкнх ситуз- 

ций, которме связаньг с числами и требукп вмполнения арифметических 
действий над ними -  это задачи.

В объяснительной записке к профамме по математике дяя па^альнмх 
классов говорится: «... формирование каждого нозого понятая всегда свмзь;- 
вается с решением тех или инмх задач. помогаюших уяснить его значение, 
требукнцих его применения».

Из этого следует, что решение задач при изучении магематики играег 
сушественную роль, так как с помошью задач рассматриваю: ~я осношше 
теоретические положения в курсе математт.ки: понятие о чисяс, арифмстд- 
ческих действиях, математических отношенияч.

Так как основной задачей школьиого обученля математике янляются 
обучение, воспитание и развитие математического ммшления у«:'аишхс’-и то 
ведушими функциями задач являются обучаюшие, «осгшть!заюшие и раз- 
виваюшие функции.

Каждая из этих функций изолированно от других нс сушествует, они 
взаимосвязанм. Осушествляя обучаюшие функции задачи -  фсрмирояание 
определенного понятия, свойств арифметических действий, знания мате- 
матической терминологии и др., одновремекно осушествлиегся и вослитьг 
ваюшая функция: формирование мировоззрения, познавательного интсресз 
и самостоятельности навмков учебного труда, воспитание моральнмх :: нра;-:- 
ственнмх качеств. Одновременно при решении задач развивается ь;ьнцле;ле 
учашихся, математическая речь, усваиваются эффективкью присмм умствен- 
ной деятельносги.

Что же понимается под термином «математическая за,:!ача»?
Математическая задача — это лаконичнмй связаннмй рассказ. описива- 

юший некоторую жизненную ситуацию, в которьгй введенш значеиия неко-



торь!х величин и предпагается отъюкать лругие неизвестнне значения вели- 
чин, зависимие от данннх и связаннме с ними опреяеленнмми соотноше- 
ниями, указанньши в рассказе. Рассмотрим несколько примерок арифмеги- 
ческих задач:

1) Саида взяла в библиотеке 4 книги, Акида взила 3 книги. Сколько книг 
взяли девочки?

2) Ч ерепаха д ви гается  со  скоростью  5 м /м и н . З а  какое  врем я она п рой- 
де^ 20 м?

3) Какое число нало разделить на 35, чтобн получить 8?
Что обтего у этих задач?
Прежде всего, в каждой задаче есть даннме числа (их должно бмть не 

менее 2-х) и неизвестнме (искомме) числа. Даннне числа могут характери- 
зовать численность множества, бьггь значением величинн или внражать ои- 
ределеннне отношения между числами или величинами. Так, в пгрвой зада- 
че числа 3 и 4 янляючся численностью множества книг. Во второй задаче 
числа 5 и 20 являются величинами: скорость и расстояние. В третьей задаче 
35 и 8 янляется соогветственно делителем и частньш.

В каждой задаче дано словесное изложение сюжета, в котором задается 
связь .межлЗ' данннми и искомммн величинами. Так, в первой задаче речь 
идет об обьединении двух множеств. Во второй надо установить связь между 
скоростью и расстоянием. В третьей задаче устанааливается связь между ком- 
понентами деления и резульгатом действия деления.

В каждой задаче формулируется задание в виде вопроса. В некотормх слу- 
чаях задача можег бмть сформулирована так, что вопрос включает в себя 
часть условия, или вся задача изложена в повесгвовагельной или вопроси- 
тельной формах.

Например:
1. Продавец расфасовал 16 кг муки в 4 пакега поровну. Сколько пакетов 

потребуетея для расфасовки 80 кг муки?
2. На сколько 1 дм больше 1 см?

3. Найди число, если — его составляет 20.
Анализ различнь^х задач показмвает, что в тексте каждой задачи можно 

вмделить две составнме части: условие — это даннне числа и отношения 
между величинами. входяшими в задачу, и вопрос — это зацание, в котором 
указано. что искать.

Задачи надо решать.
Решить задачу -  значиг раскрмть связи между данннми и искоммми 

величинами, заданньши ус.ловием задачи, на основе чего внбрать, а затем 
вмполнить арифметические действия и дать ответ на вопрос задачи.

Полное решение задачи состоит из анализа условия; плана, указнваю- 
шего последовательность внполнения действий, обоснования внбранного 
действия; вмполнения арифметических действий и нахождения ответа. К 
решению задачи относится также проверка и ксследонание пригодности 
полученного ответа. Рассмотрим решения первмх трех задач. В задаче № 1



определяется 2 множества кнкг. Вопрос зздачи указ«вает ьн требк>ва;;не на;'г.'и 
численность объединения даннмх мнохеств. Операция ооъединения свя;я:ьа 
с действием сложения данннх чисел. Решенис; 4 + 3 = 7 Отвот: 7 книг взмли 
девочки из библиотеки. 8 задаче № 2 задали скорость и расстсчние, требуетсх 
указать время. Используя связь, сушествуюшую между этими ьеличниами, 
вьшолним решение: 20 : 5 — 4. Огвет 4 минутм двигалась чгрепаха. Й задачс №  .’> 
ответ находим на основе правила: чтобм найти делимое. надо частное у.шо- 
жить на делитель. Решение 35 х 8 = 280. Отвек искомое чисяо 280.

Следует отметить, что ғтолнос письменное решение зздачи весьмг. гро- 
моздко и отнимает у ребенка, слабо яладеюшего кгвьжом 6;тлоо> яисьма, 
много времени, поэтому в 1—4 классах применягся редко. Но полкое устиое 
пояснение к решению задачи в начальньи. классах следует нрактикова^ь ра- 
гулярно.

В началъной школе решаются более 52 видов задач. Предс^авим их »> видс 
таблицм:

За.дачи
Простью Составнме Качестзстшме

1. Задачи на раскрмтие конк- 
ретного сммсла арифмстичсс- 
кихдействий (5 вилов).
2. Затачи на усгановление свя- 
зи между компонентами и ре- 
зульгатом действия (8 видов).
3. Задачи на устаношгеиис от- 
ношений.
4. Задачи с гсометрмческим ео- 
держанием.

1. Задачи на вее 4 дей- 
ствия.
2 Зааачк яа отнсчаннс А- 
го пропорционалъиого.
3. Задачи на иропориио- 
нальное деленис.
4. Зэдачи наотьюкание не- 
известного 1ю тзум разно- 
стям.
5. Задачи на движение.

Задачи нк с«|екалку. 
Ззгадк». За.:й.ч?; нагю 
«проеиие.

В 1-ом классе решаются только простме задачи на сложение и вь*чита- 
ние. С первь!х уроков математики ведется планомериая иодгоюьительнпя 
работа к пониманию термина задача, но сам термян вводится позднее.

I. Рассмотрим эту подготовительную работу. В определекии отмечепо; 
«Задача — это краткий лаконичннй расскач. описмваюишй кекоторую жиз- 
ненную ситуацию...», поэтому первмй этап подготовительной работм -  учить 
умению составлять краткий рассказ. Этому способствует работа по трем ьза- 
имосвязаннмм картинкам.

Для облегчения составления рассказа вмделяем опорнмс алот: бь/ло, 
изменияось, стсию.

Ми не можем повесить памятку. т.к. деги на этом этапе не знпкгг е.шс 
всех букв, поэтому слова-ломошники надо часто повторять хором, перед 
началом работм по составпению рассказа. Чтобм начать эту рабспу раиьшс, 
чем это указано в учебнике, надо заранее заготовить нссхолько наборов 
взаимосвязаннмх картинок.

II На первмх уроках дети загруднчются в вмделении цаинмх чиссл и 
искомь!х, параллельно следует проводигь работу к понимакию вмбора дей-



сгвия. Н«1 л о  м аи р аЕ и ен а  практическая деятельность с предметами: 1) поло- 
жи столько кружкив. сколько бьшо ласточек. Возьми столько кружков, сколько 
улетело ласточек. Что нужмо сделать, чтобм узнать, сколько их стало? (Уб- 
1>лть о д к у Стало больше или меньше? (Меньше). Значит, мм отнимаем один
к р у ж о ч е к .

Положи 3 кружочка слева, а 2 квадратика спрааа, обьедини их. 
О с.чько стало'5

б) Почожи 6 морковок, убери 2 морковки. Сколько стало?
В ;»<иу  работах «епользуется аолная ншлядность. Это создает ту опас- 

ность ко:орая приводит к сн у тв ан и ю  условия и вопроса. Поэтому в дан- 
ной ситуации наяо акцентировап. все внимание детей на практической дея- 
гельности, а не абстрактном поиске ответа сложснием или вмчитанием.

Далсс ркбота усложняется, ведется лодгаговка к формированию поня- 
тия воп;юса. Полмая наглядиость исключаегся.



Работа усложняется. Мь1 видим, что одна из картинок отсутствуег. Те- 
перь к закрнтой части рассказа надо поставить вопрос. Получим математи- 
ческий рассказ с вопросом. В нем есть известная часть и неизвестная часть 
рассказа. Несколько уроков работа идет попеременно с полной или непол- 
ной наглядностью. 06  этой работе не слецует забшвать и на последуюших 
уроках.

III. На 75 -80 уроках вводится термин «задача». Рабопга идет по рисунку. 
Гараж. На воротах гаража цифра 5, видно несколько машин. Две машинм 
подъезжают. И на этом уроке используется неполная наглядность, то есть, 
когда данньте видньг, а ответ скрмт.

Рассмотрим суть этой неполной наглядности на уроке. Вм видите гараж. 
Что в нем стоит? (Мн видим одну машину). А стоят ли гам ешс машинм? 
Что подсказмвает число 5? Что изменится? (2 машинм въедуг). Что тогда 
можно спросить? (Сколько станет машин в гараже?). Вмделим еше раз рас- 
сказ, зададим вопрос в нашем рассказе. Как на него найти ответ? (Надо к 5 
прибавить 2 и посчитать). Значит, надо вьпголиить арифметическое действие. 
Следовательно, мм решили задачу.

Послушайте еше раз. «В гараже стоит 5 машин. В него въелут еше 2 маши- 
нн, сколько станет всего маигин в гараже?» Эго -  задача. Чго мм знаем из 
текста? Это — условие. А чко спрашивается? Это — вопрос задачи. Объясни- 
те, почему надо 5 + 2. (Машин станет больше). Мм нашли решение. Сколько 
же стало машин? (7). Это ответ. Задача повгторяетси по ролям: один — усло- 
вие; 2-ой — вопрос; 3-ий — решение; 4-мй — ответ. На следукнцих уроках 
работа закрепляется. Для состааления сюжетов с неполной наглядностью 
можно использоватъ аквариум с рмбками, коньерт с открмтками, каранда- 
ши в коробке. Заостряя внимание детей на строснии задачи: вопрос и усло- 
вие, предложить также задания:

1) Послушайте: «Учитель попросил Машу полигь 3 цветка, а Веру 2 
цвегка. Девочки вмполнили просьбу учительницм. «Молодцм. девочки Спа- 
сибо!», — сказал им учитель. Можно ли это задание считать задачей? Поче- 
му? А теперь? «... Сколько всего цветов полили девочки?» Почему рассказ 
стал задачей?

2) Я буду вам предлагать рассказьк А вм изменяйте их так, чтоби полу- 
чилась задача. «На полке лежит 6 книг. Взяли 2 книги. На полке осталось 4 
книги». Задачу преобразуйте в рассказ: <-В вазе лежало 5 яблок, 3 яблока взяли. 
Сколько яблок осталось?»

3) ;Хля >'1лубления конкречного сммсла залачи, следует задавать каверзнме 
вопросм: а) Ване 5 лет, а сестренке 2 года. Сколько лет их бабушке? б) На 
одной яблоне 2 яблока, а на другой яблоне 3 яблока. Сколько всего груш на 
деревьях?

4) Показмвать действие. По нему составить рассказ и переделагь его в 
задачу.

5) Сравнить задачу и загадку. Найти обшее и отличие.
IV. Дальнейшая цель -- сформировать умение пранильло вмбирать дей- 

ствие. Поэтому на первом этапе этого нроцесса необходима демонстрация



действия. Эга работа со счетньш материалом, обводка рисунка, зачеркива- 
ние части рисунка. лепка, схематический рисунок. Все это оставляет в со- 
знании ученика суть самого магематического процесса. Постепенно нерехо- 
дим к решению задачи.

Задачи без демонстрации действия осушестнляет переход ог конкретно- 
го мьплления к абстрактному мншлению.

Большое внимание в иериод работь! над формированием понятия зада- 
ча уделяется ее краткой записи. На первмх порах -  это рисунки, схемн, 
счетннй материаа.

Однако, когда новь^е понятия: зааача, условие, вопрос, отвег, провер- 
ка, деги воспринимают на слух, ученики ли!наются возможности увидеть 
ноьое знание.

При таком подходе на следуюший день дети все забнвают. всю работу 
приходится начинать спова. Для устранения этой груаности хорошо исполь- 
зовать таплииу с динамическими (С1.емннми) элементами — карточками. 
Таблица иредставлена прямоугольником с карманами. в которне вста&ая- 
кл ся карточки.

На карточках записанн слова: «задача» и «решение»; опорнне знаки: 
большими буквами условие (У), вопрос (В), отвег (О). Используюгся кар- 
точки чисел и знаков.

Основа наглядного пособия отражает тот факт, что задача состоит из 
условия и вопроса. Первме два больших кармана (синий и зеленнй) пред- 
назначенн для даннмх в задаче чисел, а третий (краснмй) — для искомого, 
обозначаемого знаком «?».

Большие карманм служат опорой при анализе задачи, напоминая детям
о необходимости вмделить из задачи то, что известно — условие, и то, что 
неизвестно — вопрос. Маленькие кармашки, расположеннуе между больши- 
ми, используются для записи решения задачи, когда слово «задача» будет 
заменено карточкой «решение».

Первая задача подбирается специально так, чтобь! можно бмло устано- 
вить ассоциации по цвету, продемонстрировать числовме данние и описм- 
ваемме в задаче действия, но сделать скрмтмм от детей результаг. Учитель 
состааляет задачу, например: «В коробке 3 синих карандаша (учитель пока- 
знвает и прячет в красную коробку) и 2 зеленнх (показмвает и кладет опять 
в коробку), Сколько всего карандашей в коробке?»

О&ьяснение нового материала происходит следуюшим образом:
-  Давайте повторим задачу и сразу отделим то, что мм знаем, от того, 

что не знаем. В этом нам поможет таблица «Задача» (читают вмесге: за-да- 
ча). Мм знаем, что в коробке бнло 3 синих карандаша (ноказнвает каргочку 
с числом 3 и вставляет ее в синее окошко -  кармашек таблицм) и 2 зеленмх 
(встазляет карточку с числом 2 в зелеиое окошко). Это известно в задаче, 
будем говорить: «Это — условис задачи».

Учитель указмваег на букву: V, повторяет несколько раз с учениками 
новмй для ни.ч термин. Затем иродолжает:



— Повторим вместе условие задачи: «В коробке 3 синих карандаша и 2 
зеленнх».

Учитель держит в руках закрмтую коробку и по ходу беседм помешает на 
нее карточку со знаком «?».

— Что в задаче спрашивается, что мм пока не знаем?
— Сколько всего карандашей в коробкс?
— Это — вопрос задачи.
В красное окошко вставляется каргочка со знаком «?», и таблица приоб- 

ретает вид, изображен™й на рисунке 3. Учитель, указмвая на букву В, пов- 
торяет с дстьми термин «вопрос задачи».

Задача Решение

Рис. 3 Рис. 4

— В задаче всегда о чем-то спрашивается. без вопроса нет задачи.
Подводится итог:
— Игак, задача состоит из условия и вопроса. В условии юворится о 

данньгх числах, о том, что известно в задаче, а в вопросе -  что кеизвестно..
Одновременно учитель переводит указку с одного знака на другой, дети 

получают зрительное подкрепление тому, что слмшат.
— Повторите условие задачи и ее вонрос.
— В коробке 3 синих карандаша и 2 зеленмх. Сколько всего карандашей 

в коробке?
— У нас нолучилась задача, которую нужно решить.
На таблиде слово задача закрмвается карточкой со словом решение (рис. 4). 

Умеюший читать ученик читает это слово, а все остальнме повторяют за 
учителем.

— Чтобм решить задачу, нужно вьтолнить действие с числами 3 и 2. 
Вспомните вопрос задачи, он подскажет, какое действие нужно вмполнигь.

— Сколько всего карандашей в коробке? Поэтому надо вмполнить дей- 
ствие сложения: к 3 прибавш ь 2.

— Поставим карточки со знаком «+» между числами 3 и 2. Мм получили 
решение задачи. Затем поставим карточку со знаком «=> и посчитаем, сколько 
получигся, если к 3 прибавить 2: 3 + 2 =  5.

Каргочку с числом 5 ставим на знак «?» в красное окошечко. Число 5 — 
ответ на вопрос задачи. Оно показмвает, что в коробке 5 карандашей. Прове 
рим, верно ли мм решили зад.ачу. Посчитаем, сколько карандашей в коробке.



— Пять.
— Значит. задача решена верно и можно записать ответ.
Ч гобьг создать у детей нагляднмй образ того, что получен ответ на воп- 

рос задачи, учитель вставляет карточку с буквой О в кармашек на букву В. 
«Работа над задачей закончена, габлица приводится в исходное положение 
(рис. 3) и делается обобш,ение:

— Задача состоит из условия и вопроса. (На таблицу ставится карточка 
«Решение».) Нужно вьтолнить решение задачи, т. е. внбрать действие над 
данньгми числами, дать ответ на вопрос.

Закрепление проводится также с опорой на таблицу. Детям предлагается 
прнготовить индивидуальньте наборние полотна, каргочки с цифрами и 
знаками. Учитель говорит:

— Сейчас я дам еше одну задачу. Напомните, что нужно рассказать, 
чгобн гюлучилась задача (показмвает при этом на опорнме знаки — буквм У 
и В).

— Условие и вопрос.
— В этом конверте лежат 4 открмтки. (На углу конверта постаалена кар- 

гочка с числом 4, которую учитель снимает и встаапяет в синее окошечко.) 
Это первое данное число, его поставим в синее окошечко. Поставьте на 
наборное пологно карточку с пернмм данньгм числом. Одну открьику я по- 
дарю Алеше (отдает открмтку). Покажите карточку с числом, сколько от- 
крьггок я отдала Алеше. Число 1 -  второе данное число, его поставим в 
зеленое окошечко, а вь1 поставьте второе данное число на наборное полот- 
но справа от первою. Что у нас получилось? (Указьгвает на букву У.)

— Условие задачи.
— Повториге условие задачи.
— В конверте бьшо 4 открмтки, одну открьгтку отдали Алеше.
— Что елде ггужно сказать. чтобъ! получилась зааача (указка стоит на 

букве В)?
— Вопрос.
— Сколько открьпок осгалось в конверте? (Карточку со знаком «?» учи- 

тель ставит на углу конверга.) Повторите вопрос задачи. Переставим кар- 
точку со знаком «?» в красное окошко таблицм, а вь1 поставьте свою кар- 
точку на свое наборное полотно правее даннмх чисел. Теперь у нас получи- 
лась задача. Кто может повторить задачу?

Когда ученик рассказмвает, учитель помогает ему, сгавя указку на нуж- 
ньге числа и опорнме знаки. Далее рабога проводится так же, как и с первой 
задачей, только ученики сначала «собирают» решение на наборнь« полот- 
нах. Первоклассники-семилетки записьгвают решение в тетради. Проверяют 
результат пересчить1ванием оставшихся в конверте открьггок.

Заканчивается работа над этой задачей разъяснением:
— Данньге в условии задачи числа ми будем ставить в синее и зеленое 

окошечки. Не обязательно, чтобьг предметм, о которьгх говорится в задаче, 
бмли синего и зеленого цвета. Главное — это то, что мм знаем, сколько 
предметов: 4 открьггки бмло в конверте, одну отдали. Неизвестное искомое
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число, о когором сказано в аопросе. будем обозначать знаком «?» (нонрос) и 
сгавить в красное окошечко

Теперь можно перейти к составлению задачи по рисункам учебника, 
например, по рисунку на странице 15 учебника математики начальной шко- 
лм. Для сосредоточения внимания на главном учитель задает направлякицие 
вопросн: сколько цмплят (>тяг) бьмо спачало? Сколько цмплят (угят) при- 
бежало (убежало)? Скажите условие задачи. Какой можно поетавить вопрос 
к условию, чтобьт получилась задача?

После состаапения задачи ь ней вмделяюгся даннме числа, неизвестное 
(искомое) число, расставлмются карточки в таблице «Задача*, рсшается за- 
дача с обоснованием вибор.ч дейсчвия и формулируется ответ на вопрос 
задачи. Решение, полученное на габлице, сравнивается с записью под ри- 
сунком учебника и подводится итог: «Значит, под рисунком записано реше- 
ние составленной нами задачи». Работу с каргочками у доски дети вьшолня- 
ют поочерелно. Проверка результата делается пересчитмванием всех цмплят 
(или оставшихся утят).

На следуюших уроках продолжается работа с таблицей «Задача». Дается 
задача: «Леиа нашла 1 лист тополя и 3 листочка ктена. Сколько всего листьев 
нашла Лена?» Учитель держитлистья га к. чюбь; нельзя бмло найги резуль- 
тат пересчитмванисм.

Проводится беседа но вопроса.м:
— Покажите первое известное число. (Дети поднимают карточку с чис- 

лом !.) Что означает в задаче число 1? Один лист гополя у Леньг
— Покажите второе известное число. Что оно означает? (Всташтяет число 

3 в зеленое окошко.)
— Три кленовьгх листа нашлп Лена.
— Что мм сейчас повторили?
— Условие за.цачи.
— Какое окошечко осталось пусть^м?
— Красное.
— Что в него нужно поставигь?
— Знак вопроса.
— Что не известно в задаче (что спрашииается)?
— Сколько всего лисгьев нашла Леиа?
— Мм заполнили все окошечки (вьгделили условие и вопрсч' задачи).
Уже на втором-третьем уроках рабогь1 нэд элементами задачи учеиикам

преддагаются задания на сосгавление задач по рисункам учебника. Даются 
задачи с прсдметной часгичной иллюстрацией или без нее (онора на сюжет- 
нмй рисунок или представления детей).

Таблица «Задача» используется для различнмх целей: как опора для ак • 
туализации знаний об элементах задачи при подготовке к ее состйвлению, 
как наборное полотно для записи ее решения, как опора для обоошения 
последовательности работьг над задачей. Ф|юнгальгшя рабога учителя с клас- 
сом сочетается с индивидуальной работой ученика у доски, самоетоятель- 
ной по записи решений в тегради или на индивидузльнмх наборнмх полот- 
нах с последуюшей проверхой схемагическим рисунком.
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Так, задача: «Во дворе шрали в мяч 7 мальчиков, 2 ушли. Сколько маль- 
чиков осталось во дворе?» -  преалагается без иллюстрации, учитмвая уме- 
иие детей представить описанную ситуацию. После ф^юнтального анализа 
задачи — ее решение ученики записмвают в тетради, а один из них набирает 
на таблиие, объясняя вьюор действия. Проверка — схематический рисунок.

ГҒо мере формирования у первоклассников умений, необходиммх для 
решения задачи, учитель вводит схему, обобадаюадую знания о задаче и 
порядке работм над ней.

Учитель разьясняет, как понимать эту схему, сравнивая ее с таблицей 
«Задача», читает схему сам, дает задание читаюлцим ученикам прочитать ее 
поочередно вслух и повторять со всеми детьми; «Задача состоит из условия и 
вопроса. Мм должнм решить задачу, сделать проверку. Тогда получим ответ 
на вопрос задачи».

Указка учителя помогает ученикам, переходя посжяовательно с запачи на ответ:

Большое впимание следует уделигь приемам анализа.
Примерм заданий, позволяюших уяснить жизненную ситуацию, описм- 

ваемую в задаче. Часто, решая задачи. дети не задуммваются над их жизнен- 
нь!м содержанием, над теми отношениями. в котормх находятся их компо- 
нентм, не улавливают сушности вопроса. Это приводит к формальному ре- 
шеншо задач. Например. лосле многократного решения задач на сложение, 
учитель предложил сосгавить зздачу самостоятельно.

Ученица сосгавила так: «Мама купила 7 телевизоров, а папа на 2 телеви- 
зора больше. Сколько телевизоров купил папа?» Почему эта задача «пло- 
хая»? (Такого в бьпу не бмвает). Дети бмстро привмкают, что все задачи, 
которме читает учитель, правильнме, в нкх всегда есть нужнь^е сведения, 
которме нужнм для решения задачи. Это приводит часто к ошибочному рс- 
шению, препятствует развитию ммслительной деятельности, ведет к неуме- 
нию находить рациональнме лути решения.

Решая «неправильнь!е» задачи дети учатся замечать особенность задач, 
более внимательно и критически сдушают ее условие, активизируется ммс- 
лительная деягельность.

После усвоения решения задач на сложение и вмчитание, учитель чита- 
ет задачу (нето}хтливо, чегко): «Консфуктор сгоит 6 сум. За 2 конструктора 
мама уплатила 12 сумов. Сколько она должна уплатить за 1 конструктор?» 
После нескольких секунд поднялась 1 рука, другая ..., вот какие давали дети 
решения. (1 конструкгор стоит 6 сум, а 2 — 12 сумов, если из 12 — 6 = 6 — это 
1 конс^руктор). Какие наводяшие вопросм надо задать, чтобм убедить детей, 
что задачу можно бмло не решать?

Учитель: Итак, это зздача «неправильная». Можно ли ее сделать, пра- 
вильной? Исправляют задачу. Но на завтра все повгоряется.

X [условие ] ^
ЗАДАЧА решение проверка огвет
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«В школьном сэд\' росли деревья: 8 яблонь и 14 груш. Сколько вссго 
килофаммов яблок и груш собрачи школьники с деревьев осенью?» Дети 
дают ответ 22. Чего 22? (22 кг) Как это получилось. ведь все сложили 8 
деревьев и 14 деревьев, получили 22 дерева. Хороший урожай. Почому так 
вьгшло? Можно ли сделать эту задачу иравильной? Исправ.1як)1 задачу.

Несколько дней спустя... .
«Сашя купил в буфете булочку, сгзкан молока и конфету. Сколько денег 

уплатил Саша?».
— Кто решил? Почему не можете решить, разве вм не зиаете цек в 

нашем буфете? Вводят ценм и решают.
«На дереве 8 птичек. Сначала улетели 3 птички, патом еше 2. Сколько 

птичек улетело?». На что надо обратить внимание при разборс? Учитель не 
говорит яетям «Будьте внимательнм», а создает ситуацию, в когорой дети 
должнм бмть внимагельнмми. Постепенно учитель переходит к работе по 
состамению задач самими учашимися.

Например: «У Тани 4 тетрали, сколько тетрадей у Тани и Верм вместе?»
Вьмснив, что эго «неправн1]ьная» задача, исправляют ее. вмясняч, еколь- 

ко может бмть тетрадей у Верм, ставят вопрос и решают.
Уже с первььч дней, решая задачу, учитель применяет прием проверки 

правильносги решения задач. «У Коли 5 значков, у Верьг 4. Сколько у них 
значков вместе?» Дети решили задачу и начинают новую. Но учитель задае" 
неожиданно вопрос: «Почему вм решили сложением, что иомогло вам вмб- 
рать действие. Как проверить?»

Задачи иа смекалку: «Мальчик купил атьбом за 32 сума, краски за 20 
сум и карандаш за 3 сума. Сколько делег осталось у мальчика». Дети стали 
сразу подсчитмвать расход и только потом обратили вниминие на вопрое к 
задаче, решили, что эту задачу решить нельзя. Но один из 36 учеников ска- 
зал. чю у него должно бмло бмть обязателъно 55 тийин. А могло бь1 бмть 
меньше? Почему? А могло 61,1 бмть больше? Сколько? Переделайте задачу 
так. чтобм она стала «гфавильной», по вашему желанию.

Подобная работа должна регу.мярно повторяться, она учит сразу бьггь 
внимательнмм при 'пении задачи.

Рабо1а наа внрабогкой умения весзи рассуждения при репхении залач 
также вводигся постепенно.

При решении многих затач учашиеся допускают ошибки и >-за гою. что 
не умеют представигь жизненную ситуацию, описанную в задаче, и пе уме- 
ют осознать огношения между велнчинами. Для того чтобм учашиеся могли 
легче првдставить ситоцию, описанную в задаче, сокрашенную запись ус- 
ловия задачи можно моделировать с помошью графичеекой схемм в сочета- 
нии с состаалением числовмх вмражений. Наиример, краткая заЛись к зада- 
че: «На двух учасгках получен одинаковнй урожай свеклм. С одкого участка 
увезли 320 ц. и с него осгалось еше увезти 976 ц. С другого участка увеапи ь
3 раза больше, чем увезли с первого. Скшько центнеров свеклм осталось 
увезти со второго участка?» Составлия сокрашенную запись условня задачи, 
ьедем беседу:



-  Мйссу свеклъ), вирашенную на каждом участке, обозначмм двумя 
равньгми отрезками (Рис. 5). А почему равньши? (Урожай. полученньш на 
участках, бил одинаковьгй.)

320 II 976 !Ғ

320 х 3 и ?

Рис. 5 || ч̂. 1--------1-------- --------1--------1

С первого участка увезлм 320 ц. Как мм это о!Л1етим на отрезке? (Отрезок 
разделим на лве часги так, чтобм оана часть бнла примерно в 3 раза больше 
еторой, нал меньшей частью запишем 320 ц, а над большей — 976 ц.)

— С другого участка увезли в 3 раза больше, чем увезли с первого. Как мь! 
зто отметим на схеме? (На втором спрезке отложим отрезок, равннй трем 
отрезкам, котормй обозначает 320 ц, и над ним запишем 320 х 3 — иентне- 
ров.) Чю по условию задзчи означает осгальная часть отрезка? (Массу свек- 
лм, когоруто осталось увезти со второго участка.)

-- Как мм обозначим эту часгь отрезка? (Поставим над ним знак вопро- 
са, так как зто главнмй вопрос задачи.)

Графнческаи схема сокрашенной записи условия задачи в сочетании е 
ее разбором не галько укорачивает условие задачи, но и дает наглядное 
предстанление о завясимосш между даннмми и Искоммми значениями ве- 
■пичин, вмраженнь1х числами, делает более легким план решения задачи, 
котормй дети составляют самостоятельно.

Ко вссм ли залачам нужна краткая запись? Конечно, нет. В учебниках 
имеются чадачи с нсбольшими числами, кратко сформулированнме, реше- 
ние кэтормх деги могут легко записать с помошью математического вмра- 
жения. В таких случаях в сокрашенной записи условля задачи нет надобности. 
Например, задача: «Девочка пашла 36 грибов, а мальчик 28. Среди этих 
грибов оказались 3 несъедобнмх. Сколько съедобнмх фибов нашли дети?»

Решан задачу, третьеклассники сразу могут записать вмражение (36+28)— 
3=61, рассуждая: «Съедобньге грибм, которме нашли лети, состоят из гри- 
бов, которьле нашла девочка к мальчик без несьедобнмх грибов». При реше- 
нии некотормх задач бмвает полезно записать сокрашенно условие задачи 
только учителю на цоске с помошью математического вмражения, вмпол- 
няя действия устно Например, решая задачу: «У Пети и у Саидм денег по- 
ровну. Когда Петя уплатил за свою покупку 28 сум., у него осталось 14сум. У 
Саидм после покупки осгалось только 9 сум. Сколько су.мов уплатила за 
свою покупку Саида?» Сокрашенно условие задачи дети записмвают в тет- 
радь и решают по лействиям, а учитель записмвает иа доске. Пока дети 
самостоятельно по учебнику знакомятся с условием задачи, учитель на дос- 
ке вмло.чняет чертеж (рис. 6). Затем проводит беседу:
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14 сум 2 Н сум

‘) сум Г

Рис.6 Л. С— II -----------------------— 1

— Что обозначаюг на чертсже записи 28 сум.? 14 сум.? 9 сум.? Что обо- 
знамено знаком воп[ч>са?

— Сосгавьте план решения задачи. (В первом вон{юсе узнаем, сколько 
денег бьшо у Пети, во итором — сколько стоит иокупка Саидм.)

— Запишите решение задачи с помошью математического вмражения.
Некоторне составнью задачи, имеюшиеся в учебнике, целессюбразно

решать устно, записмвая на доске только числовьте значения величин, что- 
бм учашимся 5ь1ЛО легче сосредоточивать внимание на представлении ситу- 
ации и зависимости между искоммми и числовьши даннмми.

Таким образом, планируя на уроке решение составнмх задач, следует 
творчески использовать в работе различнме методические приемм.

Сочетание сокрашенной записи условия задачи с ее анализом, когда 
записмваются не только числа, но и внражения, предполагаюшие опреде- 
леннне действия, делают задачу более «прозрачной» в поиске ее решенич. 
При этом создаются условия для экономии времени и повншения эффек- 
тивности и самостоятельносги работь) учашихся. Кроме этого, возникают 
условия для диффе{:*енцированной работм учашихся. Дети, которме носле 
сокрашеннон заппси условия задачи умегот составить платг решения задачи, 
приступают к самостоятельному его вьшолнению, а Д1я учашихся, которь1е 
затрудняются, ведется более нодробннй анулиз условия задачи с иснользо- 
ванием наглядности.

Спғғсобн рассуждення ири решснии задач.
I. Синтетическии способ — рассуждения от условия к вопросу.
'Этот способ заключается в том. что, вьаделив часть задачи, содержашую 

два известнмх значения, ставим вопрос. т.е. составляем простую задачу. Ре- 
шив ее, используем полученное значение и следуюшее значение услония, 
ставим новмй вопрос и т. д., пока не доберемся до главного вопроса задачи.

Задача. Две ученические бригадн собрали 100 одинаковнх мешков кар- 
тофеля. Одна бригада собрала 2450 кг, другая 2550 кг. Сколько мешков со- 
брала каждая бригада? Сделаем краткую запись условия:

I способ.

I -  ? меш 2450 кг.

II -  ? меш 2550 кг.
100 меш.
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П способ.

В 1 мешке Кол. мешков Обшая масса
! одинаково 100 мешков 2450 кг
II 2550 кг

Рошим синтегическим способом.
г

2450

\

| 2550

100

Масса 
1 мешка245!) ] : Масса 

! мешка
2550

....... 7

количесгво
\ / 
количество

мешков мешков
1 >1

Для данного приема надо научить детей делить условие на сммсловме 
части и вмчленять прост\'ю задачу из составной задачи.

Рассмогрим пидь) упражнсний на вьфабогку этих умений.
а) 2 поезда вмшли одиовременно из одной станции в прогивоположннх 

напранлениях: один со скоростью 70 км/ч, другой — 60 км/ч. Какие задачи 
можно составить и решить с этими данньши? (70 — 60; 70 + 60). Какие 
другие задачи можно составить, если использонать новме даннме о време- 
ни: 3 часа; о расстоянии: 650 км? (Через какое время расстояние между 
ними будет 650 км?).

б) Два самолета взлетели одноврсменно с одного аэродрома в одном 
напраштении: лервнй -  со скоростью 540 км/ч, второй — 850 км/ч. Какие 
задачи можно сосгавить с этими даннмми? Поможет иллюстрация:

в) В школьнмй буфет принезли 5 явдиков яблок по 10 кг и 4 яшика 
апельсинов по 8 кг.

Какие задачи можно составить? (4 + 5 =  9; 10 х 5; 8 х 4; 50 — 32; 50 + 32). 
Материалом для таких заданий могп бмть задачи учебника. если ис- 

пользовать условие задачи или его часгь.
II. Ансиипшчеасий способ -  рассуждения от вопроса к условию.
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Вмделив главний вопрсх; залачи. вмясняем, что иадо знать, чтобн отве- 
тить на вопрос задачи? Подобрав нужнме значения, вмясняем, какое из 
них известно и сгго надо лнать, чтобь! найти новое неизвеотное и т.д., лока 
не доберемся до условия задачи.

Задача. «Калитан теплохода лолучил заяание пройти 540 км за 16 ча- 
сов, 180 км он прошел со скоростью 30 км/ч. С какой скоростью должен 
плмтъ теплоход остальное расстокние, чтобм вмполнить задание вовремя?»

Скорость ( У) Время (/) Расстояние (5)
!. 30 км/ч ?

 ̂ 16часов 180 км 540 км[1. ? 9 ?

Начнем рассуждение с главного вопроса задачи: с какой скоросгью дол- 
жен пльтть теллоход остальное расстояние? Для зтого надо знать оставшееся 
расстояние и время. Эги зкачения неизвестнм.

1 Ун • ?

[ п - г г !
Г1 1 Г " V,

Оставтиееся расстояние неизвсстно, какие да^тнме згдачи помогут его 
найти?

Обтдее расстояние и расстояние на первом участке. Они известнм.
Значит, оставшееся расстоякие нашли, Найдем время на этом участке. 

Что надо знать? Обитее время и время на первом участке. Но время на пер- 
вом участке неизвестно, что надо знать. чтобм его найти? Надо знать рас- 
стояние на первом участке и скорость теплохода. Они известнм. Теперь, воз- 
вратдаясь по ступенъкам рассуждений, добираемся до ответа на главнмй 
вопрос.

Для овладения решением таким способом необходимо:
1) довести до сознания детей, что дпя ответа на вопрос задачи необхо- 

димо, чтобьт в ее условии бьшо дано не менее двух числовмх даннътх;
2) научить дегей анализировать условие составной задачи (расчленягь 

на просгме) и проводить рассуждения при ее разборе от вопроса.
Видм упражнений для достижения этих целей.
1) Первмй этап. Решение залач с неполнмми даннмми:
а) В одной стопке несколько тетрадей и в другой стопке песколько 

тетрадей. Сколько те фадей в двух стопках?
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Беседа: Услоиимся, мто при анализе вопрос задачи будем обозначать |Т| 
Что надо знать. чтобн ответить на вопрос? (Надо иметь е т с  два значе- 

ния). Из прямоугольника проведем две черточки и начертим два друтих пря- 
моугольника, т.к. чисел » задаче с первьш прямоугольником не дано, гю- 
стачим вопросм.

Можно зто задание назвать задачей? Можно его исправигь и получить 
задачу? (Надо задать 2 значения)

б) На одной гарелке лежало 6 яблок и на другой несколько. Сколько 
яблок на двух тарелках? Составим схему:

в) На одном кусте 4 помидора, а на другом 5. Сколько всего помидоров 
на двух кустах?

Дети должнь! повторить рассуждения в связанной форме: чтобм отве- 
тить на вопрос задачи, н.адо знать, сколько помидоров бьшо на первом 
кусте и сколько помидоров бьшо на втором кусте. Оба эти числа нам извес- 
тнм. Чтобм решить задачу, надо к 4 прибавить 5, получигся 9. Ответ: 9 поми- 
доров.

Учитель на доске, а учашиеся в тетрадяч чергят схемм.
Дается установка: прямоугольники со знаком вопроса задачи начертить 

длиной в две клетки и вмсотой в одну; на одну клетку ниже начертить два 
других прямоугольника гак, чтобм расстояние меж,ду ними бмло в две ктет- 
ки, и соединигь их с первмм прямоугольником отрсзками.

В рез>льтаге решения простмх задач с 1рафической иллюстрацисй уча- 
шиеся убеадаются, что для решения задачи необходимо, чтобм в ее усло- 
вт< бмло дано не менее двух числовмх даннмх одной или нескольких вели- 
чин, а также приобрегают навьжи правильного формулирования вопроса 
нри аиализе задачи.

На втором этапе решаются задачи в два и три действия с полнмм анали- 
зом и его графической иллюсграцией. Например: <-Отец и смн окапмвали 
кустм смородинм. Отец в час окапмвал 5 кустов, а сьш 3. Сколько времени 
они должнь! работать вместе, чтобм окопать 24 куста?»



После разбора условий в процесее фронтальной беседм полвляется 
схема.

Далее дети вместе с учнтслем чертят схему в тетради, и учеиики прово- 
дят повторное рассуждение в связанной форме: «Чтобь! ответить на вопрос 
задачи, надо знать, сколько кустов надо окопать (24 к.) и сколько кустов в 
час окапмвают вмесге отец и смн. Для этою надо знать, сколько кустсн 
отдельно окапьшает в час отец (5 к.) и сколько кустов окапшвает в час снн 
(3 к.). В иервом вопросе узнаем, сколько кустов окапьгвают в час отец и сьш 
вместе, во втором — сколько времени они окапнвали кустм смородинь'.».

При фрюнтапьной работе схему черптгг учитель. Дети чертят схемм по 
указанию учителя, главньгм образом. при решении задач нового вида и при 
вьтолнении домашнего задания.

Задание. Проведите анализ решения этой зааами от условия к вопросу.
Третий этап. После овладения двумя приемами возникает условие для 

дальнейшего развития абстрактного мьпиления: неполньш анализ при раз- 
боре задач.

Полнмй анализ задач в 4—5 действий становится очень многословнь1м, 
забирает много времени, тормозит движение мнсли ученикя.

Анализ условия задачи удобно проводить по сокрашеиной записи ег ус- 
ловия, при которой записмваются не только числа, но и математические 
вмражения, что укорачивает запись.

Для этого в подготовительной работе перед решением ааиной задачи 
следует повторить решение иескатьких простмх задач, которме встретятся в 
решении сосгавной.

Например:
«Птииефабрика должна отправить в магазин 60(Ю яиц. Она ужс отправи- 

ла 10 явдиков по 350 яиц и 4 яшика гю 150 яиц. Сколько яиц осталось 
отправить в магазин?»

Сокрашенная краткая запись. Отправили (350 х 10 я т .)
(150х4яш. )  6000 
Осталось — ?



Схема неполного анализа:

Схема полного анализа:

Задание. Разобрагь с детьми, в чем недостатки и преимушества спосо-
бов?

Задача 2.
«На стадионе в первмй день расчшцено от сиепа 45 меаров беговой до^юж- 

ки, но еторой — на 6 метров меньше, чем в первнй, а в третий — на 8 метров 
больше, чем во вюрой. Сколько мелров дорожки расчишено за три дня?»

Задание учашимся.
1) Провесли рассуждение, составл.чя сокрашенную запись условня.
2) Поясиите друг другу краткую заиись.
3) Прослушайте, как надо рассуждать.
Задание. Провсдите рассуждения, сосгавьте сокрашенную запись усло- 

вия и проведите графическос рассуждение: а) от вопроса к условию; б) от 
условия к вогтросу для задачи:

«Для подарков в детский сад иривезли 4 коробки конфет, по 9 кг в 
каждой, и 3 коробки печеиья, по 8 кг в каждой. Сколько кг сладостей при- 
везли в дегский сад?».

з) внполните рассуждения самостоягельно;
б) поясните лру! другу;
в) прослушайте, как кадо рассуждагь (объкснение учителя).



Некотормс особенности в составлении внражений возникают при реше- 
нии состзвнмх задач, в которме входят простме задачм, решаемме деленийм.

«На старом станке токарь изготовил за 6 часов 96 деталей, а на новом 
станке ок ту же норму вмполнил за 4 часа. На сколько детаяей бо..ъше спам 
изготашшвать гок.чрь за \ час?»

Решить, рассуждая от угловия к волросу. Состаиить ' хем>' рассухшения.
III. Ршение тадяч, в которих объединяются доа спс/соба рассуждении.
«Ученики одной школм собраяи 80 т металлолома, а з другси -  5/8 

этого колпчества. Из этого собранного лоуа ча заводе нзгоговлли рельсш. 
Сколько получнлось метров рельсов, если из каждмх 10 т мсталлопомч яь>- 
ходит 70 м рельсов?»

1 шк. -  80 т

М шк. — ?. от 80 т

10 I

? т. 7 м рельсов

70 м рельсов

Краткая запись условия показь!вает, что залача состои? из дьух задач. Р» 
первой задаче говсрится о сборе металлшюма школьниками, во второй -  об 
изготовлении рельсов заводом. В первой задаче главнмм вопроссм яаляется: 
сколько метаплолома собрали обе школь! вмсстс, во второй - еколькп мет ■ 
ров рельсов получится из вссю мегаллолома.

Первая задача решается способоч: о: вопроса к условию. Появлястоя слема-

1) 80 : 8 • 5 =  50 (т) — II школа
2) 80 + 50 =  130 (т) — вместе
Вторую задачу решаем от услович к вдпросу.

Сколько всего метров?
__



1) 130 : 10 = 13 (раз) содержится в 130 т по 10 т.
2) 70 х 13 = 910 (м) — всего метров.
3) Ответ: 910 м репьсов изготовили.
Учашиеся решаюг задачу самостоятельно. Для тех ребят, которьш труд- 

но решить задачу самостоятельио, ведется более подробньш разбор задачи, 
можно дать подсказку в виде графической схемн.

Решение прос!М.х задач.
Зкагь:
— Определение простой задачи; цели рошения простнх задач.
— Классификаиию просшх задач.
— Методику решения задач. раскрмвакядих:
1) коикретншй смнсл арифметических действий;
2) связь межлу компонентами и результатами арифметических действий;
3) понятия разностного и кратного отношений.
В соответствии с ирофаммой изучение арифметики натуральних чисел 

и нуля строится на системе целесообразннх задач. Это значит, что с реше- 
нием задач тесно связано формирование основннх понятий курса, таких 
как «число», «арифметическое действие» и т.п.

Задачи позволяют учаши.мся убедиться, что эти понятия имеют корни в 
реальной жизни, в прагаике.

Однако задачи сами янляются непосредственним объекгом изучения, а 
гак же средством формирования необходимих для их решения умений.

Традиционная методика решения первмх задач не лишена противоре- 
чий, которме приводят к тому, что усвоение приемов решения задач стано- 
вится формальнь1м, абсфактньш. При внборе действия учаш:иеся чаше все- 
го ориснтируются на житейские представления, данние в задаче: иодарили — 
взяли. прилетели — улегели, пришли — ушли, бнло — осталось.

Причина этого в том, что реализация сразу двух функций: научитъ детей 
решать пр<х-ть1е задачи и сформировать у них представление о математичес- 
ких понятиях и отношениях малоэффективно. Чтобм решатъ задачу, надо 
знать ее структуру, обшис присмн решения задач. Но для решения задачи — 
вьхбора действия, надо хорошо понимагь конкретнмй смьгсл этих действий, 
которьш учашиеся должнм овладегь до решения прость^х задач.

До решения простмх задач учашийся должен научиться читать, уметь 
персходить от текста (словесной модели задачи) к представлению ситуации 
(мьюленной модели), а от нее к решению (знаковой — символической моде- 
ли). Учашиеся должнм овладеть приемами умственнмх действий (логические 
приемм мьпндения — анализ, синтез, сравнение, аналогия, обобшение), 
когорьш обеспечивают деятельносгь учашихся на всех этапах процесса ре- 
шения текстовой задачи; определенного опмта в соотнесении текстовой, 
предметной. схематической и символической модели.

Все эти требования приводят к тому, что знакомство с текстовой зада- 
чсй следует отодвинучь на более поздний псриод обучения (на 70-80 уро- 
ков).
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В процессе решения задачи учитель использует различнью методичес- 
кие приемн, вмбор котормх определягся содержанием задачи, уровнем под- 
готовки учашихся, дидактическими и воспитательньгми целями урока и других 
факторов.

К методическим приемам работь: по формированию умения решать за- 
дачи относятся:

1) фронтальная беседа по едаче;
2) наглядная интерпретация задачи;
3) сравнение задач;
4) преобразование задач;
5) рассмогрение гекстов с недостаюшими и лишними данньши;
6) сосгавление задач самими учашимися;
7) решение задач разньши способами;
8) проверка решения задачи;
9) дифференцированная работа над задачей и другие приемн.
Первме зааачи, с когоръми всгречаются учашиеся, — это просше зацачи.
Задача, в которой сразу можно ответить на поставленннй воп;х)С, назм-

вается простой. Иначе: задача. решаемая одним действием, назмвается прос- 
той.

Решение простмх задач -  важнмй фактор развития математического 
ммшления. Термин «простме задачи» не вполне еоответствует предслаачени- 
ям о сложности зааачи. Задача — это опиеание некоторой жизненной сигуа- 
ции на житейском уровне.

Основная трудность в поиске решения задачи состоит в переводе есте- 
ственного (житейского) язмка на язмк математики. Этот процесс не может 
бмть алгоритмитизирован, требует неординарнмх умственнмх усилий от уча- 
шихся.

Рассмотрим несколько простмх задач, решением котормх является одно 
и то же вмражение, но сложноспь построения математических моделей ко- 
тормх разяична.

Задача I. У Саидм 6 цветнмх карандашей и 2 простмх. Сколько каранда- 
шей у Саидм?

Задача 2. Раъно отдала 6 конфег Шахло, после чего у нее осталосъ 2 
конфетм. Сколько конфет бьшо у Раъно?

Задача 3. Малика отдала 6 тетрадей Камиле и 2 тетради Саиде. Сколько 
тетрадей бмло у Малики?

Задача 4. У Ильгиза бьшо 6 солдатиков, а у Саида на 2 больше. Сколько 
сапдатиков у Саида?

Задача 5. У Алима 6 солдатиков, их на 2 меньше, чем у Карена. Сколько 
солдатиков у Карена?

Задача 6. Шерзод ифал с Шахрухом в морской бой, 6 партий он вмиг- 
рал, а 2 проифал. Сколько партий смграли мальчики вместе?

Задача 7. В яшик с яблоками добавили 6 яблок. После того как нееколько 
яблок взяли, в яшике осталось на 2 яблока меньше, чем первоначально. 
Сколько яблок взяли?



Легко аидеть, что математической моделью каждой из приведенньгх за- 
дач является вмражение 6 + 2. Но сложность ихдалеко не одинаковз. Очевид- 
но, наименее сложной являегся задача, в которой логическая связь между 
утверждениями о двух непересекаклцихся совокупностях (карандаш не мо- 
жет бьпь одновременно и цветнмм и простьш) усматривается непосред- 
ственио и может бмть наглядно предстаплена графической моделью (рис.7), 
в которой обобшенно отражена не только описмнаемая текстом ситуация, 
ло и смьгсл сложения.

Сложносгь задачи 2 а том, что гребуется мьгсленно объединить то, что, 
согласно тексту, «разъединяется» и чго «осгалось», хотя свнзи между дан- 
ньши и искомой величинами те же. что и в первой задаче.

Посгроение математической модели задачи 3 связано с достаточно слож- 
ньш рассуждением: «Если отдали 2 тетради, а осгалось 6, то бььто столько, 
сколько отдали и сколько осталось вместе», которое служит основанием 
вмбора дсйствия.

В задачс 4 описано отношение между двумя совокупностями. Рассужде- 
ние «больше на 2 — это значит столько же и еше 2» позволяет построить 
графическую модель данной еитуации (рис. 8), которая дает возможность 
«увидеть» соответствуюшую математическую модель.

Задача 5 описьгвает в точности ту же ситуацию. что и задача 4. Ее слож- 
ность определяется исключительно синтаксической конструкцией. Необхо- 
димо заметить, что местоимение *их» заменяет словосочетание «солдатиков 
у Алима». В то же время сложность такого рода задач (в методике их принято 
н а зь ш а ть  зацачами в косвенной с}юрме) б о  многом провоцируется тем, что

307



отношения «больше на...» и «меньше на...» рассматриваются зачастую как 
совершенно различньге. Но если усвоено, что а > Ь на с означает то же самое, 
что и Ь < а на с, то трудности логического характера легко преодолеваются. 
Рассуждение «если у Алима на 2 солдатика меньше, чем у Саида, то у Саида 
на 2 солдатика больше, чем у Алима», позволяет идектифйцировать ситуа- 
цию с той, которая описана в задаче 4.

Задача 6 отличается от всех предндуших тем, что партии, подлежашие 
счету. не являются материальньши прелметами, ко каждая — это протекаю- 
ший во времени процесс. Количество гаких следуюших друг за друюм про- 
цеесов можко представить в виде нумеруюшей их последовагельности. Тогда 
вспомогательнап модель может бьпь гакой. как ка рис. 9, гле наглядно пред- 
ставлен еше один аспект действия сложения.

1 2 3 4 5 6 проифал

вь1 и грал °
I ______________ \

? — всего паргий

Ркс.9
Наиболее сложной являетси логическая сгрукчура задачи 7. Необходи- 

мое для ноиска решения рассуждение весьма непросто, так как требует осоз- 
нания того, что если яблок остадось меньше, чем бмло первоначально, то 
взяли столько, сколько добавили, и еше столько, на сколько яб.'!ОК стало 
меньше. Причем не имеет значения, сколько яблок бьшо первокачально. но 
в то же время сушествечно, что их должно бмть. по крайней мере, не мень- 
ше того, на сколько уменьшилось их ко.пичество в сравнении с первона- 
чапьнмм количеством.

Ситуация, описмваемая даннмм гекстом, не является стационарной, 
чго и определяет основную трудность задачи. Здесь некопорое количество 
изменяется дваждм, сначала в сторону увеличения, затем в сторону умень- 
шения, а фебуется найти результат второго шмеиения, если изиестно пер- 
вое и результат обоих. Графическад модель (рис. 10) помогает «увидепь» ре- 
шение, но действигельное положение дед несколько упрошает. так как пред- 
полагает, что взяли именно те яблоки, которме добавили, чго вовсе необя- 
зательно.



Приведем еше один пример задачи, арифметичесжое решение которой 
исютючительно простое, но логическая струкгура которой, как правило, 
вьғзьшает у школьников затруднения.

Задача 8. Масса кирпича равна I кг и ешс половине кирпича. Какова 
масса кирпича в кг?

Если даннне в тексте величинь! изобразить наглядной схемой (рис. 11), 
то решение 1 + 1 усматривается непосредственно.

Масса -- ?

I______________ _____ I____________________ I
Половина массм I кг

кирпича
Рис. 11

Задача 9. На дву.х полках бьшо на 6 книг больше, чем на первой полке. 
Сколько книг на второй полке? При решении этой задачи многие говорят, 
что не хватает даннмх. Однако. если представить ситуаикю, то ответ можно 
дать, не решая. На второй полке бьшо 6 книг, независимо от гого, сколько 
их бььто на первой полке.

Рассмотреннше примерь! убеждаюг, что решению простмх задач надо 
уделить особое внимание.

В современной методике простьге задачи делягся на три вида:
1. Задачи на раскрмтие конкретного смьюла арифметических действий;
2. Задачи на связь между компонентами и результатом действий;
3. Задачи о понятии разносгного и кратного отношений.
Задачи на раскрьпие конкретного сммсла сложения и вь!читания (на 

нахождение суммь) и остатка) вводятся одновременно, гак как одновремен- 
но вводяТсн действия сложения и вьржтания.

Работа над простмми задачами ведется на протяжении всех 4 лет обуче- 
ния. К концу первого класса должно бьгть сформировано умение решать за- 
дачи на сложение и внчитание, а к концу второго класса — на умножение и 
деление.

Современная методика не ориентирует учаншхся на заучивание и узна- 
вание видов задач Цель решения простмх задач -  формирование определен - 
нь!Х понятий, владение которьши необходимо дтя сознательного и целе- 
направленного решения заоач, и отработки навьжов, входяших в деятель- 
ность по решению задач.

Первмми и наиболее важньши умениями иаляются умения учашихся 
читать задачу. понимать значение слов в ней, виделять главнме, опорние 
слова, когорьш связанн с действием соответствуюшему сюжету, вмделять 
условие и вопрос задачи, известнме и неизвестнме величинм, вмделять слова
-  признаки действия, т.е. проводить анализ текста задачи, в процессе кото- 
рого определяегся арифметическое действие для решения задачи.



Задачи, решаемис в 1-м классе.
Первоклассник мьгслит образами, а решение задачи заставляет его мью- 

лить абстрактно.
Болъшую помошь вьфаботке умения решать .залачи на начальном этапе 

оказьшает моделирование, т.е. представление сюжега задачи в виде рисун- 
ков, схем, моделей, предметов (кружки, квадратн), о котормх говорится в 
задаче.

Расемотрим подробнее применение предметной ингерпретации.
Задача 1. В аквариуме плавает 5 краснмх рмбок и 3 желтмх. Сколько рм- 

бок в акнариуме? На какие фигурки похожи рмбки? (На треугольники.)
Положите слева столько краснмх треугольнкков, сколько краснмх рм- 

бок в аквариуме. Каждь!й треугольник означаетодну рмбку. Теперь положите 
снрава столько желтмх треуголькиков, сколько желтмх рмбок в акв;)риуме.

Что нужно сделать, чтобм узнать, сколько всего рмбок? (Соединить тре- 
угольники).

Как назмвается действие, в котором соединяем множества? (Сложение).
Используя числа, даннме в задаче, как сказать: сколько всего рмбок в 

аквариуме? (5 и 3.) Запишем решение: 5 + 3 =  8. Ответ: 8 рмбок.
Задача 2. Около школм растет 9 деревьев: тополя и чинарм. 'Гополей 5. 

Сколько чинар растет около школм?
Деревья зеленме. Будем обозначать каждое дерево зеленмм кружком.
Почему я поставила перед вами 9 зеленмх кружков? Так как тополей 5, 

надо отодвинуть 5 кружков. Что означают осгавшиеся кружки? Как сказать о 
чинарах, используя числа задачи? (Чинар 9 без 5, т.е. чинар 9 — 5). Решение:
9 — 5 =  4. Ответ: 4 чинарьт.

Из приведеннмх рассуждений видно, что, решая задачи, дети должнм 
уметь:

1) обозначать фигурой каждмй предмет, о котором говоригсн в задаче, 
знать ответ на вопрос: что означает каждая фигурка? V

2) вмразить зависимость искомого числа от известньгх в задане чисел, 
используя слова «и» или «без».

3) записать решеггие в виде равенства.
4) найти результат и записать ответ.
Подготовку к вмрабспке этих навмков можно начинать с гтервмх уроков.
I. Подготовительннй этап.
Надо учить детей обозначать каждьгй предмет фигурой (кружком, квад- 

ратом, палочкой и т.л.).
Для этого на 2—3 уроках проводим упражнения.
1) Давайте поиграем. Я назмваю предмет, а вм в ряд кладете палочки. 

Приготовились. Я назьшаю шиц: сорока, ворона, ласточка, воробей, горли- 
ца. Сколько палочек вм положили? Что означает каждая палочка? Сколько 
птиц я назвала?

Дети должньт понять, что птиц столько же, сколько и палочек, т.е. 5.
2) Тот, кого я назову, вьгходит к доске, остальнме кладут на партм 

квадратм. Приготовились. Сережа, Алим, Севара, Женл. Коля. Маша, Сколько
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квадратов на парте? (6) Сколько детей у доски? (6) Теперь пусть Сережа и 
Алим сядут. Сколько квздратов нужно убрать? (2) Сосчитайте остальнме 
квадратьк Сколько их осталось? (4) Сколъко детей у доски? (4) Проверьте, 
пересчитав ребят у доски.

3) У меня волшебньш мешочек. В нем ифушки. Я показьтаю вам ифуш- 
ку, а вь1 кладете краснмй кружок. Учитель достает ифушки по одной и скла- 
дь1вает их в коробку, так что дети не видят обшее количество ифушек. Итак: 
юла, машина, кукла, заяц, мяч. Сколько ифушек? Как вм догадались? Да- 
вайте проверим.

'Этап II.
1) Учим вмражать зависимость с помошью слов «и» или «без».

Послушайте рассказ. «В избушке мама коза учит 
своих семермх козлят, как надо вести себя на ули- 
це». Изобразим этот рассказ с помошью кружков.
Возьмите конвертм, в них большие и маленькие 
кружки. Какой кружок возьмем, чтобм обозначить 
маму козу? Что будет обозначать маленький кру- 
жок? Как расположим кружки? (Мама в центре, 
дети перед ней). Назмвая числа, даннме в расска- 
зе, скажите, сколько всего коз в избушке? (1 и 7).

2) Сегодня мм будем рисовать наши рассказм с помошью цветньтх ка- 
рандашей. Приготовьте желтмй и коричневьғй карандаши.

«На арене цирка вмступали 4 тифа и 3 льва. Сколько зверей вмступало 
на арене цирка?» Пусть желтьж треуголъник — тиф. Сколько тифов на аре- 
не? Сколько желтмх греугольников нарисуем? Нарисуйте в строчку, про- 
га'ская одну клеточку между треугольниками. Сколько нарисовали желть1х 
треугольников? Возьмем коричневмй карандаш, львь: коричневме. В цирке 
вмступали 3 льва. Надо ли рисовать еше 3 треугольника? Может бмть, надо 3 
зачеркнутъ из 4 желтмх треугольников? (Нет, желтме — это тигрьт, надо 
нарисоватъ 3 коричневмх льва).

Покажите всех тифов. Сколько их? Покажите львов. Сколько их? Пока- 
жите всех зверей. Назмвая числа, скажите, сколько зверей в цирке. (4 и 3). 
Дайте ответ. Как узнать? Сосчитать. Запишем под рисунком.

? зверей
3) Аналогичная работа.
«В пруду плаваюг 8 лебедей. Вскоре 3 лебедя взмахнули крмльями и уле- 

тели. Сколько лебедей осталось?»
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8 лебедей
Этап III -  основмой.
Цель этого этапа — нмработать умекие занисмкпь решеиие залачи ь виде 

равенства. Рассмотрим рааогу по каждому вилу задач, ре!лаемь1х в первом 
классе.

Задачи на нахождение суммм двух чисел.
«У Азизи 3 желтмх воздушнмх шарика. у Саидш 2 синих шарика. Сколь- 

ко всего шариков у девочек?»
Рассуждение ученика: «Возьму желтьш карандаш и нарисую три кру- 

жочка. Каждьгй желтьш кружочек - это желтьш шарик. Возьму скний каран- 
даш н нарисую 2 синих кружка. Каждмй синий кружок — это синий шарик. 
Надо узнать, сколько всего илариков, обвед>' все кружки и поставлю вопрос. 
Я их соединила. Значит, шариков 3 и 2. Обьединила — сложила. Пишу: 3+2= 5 
Ответ: 5 шариков у девочек».

Задачи на нахождение остагка.
«В гараже стояли 7 машин. Вскоре 3 машинм уехали. Сколько остаюсь?»
Рассуждение ученика: «Возьму красннй карандаш и марисую 7 квадра- 

тов. Каждьнг квадрат -  машина. Еше 3 квадрата рисовать не надо, так как 3 
машинм стояли в гараже, и мм их уже нарисовали. Потом они уехали. Возьму 
зеленьш карандаш и зачеркну 3 квадрага. Осгалось машин 7 без 3, или 7 — 3 = 4. 
Ответ: 4 машинн». Задачи на увеличемие числа на несколько единиц.

«У Манзури 5 кукол, а у Ирь1 на 2 куклм больше. Сколько кукол у Ирьа?» 
Удобно ли для рисунка изобразить все кружочки в сгрочку? (Неудобно, т.к. 
неизвеетно, сколько кукол у Ирм). Поэтому будем рисовать парами в две 
строчки. Нарисуем в верхней строчке 5 красннх кружков, каждмй краснмй 
кружок кукла, которая у Манзурм. У Ирм на 2 куклм больше, это значит, у 
Ирм столько же, сколько у Манзурм и еше 2. Поотому во вгорой строке 
нарисуем 5 синих кружков и еше 2. Каждмй синий кружок кукла Ирм. Зна- 
чит, у Ирм 5 да еше 2 куклм, т.е. 5 + 2. Решение: 5 + 2 = 7. Ответ: 7 кукол у 
Ирм.

Задачи на уменьшение числа на несколъко единиц.
«У Гафура 7 наклеек, а у Ромм на 2 наклейки меньше. Сколько наклеек 

у Ромьт?» Вковь вмясняется, что круги лучше рисовать парами в две сгрочки.

о о о о о
•  •  •  •  •  •  •
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Пусть наклсйки Гаф>ра зеленме. Нарисуем 7 кругов. Каждмй зеленмй круг -  
наклейка, когорая у Гафура. Коллчество наклеек у Ромм неизвестно, но мм 
знаем их столько же, сколько у Гафура, но без двух. Чтобн их нарисовать в 
нижнсй сгроке нарисуем 7 краснмх кругов и двауберем (зачеркнем). У Ромм 
наклеек 7 без 2, значит, 7 — 2 - 5 .  Ответ: 5 наклеек у Ромм.

о о о о о о о
•  •  •  •  •  81 &
N______________ /

?
Задачи на разностное сравнение двух чисел.
«На верхней полке 8 книг, а на нижней полке 5 книг. На сколько книг на 

верхней полке больше, чем на нижней?» Нарисуем в верхней сзроке 8 зеле- 
нмх квадратов. Каждмй квадрат — книга на верхней полке. Возьмем коричне- 
вмй карандаш и нарисуем в нижней строке под квадратами верхней строки 
5 коричневмх квадратов. Каждмй коричневмй квадрат -- книга на нижней 
полке. Отделю черточкой в верхней строке столько квадратов, сколько книг 
в нижнсй ст)хже. Тогда квадратов, оставшихся без пар, 8 без 5, т.е. 8 — 5 =  3. 
Ответ; на 3 книги.

Задачи на нахожЛенис неизвестного слагаемого.
К этому виду относится несколько задач, отличаюшихся своими форму- 

лировками.
«В аквариуме 10 рмбок. Из них 4 меченосца, остальнме гуппи. Сколько 

гуппи в аквариуме?»
«В мастерюкой сшили 8 женских платьев и песколько детских. Всего сшили 

10 платьев. Сколько детских платьев сшили в масгерской?»
«У Камиль: несколько тстрадей. Когда ей купили еше 3 тетради, у нее 

стало 9 гетрадей. Сколько тетрадей бмло у Камиль!?»
«На тарелке лежапо несколько яблок. На столе лежало еше 2 яблока. Все- 

го бмло 9 яблок. Сколько яблок на гарелке?»
Все эти задачи решаются одинаково. Решим последнюю. Нарисуем сколько 

всего яблок, т.е. нарисуем 9 кружков. Каждмй кружок — яблоко, так всего 
яблок 9, значит и кружков 9. 2 яблока лежат отдельно, но рисовать их не 
будем, так как мм их уже нарисовали. Отметим черточкой каждмй кружок, 
которьга обозначает яблоко и которое лежит отдельно. На тарелке лежит 9 
яблок без 2, т.е. 9 — 2 = 7. Ответ: 7 иблок на тарелке,

Задачи на нахождение неизвсстного уменьшаемого.
1. После того, как съели 2 дмни, в яшике осталось еше 4 дмни. Сколько 

дмнь бмло в яшике?
2. На уборке урожая работало несколько бригад. После обеда домой ушли

2 бригадм, осталось 5 бригад. Сколько бригад работало?
Сначата нарисуем тех, кто остапся -  5 квадратов, и добавим тех, кто 

ушли. Значит, всего работало 5 и 2 бригадм, т.е. 5 + 2 = 7 бригад работали.
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Задачи на нахождение неизвестного вичитаемого.
1. В доме 6 окон. Когда несколъко окон поммли, остадось вьгмьпь 2 окна. 

Сколько окон помьши?
2. У портнихи 10 пуговиц. Несколько пуговиц она пришила. Ей осталось 

пришить 2 пуговицм. Сколько пуговиц пришила портниха.
Нарисуем зеленмм карандашом 10 кружков. Кдждьж кружок означает 

пуговицу, которая у портнихи. Портниха пришила несколько путовиц. По- 
кажем те, чго остались, и те, что пришили. Значит, пришили 10 без 2. т.е.
10 -  2 =  8 .

Описанная работа хорошо усваивается ребятами. Понимание того, что 
означает каждая фигура в каждом случае, способствует осозканному пони- 
манию рисунка. Разъяснения, которме дают учаш,иеся, развивают их речь.

Однако исподьзование таких рисунков хорошо на начальном этане, пока 
числа задач небольшие. Полная «прозрачность» рисунка не побужлае! уча- 
одихся к вьгбору действия. Часто учашиеся иаходят ответ пересчетом.

Различнме рисунки не позволяют ученику отвлечься от несушесгвеннмх 
признаков и увидеть то суидест венное, обшее, объединяюшее задачи с раз- 
нмми сюжетами. Поэтому с увеличением числовмх характеристик нужна новая 
наглядность.

Использование чертежа при решснии задач.
Современная методика предлагает схематический чертеж.
После усвоения понятий «точка, прямая, отрезок, длина отрезка», учи 

тель ориентирует учашихся на понятия целое и часть.
На первом этапе необходимо сформировать у детей понимание терминов 

«целое» и «часть». Для этого полезно показать, что разнме предметь! обладаюг 
многими свойствами (цвет, длина, пио1цааь, масса, назначение, принадлеж- 
ность...), что предметм можно сравнивать. При этом по одним свойствам пред- 
метм могуг оказаться одинаковьши, по другим — различнмми. Например, две 
ручки по длине и назначению одинаковм, а по цвегу и массе рахчичнм. Неко- 
горме свойства предметов, ес;!и они оказались различнмми, можно сделагь 
одинаковмми. Например, если в первом сшкане жидкости больше, чем ю  
втором, то из первого можно вьшить лишнюю часть или во второй стакан 
долигь недостаюшую часть жидкости. В данном случае учитель сам вмполняет 
действия, а ученики объясняют, что и как пужно делать. Далее аналогичнме 
действия вмполняет каждмй ребенок с полосками бумаги.

Обмчно главное содержание предметнмх действий осммсдивается в об- 
ших терминах и формулируется в обшем виде. После этого ученик может 
действовать не с самими предметами, а с их моделями (в нашем случае это 
схематический чертеж).

На данном этапе полезно отказаться от числовой записи даннмх, так как 
при этом вмделяетея обшносгь вмполняемьк действий, нет возможности вм- 
полнения вмчислений, следовательно, ученик не может угацать отвег и вьшуж- 
ден обълснить для себя вмбор действий. Итак, емкость жидкости в первом ста- 
кане обозначим буквой А\ изобразим:
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Емкосгь жидкости но вгором стакане обозначим буквой Б.

Б

(  ^

Известно, что во втором стакане жидкости меньше. Для удобства срав- 
нения пометим отрезки один под другим так, чтобм левьхе их конци нахо- 
дились на одном уровне:

покажем на схеме ту часть жидкости, которую нужно отлить, чтобм 
получить емкосгь, равную Б. Обозначим ее В.

А В
! \

/ / / > ,

Б

Отметим, что величина А состоит из двух частей: части, равной величине 
Б, и части В, которую мь! отливаем. Таким образом, целое — величина А — 
состоит из двух частей: Б и В. Однако, чтобм величинь! сделать равньши, 
мм можем поступить по-другому. Будем доливать во второй стакан недоста- 
юшую жидкость, пока емкости не сравняются. Изобразим на схеме эти дей- 
ствия:

А

Г1
;
1

I|1
1
V _ _ _ _  к  )

Б В

Части Б и В вместе образуют величину А. Далее вьшолняем действия с 
различнмми предметами и каждмй раз чертим соответствуютую нашим дей- 
ствиям схему.

Следуюший эгап -  установление связи между нахождением целого (ча- 
сти) и вмполнением арифметического действия.
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1. Дана схема:

/'■' ■
/ л  г \

\

\ .. . .. ,

Проволится беседа:
— Что неизвестно? (Целое).
— Из каких частей состоит целое? (Из А и Б).
— Как получить целое? (Соединить часги А и Б).
— В математике говорят «сложи гь» и записмвают так: А + Б.
2. Аналогичная работа проводится дпя нахождения части:

А

/  /  /  /  /  /  /  / / / .

После неоднократного вьшолнения подобнмх заданий дети смогуг са- 
мостоятельно сформулировать вмводм:

Чтобь! найти целое по известнмм частям, нужко сложить эти части. 
Чтобм найти неизвестную часть ио известному целому и другой части, 

надо из целого вмчесть известную част ь.
Оиладение описанной вмше деятельностью позволит детям бь1ть более 

активнмми участниками учебного процесса, самостоятельно справляться с 
решением целого ряда простмх .чадач.

Рабога над конкретной задачей может сгрот ьсм по плану:
1. Чтение текста.
2. Изображение схематического рисунка.
3. После этого, опираясь на чертеж, проводигся работа по тексту: Что 

известно в задаче9 Покажиге дамнме и искомь1е величинм на чертеже. Что 
нужно найти?

4. После записи решения можно еше раз повторить -адачу: Что нашли? 
Как нашли?

Полезнмм является решение заиач с недосгаюшими или лишними дан-
НЬ1МИ.

1. Из ведра отлили 3 литра водм. Сколько водм бмло в ведре?
2. Миша прочитал всю книгу, в когорой 16 страниц, за 2 дня. В первьш день 

он прочитал 6 страниц, а в<э второй -  10 сграниц. Сколько сграниц в книге?
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Взяв за оскову классификаиии простмх задач не их теоретическую ос- 
нову, з смьюл понятий 1делое и часть, можно разбить всс простме задачи, 
решаемме в 1-ом классе, на 2 груггпм:

1) задачи, решение котормх сводится к нахождению целого по извест- 
нмм частям;

2) задачи на нахождение неизвестной части по целому и другой части.

Задачи на умножение и деление.

При рассмотрении конкретною сммсла умножения вводятся задачи на 
нахождение с.уммм одинаковмх слагаеммх.

Подготовительная работа.
В первом классе после ознакомления с двумя-тремя дейслвиями предла- 

гаются задания.
1. Положите по 2 палочки 3 раза. Сколько палочек положили?
2. Нарисуйте по 4 кружка 2 раза. Сколько кружков нарисовалк?
3. Четьтем кроликам дапи по 3 морковки каждому. Сколько всего морко- 

вок дали кроликам?
В первом классе такие задания записмваются сложением. Учитель обра- 

шает внимание детей, что все слагаемме одинаковме.
Во 11 классе после тнакомления с понятием умножение, учаш.иеся дол- 

жнм усвоить, чго если при решении задачи все слагаемме одинаковм, то 
сложение можно заменить умножением.

Например, решается задача: «Для новошдней едки 4 девочки сделали по
3 фонарика каждая. Сколько фонариков повесят на елку?»

Рассуждение: «По три фонарика сделала каждая. Девочек бьию четверо. 
Значит, чтобм узнать, сколько всего фонариков, надо 3 + 3 + 3 + 3, 
но в сумме все слагаемме одинаковме. Заменю сложение умножением: 3x4 ;  
3 x 4  =  12. Ответ: 12 фонариков».

Почему число 3 записали на 1-ом месте? Что показмвает число 4?
Надо дальше пользоваться двойной записью решения, чтобм дети усво- 

нпи сммсл каждогс компонента.
С этой целью даем задание. «Мама разложила яблоки на 5 тарелок по 4 

яблока на каждую. Сколько всего яблок будет на праздничном столе?»
Некоторме деги решили задачу так: 5 x 4  = 20, а другие так: 4 х 5 = 20. 

Так как ответ получен одинаковмй, то оба решения вг;рнм. Согласнм ли вм 
с этим? Найдем ответ, сделав рисунок к кажлому решению.

5 х 4 =  20 4 х 5 =  20
Какую задачу решали мм? Значит, правнльное решение 4 х 5 =  20.
При записи решений на умножение очень важно помнить: на первом 

месте пишем число, которое складмвают. на вгором — сколько раз складм- 
вают.

Особое место занимают на этом эгапе решение просгмх зачач с величи- 
нами, связаннмми прямой и обратной пропорцией (цена, количество, сто- 
имость; скоросгь, врсмя. расстояние).
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Задачи на деление.
Деление — это разбиение множества на равномотнне подмножества.
Раскрмтие двух видов деления: деление на равнне части и деление по 

содержанию может бмть введено одновременно. решением двух задач с оди- 
наковьш содержанием, если с ребятами проводилась практическая рабо!а 
по раэложению предметов по-разному.

Подготовительнме упражнения.
1. Возьмите 15 папочек. Разложите их по 5 палочек. Сколько частей полу- 

чидось? Почему можно утверждать, чта мм разложили их поровну? Как 
записать наши действия. 15 палочек: 5 палочек = 3 (части).

Аначогично раскладмвая (или рисуя) морковкя, яблоки и т.д., учителъ 
подчеркивает, чго раскладмвали обшее количесто на равнме части.

2. Возьмите 15 палочек и разложи ге их на 5 частей, так чтобм в каждой 
части бмло поровну. Скояько палочек в каждой части?

Как будем раскладмвать палочки?
Положим по одной палочке 5 раз, гак как нам надо сделагь 5 частей.
Будем добавлять к каждой части по одной палочке, пока не разложим 

все палочки. Убедимся, что разложили палочки поровну. Пересчитаем их. 
Запишем наши действия.

15:5  =  3 (пал.)
Затем на доске вмставляются условия двух задач.
12 морковок связали в пучки по 3 морковки в каждом пучке. Сколько 

получилось пучков?
12 морковок разложили в три пучка гюровну. Сколько морковок в каж- 

дом пучке?
Закреплением решения задач данного вида является проверка, которую 

нужно долго проводить, пересчитмвая предметм в ответе. Перемешивая ре- 
шения задач по содержанию и на равнме часги, деги сначала на оператив- 
ном, а потом на логическом уровне усваивают различие в операциях и обш- 
ность в вмражениях, приходят к вмводу, что деление в математике одно, а 
сммсл ответа зависит от содержания задачи.

Задачи на увеличение числа в несколько раз.
В этих задачаҳ, опираясь на конкретньш сммсл умножения, раскрмвает- 

ся сммсл понятия «больше в ...».
Подготовительная рабога заключается в вмполненни практических уп- 

ражнений с предмегами:
1) Положите слева 3 треугольника, а справа 2 раза по 3 треугольника.
В таком случае говорят: «Справа треугольников в два раза больше, чем

слева. потому что справа 2 раза по 3 треугольника, слева в 2 раза меньше 
треугольников, чем справа -  там один раз по 3 треугодьника».

2) Положите слева 2 квадрача, а спраю 4 раза по 2 квадрата. Что можно 
сказать о квадратах справа, слекГ?

3) Положите справа 3 кружка, а слева в 4 раза больше. Как это сделать?
4) Положите в один ряд 5 квадратов, а под ним в 2 раза больше. Как это
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сделатъ? (Положить по 5 квадратов 2 раза.) Сколько всего квалратов во 
втором ряду (10). Как это узнатъ? (5 + 5 =  10 или 5 x 2 =  10).

Затем решаем задачу.
•<На тарелке 4 сливм, а в кастрюле в 3 раза больше. Схолько слив в 

кастрюле?». Вмясняеюя, что значит «в 3 раза больше», затем задача иллюс- 
трируется и вмполняется решение. Дети рассуждают так:

«В кастрюле в 3 раза больше, чем на тарелке, значнт, их бьшо 3 раза по
4, надо 4 умножить на 3». Многокрагно решая такие задачи, учашиеся запо- 
минают. что увеличение числа в несколько раз находят умножением.

Задачи на уменьшение чисяа в несколько раз.
Решая задачи на уьсличение числа в несколько раз, следует постоянно 

подчеркивать, чго если первое число больше второго в несколько раз, то 
второе меньше первого во стодько же раз.

Ознакомление с решением даннмх задач можно провести так.
Положите в ряд 8 квадратов. В друтой ряд надо положить в 4 раза меньше 

квадратов. Если во втором ряду будет квадратов в 4 раза менъше, то, что 
можно сказать о квадрагах в первом ряду? ( Их будет в 4 раза больше; значит, 
в первом ряду 4 раза по 2 квадрата, т.е. 4 раза по стольку, сколько должно 
бмть во ғггором ряду). Как узнать. сколько же квадратов во 1ггором ряду? (Надо 
8 разделить ка 4, получится 2).

Сделайте это практически.
Вмполнив подобнме задания нескодько раз. дети усваивают правило, 

чтобм получить в 4 раза меньше, надо данное число разделить на 4. Далее 
надо решать задачи на уменьшение числа в несколько р;13, чередуя их с зада- 
чами на уменьшение числа на нескотько едишш.

Задачи на кратное сравнение.
Цель решения э гих задач подвести дегей к вь!воду: чтобм узнать во сколько 

раз олно число болъше или меньше другого, надо большее число разделитъ 
на меньшее.

Подготовительнмми упражнениями яатяюгся решение задач, повторя- 
юших конкретнмй сммсл деления по содержанию.

«На уроке труда девочки сделали 20 игрушек. Каждая девочка сделала 5 
игрушек. Сколько девочек делали ифушки?»

«Из 12 метров магерии сшили платья. На каждое платье поишо 3 м. Сколько 
пдатьев сшили из всей матсрии?»

Как по-друтому постаьить вопрос к задаче? (Сколько раз в 12 м содер- 
жится по 3 м?).

Практическая работа.
1. У ребят по 2 полоски разной ддинм: красная и зеленая. Узнаем, во 

сколько раз красная полоска длиннее зеленой полоски. Поверните красную 
полоску белой стороной. наложите на нее зеленую полоску, сделайте от- 
метку. Приложите к отметке зеленую подоску еше раз и прододжите работу. 
Вмяснитс. сколько раз зеленая полоска содержится в красной полоске. Из- 
мерьге длину зеленой гюлоски (4 см). Как уэнать, сколько раз зеленая по-



лоска содержится в красной полоске. (20 см : 4 см =  5 раз). Значит, чтобм 
узнать во сколько раз одна длина больше другой, надо большую длину раз- 
делить на меньшую длину.

2. У нас два пучка карандашей: 20 цветнмх и 4 простмх. Как узнать во 
сколько раз пветннх карандашей больше, чем нросшх? (Надо узнать, сколько 
раз по 4 карандаша содержится в 20 карандашах). Как это сделать? (Надо 
20 : 4, получится 5. В 5 раз цветнмх карандашей больше, чем простмх). 
Делается вьшод. При дальнейшем решении задач дети опираются на этот 
внвод. Решая задачи с одинаковьши условиями, но разннми вопросами, 
сравниваются задачи на разностное и кратное сравнение.

Решение задач, отношения в которьос задани в касвенной форме.
Решение этих задач основано на хорошем знании двоякого смнсла раз- 

ности и двоякого смнсла огношения и умения решать задачи этих видов в 
прямой форме.

Подготовительннми упражнениями к уяснению косвенного смьюла от- 
ношения является игра «Скажи наоборот».

Я даю предложения, а вн скажите его, но начиная с конца. Например: 
«Тополь внше березн» — «Береза (ниже) тополя»,

«Книга толше дневника» — «Дневник...»,
«Кружков на доске больше, чем квадратов» — «Квадратов...»,
«У Саидн на 3 тетради Ьольпю, чем у Камолн» — «У Камолм на 3 тетра- 

ди меньше, чем у Саидн».
*Я расставила кружочки в два ряда, так, что в первом ряду на 3 кружка 

больше, чем во вторюм. Значит, кружочки рассгавленн гак, что во втором 
ряду на 3 кружка меньше и т.п.»

Далее на доске учитель предлагает ребятам послушать две задачи:
«В первом доме 8 окон, а во втором доме на 2 окна больше. Сколько 

окон во втором доме».
«В первом доме 8 окон, это на 2 окна больше. чем вс втором. Сколько 

окон во втором доме?» Сравним задачи. Найдем отличие. сделав краткую 
запись к каждой.

I. 1 дом — 8 окон II. 1 дом -  8 окон, на 2 больше
2 дом — ?, на 2 больше. 2 дом — ?

Сравнивая записи условий, обрашаем внимание на особенность второй 
задачи, в которой все даннне относятся к первому дому, а вопрос относит- 
ся ко второму.

Решение задач на установление связи между компонентами и результатам 
деиствия.

К таким задачам относятся задачи на нахождение неизвестного делимо- 
го х  : а = Ь и делителя а : х -  Ь.

Операция деления и умножения взаимообратнне, поэтому и изучать их 
целесообразно во взаимосвязи. Необходимо обеспечить полнуто осознанность 
в изучении этих вопросов теории.
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Изучение операций умножения и деления во взаимосвязи обеспечивает 
качествснное усвоение учатимися обеих операций. На практике это может 
доститап>ся разннми способами.

Параллельно с изучением темн «Табличное умножение» (во 2 классе) 
на уроке учашиеся вмполняют раэличнме упражнения на деление:

I. Составьте пример на умножение и два примера на деление (по рисунку)

2 x 3  = 6 
6 : 3  = 2 
6 : 2  = 3

2. Рсшите и объясшле, как можно получить второй и третий примерн из 
пер!юго; сделайте рисунок.

5 x 3  = 
15 : 3 = 
15 : 5 =

•  •  •  •  • • • • •  • • • • •

О О О О О О О О 
О О О О О О О О 
О О О О О О О О 
О О О 
О о  о

3. Используя числа 2., 7, 14 составить прнмер на умножение и два приме- 
ра на деление.

В подготовительном периоде задачи данного вида преддагаются сначала 
только с числами:

1. Какое число надо разделить на 4, чтобь! получить 5?
2. Я задумала число, разделила на 6 и в ответе получила 4. Найдите, 

какое число я задумала?
3. На какое число надо разделить 30, чтобь! получилось 6?
ГлавнЬ1м в подютовкс и обучении учашихся решению задач данного 

вида явдяются предмегнме шлюстрации. отражаюшие юаимосвязанность 
операций умножения и деления.

На подготовительной ступени надо научить детей путем оперирования 
кснкретньшк предметами (множествами), находить ответ на вопрос зада- 
чи, иначе говоря, решать задачи того или иного вида практически, без вм- 
полнения соответствутошего арифметического действия.

1. Положите по 3 кружка 5 раз.
Сколько всего кружков положили? (15)
2. Разложите 15 кружхов в 3 ряда доронну.
Сколько кружков иолучилось в каждом ряду? (по 5)
Подготовкой к введению задач на нахождение неизвестного делимого и 

делигеля служит знание конкретного сммсла действий «деления» и умение 
решать простью задачи на нахождение частного.
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1. а) 6 конфет раздапи 3 детям поровну. По сколько конфет получил 
каждьш ребенок?

б) 6 конфет раздали ученикам по 3 конфетн каждому. Сколько учеников 
получили конфетьГ?

2. а) 10 яблок раздали двум девочкам поровну. По сколько яблок получи- 
ла каждая девочка?

б) 10 яблок раздали девочкам по 2 яблока каждой. Сколько девочек 
получили яблоки?

Работу над новьш материалом можно начать с вьшолнения следуютих 
заданий. Сначала ученики состаааяют и решают задачи известного им типа, 
которне раскрнвают смьюл операции деления.

Учашимся демонстрируегся трехместньж предикат, записанний на дос- 
ке или вмстаалешшй на наборном полотне:

Составляются гекстовме задачи. Сначала вмбирается сюжет задачи. За- 
тем в предикат подставляются значения компонентов, соответствуюшие 
сюжету, и, наконец, формулируется условие и требование задачи. Напри- 
мер, предлагается составить задачу о коробках с карандашами.

Задача: Для урока рисования приготовюш 12 карандашей (вмставляется 
числовая карточка в первьш квадратик «окошечко» предиката). Все эти ка- 
рандаши разложили в 4 коробки (висташтяется числовая карточка во вгорое 
«окошечко» предиката). По сколько карандашей получилось в каждой ко- 
робке? (Внставляется числовая карточка в третье «окошко»).

12 4 = 3

Конечно, учашиеся в состоянии решить эту задачу, не обрашаясь к на- 
глядности. Однако в интересах дальнейшей работм целесообразно проиллю- 
стрировать ее решение.

Аналогично можно составить и решить нескатько задач. Здесь учитель может 
дать опорнне слова: «посадили деревья», «в каждом ряду». «всего рядов».

На следуюшем этапе создается проблемная ситуация: учитель заполняет 
«окошки» предиката необьинь^м пока для детей образом.

3

Спрашивается, можно ли составить задачу по этому равенству (или урав- 
нению)? После обсуждения этой проблемь1 соегаиляется, например, гакая 
задача:

Задача: Несколько конфет раздали 3 детям. Кажднй ребенок получил по 
5 конфет. Сколько конфет раздали?

Здесь важно обратить внимание на очень важнмй момент — истолкова- 
ние сммсла пусгого «окошечка».



— Почему это «окошечко» нустое? (Неизвесгно, сколько конфет разда- 
ли. Неизвестно то число, которос делили — «дедимое»).

С помошью ьабранного полотна демонсфируедгя процесс до математи- 
ческого решения задачи ноного типа, т.е. вьшолняется под руководством 
учителя практическая работа с иллюстрированнь^м материалом.

— Сколько детей иолучили конфетьГ? (3). Значит, на наборном полотне 
нам придется заполнигь 3 кармашка.

— По сколько конфет получил каждьж ребенок? (по 5). Значит, по сколько 
кружков мь! ноложим в каждьш кармашек? (по 5).

Вьшолняется практическое упражнение с комментированием:
«Беру 5 кружочков, кладу в 1- й кармашек. Беру еше 5 кружочков, кладу 

во 2-й кармашек. Беру еше 5 кружочков, кладу в 3-й кармашек».
— Сколько раз по 5 кружков мм брали? (3 раза).
— Что значит «по 5 взять 3 раза»? (Это значит 5 x 3 ) .
Правильно, чтобм посчитать, сколько всего кружочков мн вьшожили в 

кармашки. нужно 5 умножить на 3. Сколько всего кружочков мн взяли? (15). 
Значит, сколько всего конфег раздали детям? (15).

Далее процесс описьниется математически: 5 x 3 =  15 (к.)
Аналогично составляется и решается задача на нахождение неизвестно- 

X) делителя:

5

Задача: «Всего бнло 15 яблок. Их разложили на тарелки. На каждой та- 
релке получилось по 5 яблок. Сколько бнло тарелок с яблоками?»

В соответствии с условием задачи учашиеся отсчитнвают 15 кружков и 
раскладнвают их фуппами по 5 в кармашки наборного полотна. Такая опе- 
рация внполнялась при решении задач, раскрнваюших смнсл деления по 
содержанию. По:/гому магематическое решение записнвается частнмм 15 : 5.

По этому уравнению целесообразно сосгавить и другую задачу: «Всего 
бьшо 15 цвегов. Их рассл авили в вазн поровну. Получилось 5 ваз с цветами. 
По сколько цвегов в каждой вазе?».

Вьтолняется практическая работа, сопровождаемая, например, таким 
ком ментирован ием:

— «Известно, чго всего бьшо 15 цветов. Отсчитаем 15 кружков».
— Цветн расстанили в вазь) поровну, поэтому раскладнваю кружки по- 

одному в каждий кармашек, пока они не закончатся.
— 'Гаким образом, 15 кружков мн разделили на 5 равннх частей. А что 

значит, 15 разделить на 5 равннх частей? (15:5) Запишем: 15:5 = 3 (цветка.)
Значит, по сколько цветков рассгавшш в каждую вазу? (по 3).
Далее, решая такие задачи, ученики кажднй раз объясняют внбор ариф- 

л»етическо1'о действия сначапа вслу.ч, а потом про себя.
Например: «Тефадей бнло 20, получили их 5 учеников. Значит, чтобн 

узнать, по сколько тетрадей они получили, нужно 20 : 5 = 4 (т.). Итак, 
кажднй ученик получил по 4 тсфади».
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Наряду с заданиями, упражнениями целесообразно иснользовать зади-
ЧИ-ВОПрОСЬ1.

С.ходство их с задачами сосгоит в том, что в них, как и в задачах, дают- 
ся в словесной форме те или инме зависимости, отношения, связи, кото- 
рме могут бнть переведень! на язмк матемагики.

Розличие в том, что лля отвега на поставленнмй вопрос не требуется 
вмподнять какое-либо арифметическое действие над числами, а нужно лишь 
применить знания некотормх математических фактов, закономерностей.

1. «Если извесгно, сколько яблок делили, сколько человек получили 
яблоки, то каким действием можно узнать, по скалько яблок они получи- 
ли?» Для ответа достаточно понять, что в задаче речь идет о делении.

2. «Несколько каравдашей разложили в 2 коробки поровну. В нервой 
коробке — 6 карандашей. Сколько карандашей в другой коробке?»

3. «Как с помошью деления раможить 12 яблок поровну в 3 вазн?»
Как показмвает практика, учашиеся допускают в решении задач дакно-

го вида часто характернне ошибки.
Учатиеся находят неизвестнмй компонент не путем вмбора нужного 

арифметического действия, а просто подбирают его из таблицьг умножения.

] = и  -
или

0  = □  -

нужно: 5 х 7 = 35 верно: 24 : 3 = 8
решают: 35 : 5 =  7 неверно: 24 : 8 = 3.
Поэтому важннм моментом является установление связи между действи- 

ями, а также азаимосвязи между компонентами и результатами действий.
ГТосле того. как учашиеся научатся хорошо решать задачи данннм спо- 

собом, констатируегся, что записать решение можно имаче. Эта запись на- 
змвается уравнением. Формулируется правило его решения. Загжсь задачи в 
виде уравнения является одним из труднмх моментов. Поэтому вначале при 
составлении уравнения широко используются наглядности: рисунки, схе- 
мм, чертежи.

Рассмотрим способ решения задачи данного вида уравнением.
Задача: Дети принесли в класс цветм и расставили их в 3 вазн. В каждую 

вазу посгавили по 7 цветов. Сколько всего цветов принесли дети?
После чпения и разбора задачи учмтель задает детям следуюшие вопросм:
— Ч го в задаче известно? Что неизвестно?
(Неизвестно, сколько цветов дети принесли).
— Неизвесгную величину обозначим х, сосгавим уравнение х : 3 =  7.
К этому времени дети должнм зиать правило нахождении неизвестной 

компонентн. На основе знания решения уравнения решается задача.
Примерм задач на нахождение неи >вестного делимого и делителя.
I. Бабушка испекла пирожки и раздала их 4 внукам поровну. Каждмй внук



получил ио 3 пирожка. Сколько пирожков испекла бабушка?
— Миша вмрезал квадратм и разложил их по 6 квадратов в конверть). 

Ему понадобилось дяя этого 5 конвертов. Сколько он вмрезал квадратов?
— Учительницэ разделила всех учсников в классе на 4 командн. В каждой 

команде бьшо гю 8 человек. Сколько учеников бмло в классе?
— Тетя Даша принесла 6 кроликам морковки. Каждому кролику она дала 

по 4 морковки. Сколько морковок принесла тетя Даша?
И. 9 лигров сока разлили поровну в банки. Получилось 3 банки с соком. 

Сколько личров сока бьшо в каждой банке?
— 18 карандашей ра’здали 3 учеиикам иоровну. По сколько каранлашей 

получил каждмй учсник?
— 15 вишен раэложили на тарслочки поровну. На каждой тарелкс оказг- 

лось по 5 вишен. Сколько бшло гарелок с вишнями?
— На кнкжнше полки расставили поровну 36 книг. Всего заполнили 4 

полкн. По сколько книг расставили на. каждую полку?

Решеиие задач на днижение.
Задачи на движение, рассматриваемью в начальнмх классах, включают 

в себя описание нроцесса движения одного или двух тел.
Особенность этих задач состоит в гом, чго они построенм на основе 

функциональной зависимости между величинами: скорость, время, рассто- 
яние. В процессе их решения эта зависимость должна бьпь осознана и прочно 
усвоена; она является осповой решения составнььх задач данного вида.

Подготовительная работа предусматривает обобшение представлеиий 
детей о движении. Можно провести экскурсию с детьми по наблюдению за 
движением трачспорта или имитировать рааличнме движения на уроке фкз- 
кудьтурьь

С учашимися разбираются следуюшие вопросьь
1. Какие бмвают движувдиеся тела9 (Машина, трамвай, пешеход).
2. Кгк двигаются тсла? (Одни бьютрчэ, другие медленно, могуг остано- 

виться, двигаться по прямой, по кривой линии). Например: велосипедист 
движется бмсгрее пешехода, но медленнее автомобиля.

3. Как могут двигаться два тела? (навстречу друг другу и встретиться или 
догоняя друг друга).

Затем вводится фафическое изображение движения.

•-------------------- ----------* так изображается расстояние
между двумя пунктами.

_______________место всчречи или место отправ-
ления двух тел.

—  1> —
стрелки направлеиия движения.
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Для закрепления даются обрапше задачи: по данному чертежу изобра- 
зить движение или охарактеризовать словесчо. В подготовительнме упражне- 
ния включаются зада^гия, разделяювдие пространственньге и временнмс пред- 
сгавления.

1. Мальчик прошел по дорожке прямо 7 м. свернув влево, прошел 4 м,
и, повернув направо, прошсл 3 м. Какова длина дорожки?

2. Девочке в киоске надо купить газету и хлеб в магазине. Расстолпис от 
дома до киоска 100 м. а от киоска до магазина 50 м. Какое расстояние иадо 
пройти девочке?

3. Саид бь)л на трениронке 2 часа и 1 час схал домой. Сколько времеки 
потратил Санд?

Для подштовки понятия «скоросгь» следует задавать такие вопросм: «Кто 
бмсгрее пресдатеез одно и то же рассгояние — автомобилист или велосипе- 
дист? Велосипедист или пешеход? Как вм понимаете счова: «бмстрее прой- 
дет дапное расстояние?» Чаше всего ответ учашихся связан со временем: 
«ТТройдет за меньшее время». А почему он пройдет за меньшсе время? (По- 
тому что ои движется бмстрее и за 1 час пройдет большее расстояние.)

К подготовительнмм упражнениям отнесем задачи вида: «Поезд за 3 часа 
прошел 180 км пути, проходя за каждмй час одинаковое расстояние. Какое 
расстояние проходит поезд за один час?» Что известно в задаче? (3 часа — 
это время движения.) 180 км -  это рассгаяние или путь, пройденнмй поез- 
дом. Чго нужно узнать? (Путь за 1 час.) Изобразим весь ггуть отрезком.

Почему весь путь разделен на три равнме части? (Поезд двипътся 3 часа 
и за каждмй час проходил одинаковое рассюяние.) Как узнать расстояние 
за 1 час?

(180 км : 3) Зались на доске: 180 : 3 =  60 (км/час)
Решив несколько подобнмх задач, учашиеся уясняют: чтобм узнать рас- 

стояние за 1 час; 1 сек; 1 мин; надо расстояние делить на время. Далее зиако- 
мим учаьчихся с величиной — скорость.

Фрагмент урока.
Надо решить, кто бмстрее пробежал 30 м на уроке физкулътурм, если 

Алина пробежала днстанцию за 15 сек, а Дамир за 10 сек? Объясните, как 
вм думаете?

Алина и Дамир пробежали одинаковое расстояние, но время затратили 
разное. Узнаем, сколько метров пробегал каждьтй из них за одну секунду.

30 : 1 0 = 3  (м/сек) 30 : 15 =  2 (м/сек)
Дамир пробежал больше метров за 1 секунду, а значит он бежал бмсг-

рее.
Правильно, значит бмстроту движения удобно сравнивать, находя рас- 

стояние, пройденное телом за 1 сек. Эта величина назмвается скоростью. 
Говорят: «Скоростъ Дамира 3 м в сек, а скорость Ачинм 2 м в секунду».
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1 метр в секунду — это мера скорости.
Ее записмвают так: м/с. Есть и другие мерьк км/час; м/мин.
Как найти скорость, если известни расстояние и время? Чтобн найти 

скорость нужно расстояние разделить на время.

расстояние 
скорость = ~ ^

Черта означает действие деления.
Упражнения.
1. Объясните смьюл предложения:
а) самолет летит со скоростью 900 км/час;
б) улитеа ползст со скоростью 6 м/ч;
в) пдог пднвет по реке со скоростью 4 км/ч;
г) скорость пешехода 5 км/час.
2. Назовите скорость, с которой может идти пешеход, автобус, такси, 

электропоезд, лететь самолет.
3. Чему равна скорость движения:
а) меч-рмбн, если она за час пропливает 100 км;
б) пчелн, если она за каждую секунду пролетает 7 м;
к) верблюда, если он в кажднй час проходит 20 км;
г) космического корабля. если он в каждую секунду прапетает 8 км;
д) велосипедиста, если в каждий час ироезжает 18 км?
Для измсрения екорости используют прибор, которий назьшают спидо- 

мегром (от английского слоиа «реей — скорость).
Решите задачи:
1. За 6 ч., двигаясь без остановок, ноезд прошел 498 км. Сколько кило- 

метров проходил поезд в кажднй час? Какова скорость поезда?
2 Один велосипедист за 2 ч проехал 24 км, а друшй за то же время 26 км. 

Скорость какого велосипедиста больше? Что значиг скорость больше?
3. За 1 час автомобиль прошел 60 км Сколько километров он проходил 

в каждую минуту? Запишите скорость автомобиля, используя единицу ско- 
рости км/мин.

В течение следуюших 3-4  уроков рассматриваются задачи на нахожде- 
ние расстояния по известньш скорости и времени к на нахождение времени 
по известним скоростям и расстоянии.

Для осознании зависимости между скоростью, временем и расстоянием 
целесообразно рассматривать сразу три взаимообратнне задачи.

скорость время расстояние
? 4 ч 20 км
5 км/час 4 ч ?
5 км/час ? 20 км
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Эффективнмм приемом яааяется рассмотрение задач с недосгаюшими 
данними: «Поезд прошел некоторое расстояние за 10 часов. Какова ско- 
рость поезда?»

Рассуждение ученика: «Для нахождения скорости надо знать расстояние 
и время движения. В задаче дано голько время. Для решения задачи не хвата- 
ет данннх. Нужно еше расстояние». Для решения задач этог о вида надо чаше 
использовать иллюстрации в виде чергежа. так как чертеж помогает пра- 
вильно предсгавить жизненную ситуацию, отраженную в задаче.

Например, при решении зацачи: «Скорость велосипедисга 15 км/час. Какое 
расстояние пройдетон за 3 часа?» — учашиеся дают решение: 15 : 3. Введение 
чертежа помогает найти правильное решение.

15 км
за 1 ч.

15км 15 км 15 км
• • •  • за 3 ч.

Чергеж показьхвает, что надо по 15 км взять 3 раза: 15 х 3 =  45 (к.м).
В процессе решения задач дети лолжнь! усвоить три правила:
Как найти скорость?
Как найти расстояние?
Как найти время?
Формулн этих правил следует вводить постепенно. Сначала запомнить в 

словесной формулировке, затем добавляется буквенная симнолика и только 
потом -  формульь Например:

1) Расстояние =  скорость х время.
2) Расстояние (Л) = скорость (1̂ ) х время (/)
3) 5 =  У х /
Задачи на встречное движение.
Рассмотрим задачу в обшем вцяе. Пусть движение первого тела характери- 

зуется величинами 8,, V,, I,; движение второго тела 5„ V,, ц.
Такое движение можно представить на схемагическом чсртеже:



Если два теда начинают движение одновременно навстречу друг другу, 
то каждое из них с момента вь1\ода и до встречи затрачивают одинаковое 
время, т.е. I, =  ц = 1 11С1реч„ =  I.

Расстояние, на которое сближаются обьекть! за единицу времени, на- 
змвается скоростью сближения, т.е. Ус£.л =  V. + У2.

Все расстояние, пройденное телами при всгречном движении, вьфажа- 
ется формулой:

8 = - Ч йх1л ; 8  = ( У , + У 3)х1.
Задача 1.
Два пешехода одновременно вьнили навстречу друг другу из двух пунк- 

тов, расстояние между котормми 18 км. Скорость одного из них 5 км/ч, 
другого 4 км/ч. Через какое время они встретились? Задачу можно решать, 
применив обгцие приемм решения задачи.

Прочтем задачу и вмделим, что известно, что требуется найти. Следует 
наглядно инсценировать это движение, вьхясняя смьгсл слов «двигались на- 
встречу друг другу», «вь!еха)ги одновременно из двух пункгов», «всгретились 
через,..».

Сделаем крагкую запись условия, которая может бьпь предстамена в 
разном виде:

5 КМ 4 К.М

■— • |> ' ■
I

IX км

8 V 1
1 ?

"| 18 км
5 км/ч ? одинаковое

Н 1 4 км/ч ? одинаковое

Поиск плапа решения удобно вести, рассуждая от даннмх к вопросу.
1) Так как скорости движения каждого пешехода известньг, найдем ско- 

рость сближе!гия.
5 + 4 = 9 (км/ч)
2) Зная скорость сближения, найдем время, через которое пешеходьг 

встоетятся.
1 8 : 9  = 2 (часа)
Ответ: Через 2 часа пешеходь! встретятся.
Задача 2.
Два автомобиля вьгехали одновременно навстречу друг другу из двух пунк- 

тов, расстояние межггу котормми 300 км и встретились через 2 ч. Один из них 
ехал бмстрее другого на 8 км/ч. Определите скорости автомобилей. После ана- 
лиза условия делаем краткую запись:
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V,
V , — У| + X км/ч

5 V 1
I ? 9 2 ч
II 7 ? на 8 км больше 2 ч

Будем вести рассуждения от условия к вопросу и затем зааишем ренге- 
ш е  по действиям с пояснением.

]) Т.к. известно расстояние и время всгречи, найдем скорость сближе- 
ния:

300 : 2 =  150 (км/ч)
2) Найдем скорость сближения, если бм скорости аетомобилей бьгли 

одинаковмми и равньтми скоросги первою автомобиля:
150 -  8 =  142 (км/ч)
3) Т.к. мь! предположили. что скорости одинаковь!, найдем скорость 

иервого автсмобиля:
142 : 2 =  71 (км/ч)
4) Т.к. скорость второго автомобиля на 8 км/ч больше, то 
71 + 8 =  79 (км/ч) скороегь вто]Х>го автомобиля.
Огвст: 71 км/ч, 79 км/ч.
Дайте пояснения к решениям этой задачи другими способами:
11 способ: Ш способ:
300 : 2 =  150 (км/ч) 8 х 2 =  16 (км/ч)
150 + 8 =  158 (км/ч) 300 -  16 =  284 (км/ч)
158 : 2 =  79 (км/ч) 284 : 2 =  142 (км/ч)
79 -  8 =  71 (км/ч) 142 : 2 =  71 (км/ч)

71 + 8 = 79 (км/ч)
IV слособ:
300 : 2 =-- 150 (км/ч)
150 : 2 =  75 (км/ч)
8 : 2  = 4 (км/ч)
75 -  4 =  71 (км/ч)
75 + 5 =  79 (км/ч)

Введение термина «скороеть сближения», «скорость удаления» воспри- 
нимается учашимися не сразу, поэтому целесообразно разъяснить эти тер- 
минм с помотцью динамической таблиим.
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5 км/ч 4 КМ/Ч

5 км 5 км 5 км 4 км 4 км 4 км

13 км

Ч \ ч  27 км х '

Учителъ двигаег одновргменно фигурки пешеходов навстречу друг другл' 
на одно дсление — (1 ч) и ведет беседу:

На сколько километров приблизились друг к другу два пешехода за 1 
час? (на 5 км + 4 км -  9 км).

Сколько времени проходило сближение? (3 ч).
Какос расстояние между пунктами (9 х 3 = 27 (км)? Аналогичнм рассуж- 

дения при движении в противоположньгх направлениях.

5 км/ч 4 км/ч

|

I _____________________27 км

1)5 + 4 = 9 (км/ч) — скорость удаления.
2) 9 х 3 = 27 (км/ч) -  расстояние, на которое удалились пешеходм.
Задача. <-Расстояние между двумя городами в 360 км автобус проходит за

6 часов, а мотороллер за 12 часов. Чсрез сколько часов произойдет встреча 
автобуса и могоро.члера, еели они одновременно вшедут из этих городов 
навстречу друг другу».

При решении задач такого вида учашиеся часто допускают ошибки, 
причина котормх эаключена в неудачной краткой записи. Графическая ил- 
люстрация не создае! условий для полного усвоения зависимости между 
величинами и загрудняет анализ задачи. Вмяснив. что известно и что неиз- 
вестно в задаче, следует записать часть условия в виде таблицьг:

скорость время расстояние
автобус о 6 ч 360 км
мотороллер ? 12 ч 360 км

Такая запись позволяет решить часть задачи:
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1) 360 : 6 = 60 (км/ч) — ск.ороеть автобуса.
2) 360 : 12 = 30 (км/ч) — скорость мотороллера. 
После этош вьғполняют чертеж:
и решают задачу на вспречное движение.
3) 60 + 30 = 90 (км/ч) -  скорость сближения.
4) 360 : 90 =  4 (часа) — время дниже.ния до вегречи.

60 км/ч 30 км/ч

скорость время расстояние
автобус 9 6 ч 360 км
мотороллер 9 12 ч 360 км
акгобус и мотороллер 9 9 360 км

Такая запись условия солержит все известнме и неизвестнне данньге 
задачи, рассматризает все зависимости между ними и напранляет \од реше- 
ния задачи. Индивидуальная работа с учавдимися гIредусматривает решение 
более труднь(х задач.

Методика обучения решению составнмх задач подробно рассмотрена в 
учебнике Истоминой Н. Б. и др. «Методика преподавания математики в на- 
чальнмх класеах (см. 17 в списке использованной литературм).

Методическая работа учителя необьягна. Как артист, получивший лю~ 
бимую и желанную роль, углубляет и соверитенствует ее всю жизнь, так и 
учитель с каждмм годам углубляет и совершенствует свое педагогическое 
мастерство.

Мм старались создать учебник, в котором молодой педагог найдет ре- 
альную, пракгическую помошь в подготовке к обучению математики уча- 
шихся начальнмх классов и будем радм, если достигли своей цели.

С уважением, автпри.
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