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ния отбирали пробирки с полностью сформи-
ровавшимся монослоем клеток. Затем готови-
ли рабочее разведение вирусов полиомиелита 
1, 2, 3 типов. Для этого в поддерживающей сре-
де Игла МЕМ с 2 % плодной сывороткой круп-
ного рогатого скота разводили каждый тип виру-
са так, чтобы в рабочем разведении содержалось 
100 доз вируса. В стерильные планшеты для 
титрования разливали суспензию лактобацилл, 
выращенную на жидкой среде MRS, и суперна-
тант бульонной культуры по 0,1 мл для каждо-
го типа вируса полиомиелита. Затем разливали 
вирус в рабочем разведении по 0,1 мл каждого 
типа. Смеси ставили в термостат при 36 °С на 
1 час, после контакта вносили по 0,2 мл в про-
бирки с культурой клеток с последующем вы-
держиванием в термостате при такой же тем-
пературе. Пробирки наблюдали на протяжении 
5 суток. В течение этого времени оценивали 
качество клеточного слоя и регистрировали 
развитие цитопатического эффекта (ЦПЭ). Ре-
зультаты реакции нейтрализации учитывали на 
основании подавления ЦПЭ вирусов полиомие-
лита. Эффект считали положительным при раз-
рушении монослоя не менее чем на 50 %. 

Результаты. После инкубирования суспен-
зии бульонной культуры лактобацилл с по-
лиовирусами обнаружено, что один из трех 
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Одной из важнейших задач обучения мате-
матике младших школьников является форми-
рование у них вычислительных навыков, основу 
которых составляет осознанное и прочное усвое-
ние приемов устных и письменных вычислений. 
Вычислительная культура является тем запасом 
знаний и умений, который находит повсеместное 
применение, является фундаментом изучения 
математики и других учебных дисциплин.

В век компьютерной грамотности значи-
мость навыков письменных вычислений, несо-

штаммов лактобацилл (33,3 %), выделенных из 
кишечника, полностью нейтрализовал все 3 вак-
цинных типа полиовируса Сэбина. Два штамма 
лактобацилл кишечника нейтрализовали 2 тип 
полиовируса и 2 штамма – не оказывали нейтра-
лизующего действия на 1 и 3 тип вируса. Три 
из семи штаммов лактобацилл (42,9 %), выде-
ленных из полости рта полностью нейтрализо-
вали все 3 типа вируса, пять штаммов (71,4 %) 
нейтрализовали 2 и 3 тип полиовируса, 4 штам-
ма (57,1 %) – первый тип. При использовании 
супернатанта бульонных культур лактобацилл 
наблюдали полную нейтрализацию полиовиру-
сов только одним штаммом, выделенным из ки-
шечника(33,3 %), три штамма нейтрализовали 
1-й тип вируса. Супернатанты пяти штаммов 
лактобацилл (71,4 %), выделенных из полости 
рта, нейтрализовали все 3 типа вируса, шести 
штаммов (85,7 %) – первый и второй тип вируса 
и шести только третий тип полиовируса. 

Выводы. Данное исследование показало, 
антагонистическую активность в отношении 
полиовирусов трех штаммов Сэбина проявили 
микробные клетки лактобацилл, так и продук-
ты их жизнедеятельности в разной степени вы-
раженности. Наибольшую антагонистическую 
активность проявил супернатант лактобацилл, 
выделенных из полости рта. 

мненно, уменьшилась. Использование ЭВМ во 
многом облегчает процесс вычислений. Но поль-
зоваться техникой без осознания вычислитель-
ных навыков невозможно, да и калькулятор не 
всегда может оказаться под рукой. Следователь-
но, владение вычислительными навыками необ-
ходимо. Научиться быстро и правильно выпол-
нять письменные вычисления важно для млад-
ших школьников как в плане продолжающейся 
работы с числами, так и в плане практической 
значимости для дальнейшего обучения. Поэто-
му вооружение учащихся прочными вычисли-
тельными навыками продолжает оставаться се-
рьезной педагогической проблемой. Но надо вы-
явить, какими качествами должны обладать вы-
числительные навыки в современных условиях.

Проблема формирования у учащихся вычис-
лительных умений и навыков всегда привлекала 
особое внимание психологов, дидактов, методи-
стов, учителей. В методике математики извест-
ны исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, 
С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекма-
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рева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоми-
ной, С.Е. Царевой и др.

Каждое из этих исследований внесло опре-
деленный вклад в разработку и совершенство-
вание той методической системы, которая ис-
пользовалась в практике обучения, и нашло 
отражение в учебниках математики (М.И. Моро, 
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, А.М. Пышкало, 
С.В. Степанова, Ю.М. Колягин).

Действующие на сегодняшний день про-
граммы по математике обеспечивают достаточ-
ный уровень формирования вычислительных 
навыков школьников. Изучение вычислитель-
ного приема происходит после того, как школь-
ники усвоят его теоретическую основу (опреде-
ления арифметических действий, свойства дей-
ствий и следствия, вытекающие из них). Причем 
в каждом конкретном случае учащиеся осозна-
ют сам факт использования соответствующих 
теоретических положений, лежащих в основе 
вычислительного приема, конструируют раз-
личные приемы для одного случая вычислений, 
используя различные теоретические положения. 

Анализ учебников математики для началь-
ной школы (И.И. Аргинская, Л.Г. Петерсон, 
Э.И. Александрова, В.В. Давыдов, и др.) в ис-
следовании А.А. Клецкиной позволил ей сде-
лать вывод, что «все они в той или иной степени 
способствуют развитию познавательной актив-
ности учащихся, их творческого потенциала, 
развитию гибкости и критичности мышления. 
Однако задача формирования прочных и осоз-
нанных вычислительных умений и навыков 
отодвинута в них на второй план. Способы ор-
ганизации вычислительной деятельности по-
прежнему ориентированы на показ образца 
вычислительного приема, отработку частных 
способов вычислений, использование трениро-
вочных упражнений репродуктивного характе-
ра». В некоторой части с этой оценкой можно 
согласиться, но лишь в некоторой. Так, в учеб-
никах системы Давыдова−Эльконина задают-
ся именно общие подходы к вычислительным 
приемам, а не частные. Но в этих учебниках, к 
сожалению, нет «отработки частных способов 
вычислений», равно как нет и общих способов.

А.А. Клецкиной отмечается ухудшение ка-
чества вычислений учащихся, обучающихся по 
развивающим учебникам. Особенно пострада-
ла культура устного счета. «Стремление учи-
телей изменить ситуацию приводит к тому, что 
одни учителя используют в работе два учебни-
ка: один выполняет развивающие функции, дру-
гой (традиционный) – нацелен на формирова-
ние вычислительных умений и навыков. Другие 
учителя увеличивают объем домашних заданий. 

Это приводит к перегрузкам школьников, прово-
цирует стрессовые ситуации, снижает интерес к 
математике». 

Многие учителя, признавая устаревшим на-
вык устного счета, не включают его в структу-
ру урока, в результате чего отмечается сниже-
ние уровня сложности выполняемых учащими-
ся вычислений. 

М.А. Бантова выделяет следующие харак-
теристики полноценного вычислительного на-
выка: правильность, осознанность, рациональ-
ность, обобщенность, автоматизм и прочность. 

Однако сегодня, в век развития электронных 
средств вычислительной техники, значительно 
изменивший процесс вычислений, важно соз-
дать модель вычислительной культуры, необ-
ходимой современному человеку, в частности 
выпускнику начальной школы, с учетом много-
образия типов учебных заведений, профилиза-
ции образования. 

Умение пользоваться калькулятором стало 
неотъемлемой частью математической культуры 
современного человека. Поэтому необходимо 
определиться, какими характеристиками долж-
ны обладать вычислительные навыки.

Конкретные числа и действия машине зада-
ет человек. В некоторых ситуациях машина мо-
жет дать «сбой», либо задающий ей числа и опе-
рации допускает ошибку. Поэтому школьников 
надо учить давать предварительную оценку ре-
зультата на основании округления исходных 
данных и промежуточных результатов действий, 
т.е. выполнять прикидку (числа цифр результа-
та, его последней цифры с помощью предвари-
тельного округления; на основании зависимости 
между результатами и компонентами арифме-
тических действий; по алгоритму выполнения 
действий). Следовательно, одной из характери-
стик вычислительных навыков, наряду с пере-
численными выше, по нашему мнению, высту-
пает умение прогнозировать результат и оцени-
вать его истинность, которое необходимо в даль-
нейшем обучении. 

М.А. Бантова под рациональностью вычис-
лений понимает выбор тех вычислительных опе-
раций из возможных, «выполнение которых лег-
че других и быстрее приводит к результату ариф-
метического действия». Но рациональный вы-
числительный прием для одного ученика не всег-
да рационален для другого. Поэтому, мы считаем 
необходимым, рациональность вычислительно-
го навыка заменить его эффективностью.

Дадим теперь характеристику вычислитель-
ного навыка.

Вычислительный навык – это высокая сте-
пень овладения вычислительными приемами. 
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Приобрести вычислительные навыки – значит, 
для каждого случая знать, какие операции и в 
каком порядке следует выполнять, чтобы найти 
результат арифметического действия, и выпол-
нять эти операции достаточно быстро.

Полноценный вычислительный навык ха-
рактеризуется правильностью, осознанностью, 
рациональностью, обобщенностью, автоматиз-
мом и прочностью.

Правильность – ученик правильно находит 
результат арифметического действия над дан-
ными числами, т.е. правильно выбирает и вы-
полняет операции, составляющие прием.

Осознанность – ученик осознает, на осно-
ве каких знаний выбраны операции и установ-
лен порядок их выполнения. Это для ученика 
своего рода доказательство правильности вы-
бора системы операций. Осознанность проявля-
ется в том, что ученик в любой момент может 
объяснить, как он решал пример и почему мож-
но так решать. Это, конечно, не значит, что уче-
ник всегда должен объяснять решение каждого 
примера. Как будет показано далее, в процессе 
овладения навыком объяснение должно посте-
пенно свертываться.

Рациональность – ученик, сообразуясь с 
конкретными условиями, выбирает для данно-
го случая более рациональный прием, т.е. вы-
бирает те из возможных операций, выполнение 
которых легче других и быстрее приводит к ре-
зультату арифметического действия. Разумеет-
ся, что это качество навыка может проявляться 
тогда, когда для данного случая существуют раз-
личные приемы нахождения результата, и уче-
ник, используя различные знания, может скон-
струировать несколько приемов и выбрать более 
рациональный. Как видим, рациональность не-
посредственно связана с осознанностью навыка. 

Обобщенность – ученик может применить 
прием вычисления к большему числу случа-
ев, т.е. он способен перенести прием вычисле-
ния на новые случаи. Обобщенность так же, как 
и рациональность, теснейшим образом связана 
с осознанностью вычислительного навыка, по-
скольку общим для различных случаев вычисле-
ния будет прием, основа которого – одни и те же 
теоретические положения. 

Автоматизм (свернутость) – ученик выде-
ляет и выполняет операции быстро и в сверну-
том виде, но всегда может вернуться к объясне-
нию выбора работы системы операций. 

По нашему мнению, вычислительный на-
вык можно считать эффективным, если в рам-
ках данного способа вычислений получение 
правильного результата достигается минимиза-
цией затрат умственных ресурсов. Т.е. ученик, 

используя различные знания, может выбрать не 
обязательно более рациональный вычислитель-
ный прием с точки зрения методики, а более 
удобный (легкий) для него в конкретной ситу-
ации, быстрее других приводящий к результату. 

Формирование вычислительных умений и 
навыков – сложный длительный процесс, эф-
фективность которого во многом зависит от ин-
дивидуальных особенностей ребенка, уровня 
его подготовки и способов организации вычис-
лительной деятельности.

Необходимо выбирать такие способы орга-
низации вычислительной деятельности млад-
ших школьников, которые способствуют не 
только формированию прочных осознанных вы-
числительных умений и навыков, но и всесто-
роннему развитию личности ребенка.

На сегодняшний день, работая в любой си-
стеме обучения, учитель может и должен орга-
низовать работу по формированию вычисли-
тельных умений и навыков у учащихся таким 
образом, чтобы удовлетворить всем выше пере-
численным требованиям современной школы. 
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Проблема модернизации российского обра-
зования связана с процессом обучения в услови-
ях «экономики знаний» (И. Фрумин). Основной 
характеристикой «экономики знаний» является 
обучение – как «создание знаний» на основе ис-
следовательского подхода вместо обучения на 
основе информации. Обучение на основе компе-


