
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Введение

В настоящее время в нашем обществе существует насущная необходимость в творческих, активных,
мыслящих людях, которые способны быстро реагировать на происходящие в обществе изменения,
принимать решения, находить различные подходы для решения задач и проблем, возникающих перед
ними, в людях, которые могут строить алгоритмы и в дальнейшем следовать данным алгоритмам. Многие
из этих качеств, в том числе и алгоритмическое мышление, начинают развиваться и формироваться еще у
учащихся младших классов.
Согласно ФГОС НОО, одной из важнейших задач учителя в настоящее время является формирование
ключевых компетенций у учащихся и в частности алгоритмической компетенции. Этим обусловлена
необходимость уже у младших школьников формировать элементы не только логического, но и
алгоритмического мышления. Поэтому необходимо уже у младших школьников формировать элементы не
только логического, но и алгоритмического мышления.
Такие качества личности как: точность, логичность, умение спланировать и выполнить свои действия,
умение выразить идею и описать сбою мысль словами, а также поставить цель, задачу и пути их
достижения или решения, быстро ориентироваться в стремительном потоке информации являются основой
формирования особого стиля культуры человека. Можно констатировать, что именно этот процесс
формирования особого стиля культуры современного человека включает в себя и процесс формирования
алгоритмической компетенции.
Эта идея отражается в инструкциях, памятках, предписания, правилах, которые сопровождают ребенка в
образовательном процессе и в повседневной жизни. Именно их выполнение как определенной
последовательности действий позволяет решить конкретную поставленную задачу.
Формированию умений выполнять действия по алгоритму в начальной школе чаше всего уделяется
большое внимание. однако, как правило. у детей часто возникают трудности в усвоении основных структур
алгоритма, формировании умений и навыков разработки алгоритмов, у них отсутствует представление о
том. что все процессы, протекающие в мире, так или иначе основаны на освоении алгоритмов. Так как в
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современных школах недостаточно методических средств для работы с алгоритмами, то возникает
противоречие между потребностью формировать алгоритмического мышления у младших школьников и
недостаточной методической разработанностью путей, методов, приемов этого процесса в начальной
школе.
Цель данного исследования состоит в выявлении педагогических условия для формирования
алгоритмического мышления у учащихся начальных классов на уроках математики и в разработке
методики формирование алгоритмического мышления младших школьников на уроках математики.
В соответствии с целью были определены задачи исследования:
• Изучить сущность и содержание алгоритмического мышления младших школьников;
• Выявить психолого-педагогические условия формирования алгоритмического мышления младших
школьников на уроках математики;
• Проанализировать опыт формирования алгоритмического мышления младших школьников на уроках
математики;
• Разработать методику формирования алгоритмического мышления младших школьников на уроках
математики.
Предмет исследования – формирование алгоритмического мышления младших школьников на уроках
математики.
Объект исследования – процесс формирования алгоритмического мышления младших школьников на
уроках математики.
Методы исследования
1. Анализ научной и учебной литературы по теме исследования.
2. Обобщение педагогического опыта.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Изучение продуктов детского творчества.
5. Анализ результатов эмпирического исследования.
Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы, приложения.

Глава 1. Теоретические основы формирования алгоритмического мышления младших школьников на уроках
математики

1.1. Алгоритмическое мышление младшего школьника: сущность, содержание, подходы к определению

В психологии познавательные процессы (память, внимание, восприятие, мышление, речь, воображение)
определяют, как процессы, которые дают объективные знания об окружающем мире и организуют их в
сознательный опыт.
Для исследования предмета дипломной работы – алгоритмического мышления необходимо найти
определения алгоритмического мышления в работах современных педагогов-психологов, так как этот вид
мышления был зарожден и изучен сравнительно недавно.
Исследования таких ученых как Н. Богоявленский и П.Я. Гальперин [10] посвящены изучению
алгоритмического мышления. В данных исследованиях проанализированы различные понятия, а именно
«логико-ритмическое мышление» и «логическое мышление», как понятия близкие, т.к. как виды мышления,
которые близки по значению. С точки зрения П.Я. Гальперина и Н. Богоявленского «логико-алгоритмическое
мышление проявляется в умении:
- строить логические утверждения;
- мыслить индуктивно и дедуктивно;
- формализировать свои записи на некотором алгоритмическом языке».
В.С. Анисимова [2] дает понятие алгоритмического мышления, как «специфический стиль мышления,
предполагающий наличие мыслительных схем, которые способствуют видению проблемы в целом, решению
задач крупными блоками с последующей детализацией и осознанному закреплению результатов решения».
Если сравнить это определение с тем, что представлено в работах Н. Богоявленского и П.Я. Гальперина, то
они оба пишут о том, что должна быть какая-то мыслительная схема, которая формализуется и
закрепляется при повторном решении той или иной задачи [Гальперин, с. 84]



Каждый из структурных компонентов алгоритмического стиля мышления способен развивать
алгоритмическое мышление. Способность к оперированию образами – это умение рассуждать при решении
задачи или уравнения. Обучающиеся начальной школы должны четко описывать, как можно решить
уравнение, видеть, какие корни могут получаться, когда задача не имеет корней. В начальной школе
ученики не решают сложные уравнения, но оперировать понятиями они должны. Именно это условие
позволяет развивать алгоритмическое мышление. Далее оно позволит сформировать предметные,
индуктивные, репродуктивные навыки.
С алгоритмическим мышлением человек сталкивается ежеминутно в своей жизни. Например, расписание
уроков, умение планировать свой режим дня и т.п. Однако такое мышление на уроках математики
позволяет ученикам усвоить и потом применять различного рода задач, примеров, уравнений. Поэтому
каждый учитель должен развивать это мышление на любом уроке, в том числе и математики. Появляется
некий алгоритм, который идет по определенному плану, по каким-то правилам.
В.С. Анисимова к первым алгоритмам, которые должен научиться ученик первого класса на уроках
математики – это умение считать на пальцах. По ее мнению, открытием и формированием алгоритмов в
первую очередь занимается математика. Получается, что на уроках математики развивается
алгоритмическое мышление [Анисимова, с. 63].
А.И. Газейкина отмечает, что необходимо развести два понятие: логическое мышление и алгоритмическое
мышление. Как было отмечено выше, хорошо развитое и сформированное логическое мышление лежит в
основе алгоритмического мышления. Можно хорошо решать примеры, но когда дело доходит до
логического мышления, здесь у школьника проблемы. Это означает, что у него также плохо развито
алгоритмическое мышление [Газейкина, с. 19].
Основной особенностью алгоритмического мышления является умение определять последовательность
действий, необходимую для решения поставленной задачи. Это некий алгоритм построения
математических моделей, по которому ученик действует и решает те или иные уравнения или задачи.
По мнению Л.Ф. Тихомировой [46] метод построения математических моделей позволит сформировать у
учащихся навыки алгоритмического мышления и научить их:
- анализировать исходные данные;
- построить схему решения задачи
- интерпретировать результаты при решении примера или задачи
- делать проверку задачи.
Таким образом, развитие алгоритмического мышления не сводится к механическому заучиванию ряда
алгоритмов. Важно, чтобы оно позволяло ученикам самостоятельно искать решение, творчески строить и
формировать алгоритмы, которые пригодятся при решении задач.
Итак, по результатам анализа литературы можно сказать, что алгоритмическое мышление – это
совокупность действий, которое выполняется по алгоритмическому описанию.
Многие великие психологи, такие как Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, О. Б. Дарвиш, Р. С. Немов,
рассматривают младший школьный возраст как самый ответственный в жизни ребенка.
Изучение развития мышления ребенка представляет огромный теоретический и практический интерес.
Учителя младших классов сталкиваются с тем, что дети приходят в школу с разным уровнем знаний и
умений. Обычно на подготовительном этапе обучения развитие мышления, памяти, речи и воображения,
учащихся находится на недостаточном уровне. Дети, не развивающие уровень мыслительной деятельности
в младшей школе, в средней школе становятся отстающими.
По мнению, Р.С. Немова, младший школьный возраст является одним из благоприятных период в
возрастной периодизации для умственного развития обучающихся, формирования взаимосвязи обучения и
развития обучающихся [Немов, с. 67].
Проблема развития мышления и изучение особенностей мышления в младшем школьном возрасте
становилась предметом изучения разнообразных ученых и исследователей уже много лет. Данная
проблема является актуальной и на современном этапе развития, потому что умственному обогащению
учащихся начальных классов способствует непосредственно развитие мышления.
В числе высших психических функций мышление младших школьников занимает ведущее место. Это
определено тем, что мышление отличается рядом характеризующих особенностей: мышление развивается
с опорой на знаний, мышление имеет опосредованный характер, развитие мышления возможно из живого
созерцания действительности, мышление характеризуется отражением связей в форме слов, а также
мышление по большей части объединено с практической деятельностью человечества.
Первые школьные годы, годы начальной школы характеризуются важнейшими метаморфозами в развитии



психики ребенка. Данные изменения детерминированы с одной стороны, естественными процессами,
связанными с развитием и взрослением детей младшего школьного возраста, а с другой стороны изменения
обусловлены теми поведенческими навыками, которые ребенок приобретает обучаясь в школе, а именно у
него появляется привычка учиться, обучаться, развивается внимание, усидчивость, сила воли.
Уже в первый год обучения в школе, у ребенка прослеживается равновесие процессов торможения и
возбуждения, ребенок становится физически выносливым. Конец обучения в начальной школе
характеризуется психологическим и физиологическим совершенствованием учащихся начальных классов.
Определенно мы согласны с мнением Д. Эльконина, который отметил, для «любого развития нужен стимул,
а это значит, что задача учителя – подобрать такие методы и приемы работы с учащимися, которые будут
стимулировать их к дальнейшему развитию» [Эльконин, с. 68].
Проанализируем компоненты алгоритмического мышления, которые выделяют авторы.
Профессор А.Г. Гейн в книге для учителя «Методика изучения алгоритмизации с помощью учебных
исполнителей выделяет следующие компоненты алгоритмического мышления:
- исполнительский: умение точно и правильно создавать определённый продукт по известной схеме,
образцу:
- технологический: умение самому придумать схему создания продукта (алгоритм);
- экспертный: умение дать качестве иную оценку готовому продукту, полученному по определённой схеме
(алгоритму):
- аналитико-синтезирующий: умение на основе уже готового продукта, предлагать изменения в структуре
самого продукта, тем самым меняя его алгоритм [Гейн, с. 120-144].
А.И. Газейкина определяет алгоритмическое мышление следующими компонентами:
- наличие знании об алгоритме и способе решения задач определённого уровня;
- выбор определённых операции для решения задач:
- построение модели процесса решения:
- реализация процесса, проверка правильности и результативности:
- анализ и коррекция исходных данных в случае несовпадения с готовым результатом [Газейкина. с. 56]
Рассмотрев разные мнения по поводу компонентов алгоритмического мышления, сделаем вывод о том, что
можно обобщить предложенные компоненты: наличие знаний, исходных данных для выполнения операций
с той или иной задачей, наличие умений строить модели, реализовать последовательность действий и -
анализ, коррекция, проверка, соотнесение готового результата с тем. что должно получиться.
В структуре алгоритмического мышления, вслед за И.Н. Слинкиной. А.И. Гзейкиной А.Г. Гейна мы будем
выделять следующие компоненты -когнитивный, деятельностный, и рефлексивно-оценочный.
Представим теоретическую модель исследуемого понятия на рис. 1.

Рисунок 1. Теоретическая модель понятия «алгоритмическое мышление
Таким образом, нами рассмотрено большое количество различных трактовок понятия «алгоритмическое
мышление». Ученые, исследователи подходят с разнообразных точек зрения к определению данного
понятия и выделяют разные компоненты алгоритмического мышления. В своем исследовании мы опираемся
на следующее определение: «алгоритмическое мышление - это особый тип мышления, при котором
реализуются умения планировать свои действия, умения учитывать различные ситуации и действовать
соответственно, умение легко рассуждать об алгоритмических процессах». Исходя из данного
определения, в структуре алгоритмического мышления можно выделить следующие компоненты:
когнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный.

1.2. Психолого-педагогические условия формирования алгоритмического мышления младших школьников
на уроках математики

Современная психологическая литература утверждает, что задатки мышления начинают формироваться в
дошкольном возрасте, а массированное развитие мышления начинается в младшем школьном возрасте и
продолжается в течении всей жизни. Так необходимо уделять пристальное внимание развитию мышления в
младшем школьном возрасте. Одной из достаточно важных составных частей мышления является логика и
базирующееся на ее основе алгоритмическое мышление. К.Д. Ушинский и Я.А. Коменский сформулировали
теоретическую основу формирования логического мышления учащихся. Краткое правило умозаключения по
Я.А. Коменскому это то с чем обязательно необходимо знакомить учащихся младших классов на примерах
из жизни тем самым совершенствуется логическое мышление если постоянно совместно с ребенком



анализировать проблемы на различных предметах [Коменский, с. 51].
Используя законы логики основываясь на высказываниях человек в повседневной жизни решает
поставленные перед ним задачи в виде последовательности элементарных операций, шаг за шагом
приближаясь к решению задачи. Такую последовательность действий выполняемую исполнителем
называют алгоритм, а мышление на базе которого она реализуется алгоритмическим. Начинать процесс
формирования алгоритмического мышления необходимо также в раннем школьном возрасте на уроках
например математики, технологии, окружающему миру и т.д.
Для повышения эффективности формирования алгоритмического мышления В.А. Сухомлинский
предположил, что прежде чем детализировать явление, процесс или предмет необходимо учащемуся
научиться концентрировать внимание на нескольких предметах выделять общие и отличительные
элементы тем самым устанавливая связи между ними. Т.е. необходимо учащегося обучить процессу
мышления абстрактными понятиями на уровне когнитивности. Все это активизирует познавательную
деятельность обучающегося начальных классов и как следствие можно наблюдать углубление, связанность
и осмысленность его знаний [Сухомлинский, с. 69].
П.Я. Гальперин выделяет несколько этапов процесса развития высших форм человеческого мышления: на
начальном этапе справедлива концепция поэтапного формирования умственного действия; на первом этапе
при решении задач обучающийся использует внешние вещественные действия; второй этапе основывается
на проговаривании своих действий обучающимся начальных классов сначала вслух, а потом про себя; на
третьем этапе начинает формироваться внутренний план действий при переходе из предметного внешнего
действия [Гальперин, с. 72].
При переходе от одного этапа формирования мышления к другому прежние навыки сохраняются. Навыки
низшего уровня проецируются на верхний с последующей адаптацией, перестроением под него.
Процесс поэтапного развития мышления обучающий пошагово переходит к более высшим формам
мышления к которым можно отнести и словестно-логическое мышление. Человек опираясь на словестно-
логическое мышление, оперирует лексемами языка выделяет сложные связи, отношения между
компонентами изучаемой системы и на этой основе формирует понятия и как следствие делает выводы для
решения проблемных задач как в бытовом плане так и своей дальнейшей трудовой деятельности.
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