
гует данная проблема. Например, Ю.М.Гореиц, Е.В.Зворы-
радиционных играх содержание задач, способы, средства 
ления в поколение они служили для умственного (дидакти-
кпитания, чтобы позабавить, порадовать, удивить ребенка 
)бодны в постановке и решении игровых задач. В зависи-
развивающие, обучающие, игры-эксперименты, игры-зава-
46]. 
з1Х областях уже давно и успешно используются компью-
1тике. Сегодня очень популярны игры, которые позволяют 
1итай и побеждай», «Счетоводы», «Веселая математика», 
\. Более подробно рассмотрим одну из них. 
1Я компьютерная игра и, одновременно, обучающая про-
ратить процесс изучения основ математических знаний 
а для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Особенности игры 
ой программе по математике 1 -3 классов, что это новый 
в ней несколько уровней сложности, игра и обучение за-

ние и вычитание в столбик, на умножение, на чтение ди-
еометрии, ребенок не только сможет выучить, как пре-
красную возможность потренироваться и закрепить из-
ых условиях». 
iy-то одному виду упражнений, например, на геометри-
таующее задание в разделе «Игры» и тренироваться 
ует не усвоит эту тему. 
адание в отдельности имеет три степени сложности, так 
иком трудно. В процессе игры всегда можно обратиться 
авочному пособию. Но самая настоящая победа - то, что 
изменится отношение к изучаемому предмету, в данном 
т восприниматься легко, без страха и напряжения, 
ножные правила. Они представлены в двух планах: во 
и во внутреннем (правила по содержанию игры). Во 

о владеть клавиатурой и мышью. Во внутреннем (содер-
жим с правилами традиционных игр, но имеют и принци-
лерные игры строятся по принципу постепенного услож-
)ых, такая этапность, заложенная в программе, часто не 
выполнив задания предыдущего уровня. В одних играх, 
«меню» произвольно выбрать уровень сложности зада-
играх, программа сама подстраивается под ребенка 

) прежних ответов. В-третьих, многие игры, в отличие от 
хгти. Невзначай могут возникать новые персонажи, но-

апо, что использование компьютерных игр в учебной дея-
юсобов повышения мотивации и индивидуализации обу-
идания благополучного эмоционального фона. Словом, 
иные формы обучения и воспитания. 

сое: необходимость или игра? II Начальная школа: плюс, 

-педагогические основы использования программно-ме-
орматика и образование. 2002. № 7. 

116 

Г. Л. Муравьева (Минск) 
Методические особенности формирования приемов самоконтроля 
младших школьников в процессе обучения математике 
Одним из условий, влияющих на успешность учебной деятельности учащихся, является их способ-

ность к самоконтролю: умение своевременно подмечать и устранять ошибки, предвидеть возможные 
трудное™ в решении возникших проблем, оценивать и обобщать положительные стороны своей учебной 
работы. Тем не менее, многие учащиеся и учителя считают, что функция контроля и оценивания принад-
лежит исключительно учителю. О том, что формированию умения осуществлять контроль собственной 
деятельности не уделяется должного внимания. Важность и необходимость формирования у учащихся 
умения осуществлять самоконтроль постоянно обсуждаются в исследованиях в области начального мате-
иического образования. Во многих современных моделях обучения умению осуществлять самокон-
р ь уделяется особое внимание. Например, в «развивающей модели» обучения умение осуществлять 
шонтроль входит в оценку уровня сформированное™ учебной деятельности. 

| В исследованиях Г.В.Репкиной и Е.В.Заики выделены уровни сформированное™ действия кон-
чит. В основу классификации этих уровней положены возможности учащихся в способах оценки 
своей учебной деятельности как при работе с новой задачей, так и при выполнении освоенных или не-
Ойнократно повторенных действий. При этом особое внимание обращается на умение учащихся pa-
tab с ошибками - находить их по просьбе учителя или самостоятельно, объяснять причину возник-
а е м ошибки и исправлять ее. 

Приведем схему, отражающую возможность перехода от внешнего контроля к самоконтролю. Данная 
земадает возможность определить некоторые требования к учебным текстам, способствующим сфор-
иранноста у учащихся опыта осуществлять самоконтроль, причем этот опыт должен постепенно об-
оацзтъея средствами учебных текстов разных типов. 

I 
Внешний контроль 

Побуждение учащихся 
| |L к самоконтролю 

4 I 
Косвенное развитие 

самоконтроля 

жирование потребнос-
и к самоконтролю 

вние сущности 
в самоконтроля 

структаж по проведению 
лроля 

А . 
'проверка учителем дея-
тельности учащихся 
'взаимные проверки уча-
щихся 
'проверка учащимися дея-
тельности учителя 

Непосредственное 
развитие самоконтроля 

Т 

'выявление причин соб-
ственных ошибок 
'самопроверки 
''предупреждение ошибок 

t 
самоконтроль 

Рассмотрим некоторые задания, которые знакомят младших школьников со способами самокон-
ш и развивают у них способность осуществлять разные формы самоконтроля интеллектуальной 

| дальности. 
1. а) Составьте задачи по предложенному решению: 

23 м 25 см : 3 = 2325 см: 3 = 775 см = 7 м 75 см. 
6) Проверьте результаты: 

сложением, вычитанием, умножением, делением. 

Работая над таким заданиями, учащиеся должны обратиться к определениям действий деления 
I «(ишения, обосновывая способы проверки. 
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2. Проверьте, правильно ли выполнены указанные действия: 
1)23 x 3 x 83 = 1992; 2) 631 x4 + 2 x 631 +631 x4 =6310. 

Среди приемов самоконтроля можно отметить прием «примерной оценки искомых результатов», 
т.е. оценка результатов с точки зрения здравого смысла. 

3. Не вьниспяя произведение, запишите два натуральных числа, между которыми 
оно находится: 

1) 129x10; 2) 4 x 46 x 25. 
4. Не производя вычислений суммы 15702 + 213547, укажите верный ответ: 

А:229249 Б: 370747 В: 218249 Г: 208208 

При обсуждении таких заданий необходимо, чтобы учащиеся построили программу своих дей-
ствий: исключали те ответы, которые сразу же бросаются в глаза как неверные, приводили возмож-
ные основания для выбора оставшихся. 

К заданиям, стимулирующим проверять себя, относится игры с жесткими правилами: «домино*, 
«лото», «лабиринт», «зашифрованное слово» и т.д. В рамках этих заданий у учащихся имеется возмож-
ность узнать, правильный ли получен результат, и в случае неудачи начать поиск ошибок. 

Полнота контроля и мотивации к его осуществлению во многом зависят от того, как себе пред-
ставляет ученик желаемый результат, т.е. каков у него образ результата действия, насколько он видит 
пространство возможных затруднений и ошибок. 

Можно выделить четыре стадии проявления самоконтроля применительно к усвоению материала 
Первая стадия характеризуется отсутствием всякого самоконтроля, вторая стадия - полный самокон-
троль, третья стадия - выборочный контроль и четвертая стадия - водимый самоконтроль отсутствуя, 
тем не менее он осуществляется на основе каких-то незначительных деталей. 

Литература: 
1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М, 1996. 
2. Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированное™ учебной деятельности. Томск, 2003. 

X. Поделько (Израиль, Иерусалим) 
Методическая разработка пс изучению темь: «Площадь круга» 
в начальной школе Израиля 
В Израиле обучение в начальной школе длится 6 лет (1 - 6 классы). Дети идут в школу с шеста 

лет. Программа по математике для начальной школы рассчитана на 125 учебных часов в год. Из них 
75% отводится на изучение арифметики и начал статистики и 25% - на геометрию и измерения, 

Разработчики программ по математике большое внимание уделяют психологическим аспектам 
обучения. В выборе средств обучения исходят из принципа конкретного мышления, характерного для 
абсолютного большинства учащихся, не достигших 12-тилетнего возраста. В начальной школе Израи-
ля не изучают основы алгебры, и поэтому учащиеся не знают, что такое«икс». Вместе с тем, одним ю 
требований программы по математике является «смысловое обучение», привитие учащимся навы-
ков математического мышления, умения рассуждать и обосновывать свое мнение. Возможность же 
формального доказательства на основе формальных определений или формул отсутствует. Такой 
подход обязывает разработчиков программ и авторов учебников искать пути неформальных опреде-
лений и доказательств и разрабатывать соответствующие наглядные материалы и оборудование с 
тем, чтобы их использование помогло ученику построить для себя определения понятий и их свой-
ства. Таким образом, одним из основных принципов в обучении математики в начальных классах 
Израиля является принцип наглядности. 

Принцип наглядности не является новым в обучении младших школьников, однако постоянное 
использование учащимися индивидуальных наглядных материалов открывает новые горизонты 
в осмысленном усвоении знаний. 
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Рассмотрим деятельность учащихся шестого класса пр 
ния площади круга» (На изучение темы «Окружность и круг 
учебных часов). Эта тема является своего рода исключение 
записывается с помощью букв, что обычно не делается в н 

К моменту изучения данной темы учащиеся уже знаком! 
числения площади параллелограмма, а также с числом п v 

Основная цель урока - показать, каким образом можн 
кпючается в том, что круг нельзя покрыть единичными квар 
тому на первом этапе задача сводится к тому, чтобы ограш 
щадь круга с радиусом г больше 2гг и меньше 4г2. Затем 
сом гчуть больше, чем Зг2, и далее выводится точная фор 
числом л. Весь описанный процесс проводится самими уч; 
но, можно было ограничиться последним этапом, однако i 
доступной для большинства учащихся шестого класса. 

К сожалению, здесь нет возможности привести приме 
мые шестиклассниками, отнюдь не сводятся к вычислител! 
me мышления и пространственного воображения и могут 
площади круга. 

Н. 

Фенрменология математических способн 
проблемы диагностики и развития 
Психологическая природа и признаки проявления с 

иодаренности личности, исследованные Дж. Брунером, Ж. 
А.Н.Колмогоровым, Н.С.Лейтесом, А.М.Матюшкиным и др. 
деятельности, развивающему теоретическое мышление и J 
Следует отметить, что под термином«математическая дея 
логической и методической литературе понимается деят< 
тическим познанием. Выделяют три взаимосвязанных вид 
ющих в единстве: математическую организацию эмпиричес 
математического материала, применение математических 

В структуре математических способностей ВА.Кру 
чающих специфические индивидуально-психологические с 
успешность выполнения различных видов математической j 

1. Получение математической информации, объеди 
а) к формализованному восприятию математического ма 
структуры задачи; в) к обобщению математического матер» 

2. Переработка математической информации. В не 
мышлению в сфере количественных и пространственных с 
ни; б) способность мыслить математическими символами; в 
кого материала: объектов, отношений и действий; г) способ 
ческого рассуждения и соответствующих математических д( 
тыми структурами (многозвеньевая последовательность pi 
вплоть до почти непосредственной связи между восприят! 
ность к обратимости мыслительного процесса (т.е. способн 
от прямого к обратному ходу мысли); е) гибкость мыслите) 
ческих задач; ж) стремление к ясности, простоте и рациона 
з) высокая скорость в овладении навыками математически 
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