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собами) учащиеся значительно лучше будут подготовлены после созданного 
учителем интеллектуального конфликта и опыта собственных ошибок. При 
умелом использовании этого приёма усвоение многих математических поня-
тий становится мотивированным и более прочным.
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В данной работе предпринята попытка проанализировать такой инновационный 

инструмент в обучении математике, как дидактический синквейн. Отмечены его поло-
жительные и отрицательные стороны.
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a didactic syncwine. Its positive and negative sides are noted. 
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Широко известно, что из-за большого отвлечения от окружающего пред-

метного мира и использования объективного инструментария математика как 
наука достаточно сложна в восприятии. Для того чтобы преодолеть эту аб-
страгированность, преподавателям необходимо искать новые и эффективные 
средства наглядности для усвоения математических объектов и зависимостей 
между ними. В данной работе предлагается для этих целей использовать та-
кой инновационный приём, как дидактический синквейн (ДС). 

Сначала скажем несколько слов о конструкции синквейна, название кото-
рого происходит от французского слова «cinq», означающего «пять». Поэтому, 
согласно [1], синквéйн есть пятистрочная стихотворная форма, возникшая под 
влиянием японской поэзии. Здесь уместным будет напомнить про такие её 
виды как хокку (хайку), танка и про её особенность в сжатости пространства 
выражения. Все сказанное выше полностью проявляется в ДС. Помимо огра-
ничения в количестве строк, сжато определяется содержание каждой строки. 
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Здесь усматривается определенная корреляция с другим, в некотором смы-
сле похожим, инструментом – ментальными картами. Краткость выражения 
имеющейся упорядоченности в учебно-методическом материале присуща 
обоим. Однако синквейн имеет еще и синтаксическую заданность каждой 
строки. Напомним ниже их основные положения:
• первая строка – одно слово, которое обозначает объект или предмет, о ко-

тором пойдет речь;
• вторая строка – два прилагательных для описания признаков и свойств вы-

бранного в синквейне предмета или объекта;
• третья строка – три глагола для выделения характерных действий объекта;
• четвертая строка – четыре слова для личного отношения автора к описыва-

емому предмету или объекту;
• пятая строка – одно слово, передающее суть предмета или объекта.

Из способа построения ДС логически следуют его положительные и от-
рицательные свойства. Хотя и кажется с первого взгляда, что создать его до-
статочно просто, но для этого необходим определенный уровень словарного 
запаса и умение им эффективно воспользоваться – кратко выделить сущест-
венные компоненты в анализируемой предметной области. Последнее каче-
ство особо ценится в математике и является базовой основой в понимании 
различных математических построений. В качестве конкретного примера ниже 
в таблицах 1 и 2 приведём примеры ДС, посвященных разным математиче-
ским темам.
Таблица 1. – Пример математического ДС «Число»
Строка 1 Число
Строка 2 Целое, рациональное
Строка 3 Складывается, вычитается, умножается
Строка 4 Используется для количественной оценки
Строка 5 Счет

Таблица 2. – Пример математического ДС «Предел»
Строка 1 Предел
Строка 2 конечный, бесконечный
Строка 3 сходится, расходится, сравнивается
Строка 4 выражает стремление к определенной величине
Строка 5 математический анализ

В заключение отметим, что обсуждаемый инновационный приём не есть 
закостенелая сущность. Преподаватель в полной мере может воспользовать-
ся нечетким соблюдением правил составления ДС для более эффективной 
формы выражения сути или отдельных характеристик предметной области. 
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Это наглядно показывает также и отмеченная в [1] вариативность построения 
ДС в виде обратного, зеркального и других видов синквейнов. С нашей точки 
зрения, особую роль здесь должна сыграть совокупность ДС, которые будут 
отражать одно терминологическое пространство по определенной тематике. 
Другими словами, если ментальную карту можно рассматривать как упорядо-
ченную визуализацию терминов данной темы, то предлагаемая совокупность 
ДС будет соответствовать всем ДС, которые отвечают каждому термину мен-
тальной карты, и в силу этого давать дополнительную информацию по их ха-
рактеристикам.
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Курс математики предоставляет широкие возможности для осуществления функ-

циональной пропедевтики. Осуществляться такая пропедевтика может посредством 
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Процесс обучения математике традиционно выстраивается по принци-

пу спирали: на каждой новой ступени обучения при повторении изученного 
материала происходит углубление и расширение учебной информации, до-
бавление новых элементов и привязка новых тем к ранее изученным. При 
спиральном расположении материала возникают связи знаний как бы в двух 
направлениях: горизонтальном (квадратное уравнение, квадратичная функ-
ция, квадратичное неравенство) и вертикальном (линейные и квадратные 
уравнения). Более важными должны быть горизонтальные связи между од-


