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Сегодня в теории обучения и воспитания в Республике Казахстан ведётся поиск путей выхода школы на новый
качественный уровень. Основная идея современной школы – идея развития ученика. Механизм, позволяющий
превратить школу в фактор развития личности каждого ученика, может быть создан только на основе её
демократизации и гуманизации.
Гуманизация образования предполагает поворот школы к ребенку, уважение его личности, запросов и интересов,
создание, в первую очередь, максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей учащихся,
полноценности их жизни, их самоопределения.
Раскрытию роли, математики в гуманизации образования посвящены работы ряда методистов, где отмечается, что
гуманизация образования - его ориентация на развитие человеческой личности. Достижение развивающего эффекта
обучения математике возможно на базе реализации деятельностного подхода, который предполагает обучение не
только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению математических знаний, способам рассуждений,
применяемых в математике; создание педагогических ситуаций, стимулирующих самостоятельные открытия
учащимися математических фактов, их доказательств, а также решений задач.
Установление разнообразных связей в учебном материале при решении математических задач основано на
переработке математической информации. Способность перерабатывать информацию, особенно математическую,
проявляется по-разному у разных учеников. Одни «с ходу» выделяют основное в учебном материале, другим
требуется время для осмысления и выделения главного, третьи нуждаются в дополнительных вопросах, которые
организовали бы и направили их умственную деятельность. Поэтому учебный процесс должен строиться с учетом
индивидуальных особенностей учащихся. Например, таких, как особенности восприятия математической
информации, её аналитико-синтетического осмысления, обобщения и т.п.
Запоминание найденных связей также требует учёта индивидуальных особенностей памяти ученика, учёта его
интереса и мотивации. Прочное усвоение материала связано с тем, насколько ученики критически оценивают,
организуют, сравнивают и сопоставляют полученную информацию. В какой степени ученик переводит новую
информацию в свою собственную терминологию, находит конкретные примеры из своего опыта, применяет новую
информацию к своей жизни и т.д. У всех учащихся это протекает по-разному и существенные индивидуальные
различия должны найти своё отражение в формах и методах организации учебного процесса.
Сказанное выше позволяет утверждать, что формирование обобщенных ассоциаций объективно требует
дифференцированного подхода к ученикам.
Отсюда следует, что работа по формированию у учащихся обобщенных ассоциаций при решении математических
задач связана с организацией активной мыслительной деятельности учащихся. В свою очередь организация активной
мыслительной деятельности предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся в процессе обучения, что
приводит к необходимости дифференцированного подхода в обучении.
Таким образом, использование блоков взаимосвязанных и систематизированных задач, обусловлено, с одной
стороны, дидактическими особенностями геометрических задач, а с другой – основными положениями
ассоциативной теории мышления.
Эти два аспекта - дидактический и психологический - процесса обучения решению геометрических задач хорошо
согласуются между собой и являются психолого-дидактической основой для разработки методик обучения решению
геометрических задач при дифференцированном подходе к учащимся.
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