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Усвоение без проверки – простая 
 безотчётно происходящая работа    памяти; 

   усвоение,   контролируемое самопроверкой, 
 - память, работающая  под контролем мышления. 

П.П. Блонский. 
                                             
                 Обоснование выбора темы  педагогического проекта 

 
          В настоящее время на первый план выдвигается развивающая функция обу-

чения, способствующая становлению личности младшего школьника и обеспечи-

вающая   раскрытие его индивидуальных способностей.   

        Одна из важнейших  задач школы заключается  в том, чтобы сформировать  

восприятие ребёнком  образовательного процесса не только  как внешней по от-

ношению  к нему деятельности, но и как результата  своей  собственной деятель-

ности, своей личной  ответственности своего развития.  

          Один из возможных путей содействия этому – вовлечение самих учащихся в  

оценку и контроль своей учебной деятельности.  Особое значение придаётся дей-

ствию самоконтроля, так как именно оно характеризует учебную деятельность, 

как управляемый самим  ребёнком произвольный процесс.  Формирование само-

контроля как компонента учебной деятельности требует специальной организа-

ции. На практике обучение приёмам самоконтроля осуществляются стихийно: 

- учебные действия детей, как правило, контролируются учителем, а не самими 

учениками; 

- допущенные учениками  ошибки, не замечаются и не исправляются самостоя-

тельно, а если и исправляются, то только после проверки учителем; 

-как правило, преобладает контроль по результату, где проверяется не правиль-

ность проведения отдельных операций и их последовательность, умение контро-

лировать каждый свой шаг, а полученный результат; 

- причиной подавляющего большинства ошибок является низкий уровень разви-

тия навыков самоконтроля  у обучающихся. 

     В  результате работы по формированию самоконтроля  в учебной деятельности 

выдвигаю предположение, что если в процессе обучения русскому языку в на-

чальных классах будет внедрена специальная система упражнений, то это будет 
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способствовать формированию у младших школьников умений самоконтроля, по-

вышению качества их знаний, воспитанию ответственности, целеустремлённости, 

самоорганизации обучающихся. 

Цель: 

-ученик, способный к самоконтролю, успешный в учебной деятельности.   

Задачи: 

- анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме;  

 -формирование  у  обучающихся понятия «самоконтроль»; 

 -развитие потребности детей в самоконтроле через анализ собственных действий 

и их результатов; 

-развитие способности к поэтапному  (пооперационному) самоконтролю действий 

по достижению цели; 

- развитие   умения реконструкции ошибочного действия как способа самокон-

троля; 

-создание  диагностической  карты  по  отслеживанию  уровня  развития самокон-

троля  у  младших  школьников, ориентированную  на  успешность  их  учебной   

деятельности. 

                                        Теоретической базой                                                                       

моей работы по формированию самоконтроля в учебной деятельности младших 

школьников явились исследования: 

- Н.И. Пирогова, который  считал, что самоконтроль у обучающихся находится в 

прямой зависимости  от педагогической деятельности преподавателя, которая не 

приемлет устоявшихся рецептов и шаблонов; 

-  К. Д. Ушинского, подчёркивающего значение самоконтроля как важнейшего 

условия повышения эффективности обучения; 

-Ю.К. Бабанского, который определял самоконтроль как умение самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обна-

руженных пробелов; 

-М.Н. Скаткина, П.М. Эрдниева, показывающих, что результативность и успеш-

ность деятельности  учащихся в процессе обучения зависят от умения критически 



4 
 

оценивать свои знания,  обнаруживать пробелы, недоработки, ошибки, провести 

анализ причин их возникновения и внести коррективы в свою деятельность. 

-Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.В. Репкина, которые  самоконтроль считают 

одним из ведущих компонентов процесса  формирования  учебной деятельности.   

     Как видно авторы, пользующиеся понятием самоконтроля, понимают,  его да-

леко не всегда одинаково. Но при всём разнообразии определений в это  понятие 

обязательно входит такой признак, как сопоставление своего действия, его хода 

или его  результата, или того и другого вместе с эталоном, образцом, в обнаруже-

нии ошибок и их исправлении. Необходимость формирования самоконтроля для 

успешного выполнения деятельности признаётся всеми исследователями.   В со-

ответствии с уровнем сформированности  действия  контроля выделяют несколь-

ко видов самоконтроля: 

-контроль по результату (итоговый), функция которого состоит в сличении ре-

зультата с заданным образцом; 

-пооперационный (пошаговый) контроль, функция которого состоит в выявлении 

полноты, правильности и последовательности произведённых действий; 

-прогнозирующий контроль, дающий учащемуся возможность предвосхищать ре-

зультаты ещё не осуществлённого действия.   

      По формам организации работы учащихся самоконтроль делится на: 

-фронтальную проверку; 

- индивидуальную проверку; 

 -взаимную  проверку.                                                                                                       

         В качестве сформированности действия контроля были выделены следую-

щие критерии: 

- эффективность  самоконтроля (нахождение  и исправление ошибок);  

-осознанность самоконтроля (основанная на осознании каких знаний выбраны 

операции); 

-процессуальность   самоконтроля (основанная на предупреждении и исправлении 

ошибок в процессе письма); 

-количество пропущенных ошибок учеником при выполнении учебного задания. 
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      Уровни сформированности действия самоконтроля, выделенные на основе 

критериев: 

-низкий; 

-средний; 

-высокий. 
 
                                               Критерии 
 
Уровень 

Эффективность самокон-
троля 

Осознанность само-
контроля 

Процессуальность 
контроля 

Высокий  Находит и правильно 
исправляет 91%-100% 

Объясняет  и клас-
сифицирует  91%-
100%   ошибок. 

Все действия вы-
полняются без 
ошибок, процесс 
выполнения кон-
тролируется само-
стоятельно. 

Средний Находит и исправляет от 
65% до 90% ошибок в 
тексте 

Объясняет и класси-
фицирует  в преде-
лах 65% до 90% 
ошибок. 

В процессе дея-
тельности исправ-
ляет от 65%  до 
90% ошибок. 

Низкий Находит и исправляет 
менее 65%ошибок. 

Объясняет и класси-
фицирует  менее 
65% ошибок. 

Допускает много 
ошибок, которые 
почти не исправ-
ляет. 

  
                                                    Общее содержание работы  

построено таким образом, чтобы по мере его усложнения у обучающегося  сфор-

мировалось понятие «самоконтроль» и способность контролировать свою учеб-

ную деятельность. 

                Процесс формирования навыков самоконтроля в учебной деятельности 

осуществляю параллельно и одновременно, организуя по концентрическому 

принципу с первого по четвёртый класс. 

            Так в 1 классе дети учатся:  

- сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в материальной 

форме;  

- воспроизводить состав контрольных действий и операций, заданных учителем;  

- выполнять действия по развернутой инструкции;  
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- осуществлять самопроверку по плану, включающему 1-2 пункта;  

- использовать для самоконтроля схемы-модели, составленные учителем.  

           Во 2 классе ученикам предлагается:  

- сравнивать промежуточный результат с эталоном;  

- перечислять последовательность действий и операций контроля;  

- осуществлять самопроверку по плану, включающему 3-4 пункта;  

- участвовать в коллективно-распределительной деятельности по составлению 

схем, алгоритмов к правилам и определениям.  

          В З классе ученики тренируются в:  

- сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему усло-

вий;  

 - выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья;  

- реконструкции ошибочного действия; 

- самопроверке по плану с отсутствующими звеньями.  

         В 4 классе школьники осуществляют самоконтроль разными способами.            

Эффективность формирования навыка самоконтроля   достигается в результате 

использования следующих методов и приёмов. В начале обучения наиболее при-

емлемым методом является объяснительно- иллюстративный.   Использование 

этого метода на самом начальном этапе можно объяснить тем, что у учащихся 

очень медленно формируется навык самоконтроля и уровень развития этого на-

выка является недостаточным, поэтому преподнесение  учебного материала с по-

мощью этого метода является   оптимальным. 

    По мере продвижения детей  в развитии используется частично- поисковый  

метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

             Первым важным условием обучения школьников самоконтролю  является 

установка учителя на его осуществление.  Формирование навыков самоконтроля 

начинаю  с первых дней обучения детей в школе в различных видах учебной дея-

тельности и на различных этапах урока. Провожу беседы с учащимися в важности 

действия контроля, о том, зачем нужно контролировать свои действия. Для того, 

чтобы ученик осознал  необходимость делать проверку,  пишу на доске  слова с 

ошибками  и  предлагаю прочесть их.  В процессе работы над этими словами  
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приходим к выводу, что ошибки мешают понимать написанное, о необходимости 

осуществления самоконтроля. Также использую  упражнения для развития вни-

мания детей, которые формируют навык самоконтроля, так как при   отсутствии 

внимания не может быть речи ни о самоконтроле, ни о контроле вообще. Поэтому  

сотрудничаю с психологом, который определяет уровень развития  внимания де-

тей и проводит занятия с детьми, нуждающимися в коррекции. 

      На первом  этапе учу  детей осуществлять контроль по образцу. Это первона-

чальная и  простейшая  форма самоконтроля, которую осваивают  учащиеся. Его 

функция состоит в сличении результата с заданным образцом, то есть совершает-

ся проверка.  Ответственным моментом в обучении детей данному самоконтролю 

я считаю – это уяснение цели деятельности и ознакомление с образцом, по кото-

рому дети будут сравнивать полученные результаты. В результате проверки уча-

щиеся   должны убедиться, что выполненное задание удовлетворяет всем услови-

ям .  

       Для отработки навыка самоконтроля по умению сравнивать свою работу с об-

разцом  дети  отмечают  правильность  знаком « + »,  неверное - « - ». 

       Для обучения детей  самоконтролю по образцу использую следующие виды 

заданий: 

-проверка правильности вычеркнутых  букв на карточке и образце; 

-нахождение   заданной  буквы среди многих, изображённых в беспорядке; 

-сопоставление письменной работы с письменным образцом;   

-проверка с помощью сигнальных карточек; 

- дидактические игры: «Шифровальщики»,  «Угадай букву»,  «Третий лиш-

ний», «Молчанка»,  и др., 

-орфографическое проговаривание, которое помогает детям писать без пропус-

ков и искажений  и выступает в качестве контрольной операции при повторном 

чтении уже написанного слова. Особенно эффективно послоговое проговаривание 

при проверке написанного, если оно сопровождается подчёркиванием каждого 

прочитанного слога дужкой. Послоговой способ  чтения предполагает замедление 

процесса чтения и фиксацию внимания ребёнка на том, каждый ли звук обозначен 
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своей буквой.  Так формируется  первичный самоконтроль, который выражается в 

привычке диктовать себе по слогам и всегда проверять себя при письме.    

 -комментированное письмо,  при котором достигается более высокий уровень 

самоконтроля, так как  ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с 

помощью правил.  

-коллективная проверка в сочетании с контролем педагога:  

    Такая ситуация возникает тогда, когда  весь класс слушает ответ ученика и под 

руководством учителя проводит разбор выполненного  на доске задания, устанав-

ливаются  допущенные ошибки  и проводится  коллективное  исправление с объ-

яснением. Если ученики делают это задание у себя в тетради, после устного раз-

бора  каждый должен сверить свою работу с образцом.  Таким образом,  дети 

приучаются следить за правильностью и логичностью действий других, а также 

критически относится к своим собственным действиям. Такие  фронтальные про-

верки являются переходным  этапом  между  контролем  учителя  и  самоконтро-

лем учащихся. 

     При формировании самоконтроля в учебной деятельности положительный ре-

зультат даёт работа с памятками. В первом классе дети работают по готовым па-

мяткам, включающим 1- 3 пункта. Пример такой  памятки.(Слайд) 

Как определить, сколько слогов в слове? 

1. Прочитай слово. 

2. Сосчитай, сколько гласных букв в  слове. 

3. Сколько гласных букв в слове, столько и 

слогов. 
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                       Задание. 

Сколько слогов в слове,   запиши. 

Школа -_______________.                 

Сорока -______________. 

Большой- ___________.             

Водица -____________. 

Морковка- ____.           

Лось - ___________. 

 

Проверь себя. 

Школа -2 сл..                Сорока – 3 сл. 

Большой-  2 сл..            Водица – 3 сл. 

Морковка- 3 сл..          Лось -   1 сл. 

 

Как поставить ударение в слове? 

  1.Позови слово. 

  2. Тот слог, который произносишь протяж-

но и с большей силой, ударный. 

 3. Поставь над  гласной знак ударения. / 

Помни! 

     1. В словах буква  ё  всегда ударная, по-

этому над ней знак ударения не ставиться. 

     2. Знак ударения не ставится, если в слове 

один слог. 
    

          Такие карточки с памятками - алгоритмами есть у каждого ученика.   К ним 

он может обратиться в любое время, когда испытывает затруднения при выполне-

нии заданий. 

      Задачу формирования контроля решаю с помощью  тестов.  Важно, чтобы во-

просы и задания в тестах развивали мыслительные операции, учили детей  обоб-

щать изученные явления, устанавливать  причинно- следственные связи, побуж-
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дали к применению определённых способов действий, учу, как работать с инст-

рукцией к заданиям.  Опытом работы по использованию тестов на уроках русско-

го языка я делилась на семинаре завучей и в МОУ «НОШ №1». На первом  этапе в 

тестах использую задания  закрытого типа.  Например: 

-Прав ли Вася Иванов, утверждая, что в слове « рассказ» два звука [с] ? 

Ответ: а) да;   б)  нет. 

Обведи правильный ответ.   

  Эффективным приёмом формирования самоконтроля  я считаю подчеркивание, 

так как в работу одновременно включаются и речедвигательный, и слуховой,  и 

зрительный анализаторы. Все они вместе обеспечивают гибкий синтез между 

компонентами орфографического действия, а значит, способствуют успешному 

становлению орфографического  навыка и развития самоконтроля в целом. На 

данном этапе  дети подчёркивают:  

-большую букву в начале предложения и именах собственных; 

-знаки препинания  в конце предложения; 

- сочетания жи-ши, чу-щу, чк-чн; 

-ь  знак - показатель мягкости; 

-двойные согласные. 

      Формирование самоконтроля - процесс непрерывный.  Он осуществляется на 

всех стадиях процесса обучения (изучение нового материала, отработка навыков 

практической деятельности, выполнение самостоятельных работ). В процессе ра-

боты перед выполнением каждого задания организую установку на контроль.  

  Во 2-ом классе формирование самоконтроля начинаю с повторения знаний о 

самоконтроле, полученных в 1-ом классе, довожу до сознания детей  установки, 

что любая работа считается  выполненной только тогда, когда  она проверена, ко-

гда найдены ошибки,  если они есть. Для развития навыков самоконтроля по об-

разцу использую следующие виды работ. 

                                          Взаимопроверка работ учащимися:  

  обмен тетрадями повышает ответственность ребят, они становятся более внима-

тельными, это заставляет их вспомнить и повторить про себя, т.к. им нужно будет 

не просто механически исправить ошибку, но и обосновать её исправление. 
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                                           Разноцветные поправки: 

Суть  данного приёма  состоит в том, что учащимся после выполнения рабо-

ты предлагаю проверить свою работу и сделать поправки  синей пастой. Тетради 

собираются, проверяются учителем. На следующий день предлагаю учащимся 

взять тетради и внести поправки другой пастой. Затем работы снова собираются и 

анализируются. Качество и количество внесённых поправок позволяет приблизи-

тельно определить уровень развития самоконтроля. Для исправления  ненайден-

ных ошибок на данной строке ставлю /, а ученик самостоятельно её находит и  

исправляет. 

       С введением понятия «орфограмма» начинаю обучать детей  графическому 

выделению орфограмм.    В ходе орфографического разбора, чтобы зрительное 

восприятие сделать целенаправленным и более активным, использую условные 

обозначения и графические средства для выделения самой орфограммы и усло-

вий, от которых зависит её написание.  В этом случае орфограмма подчёркивается  

снизу одной чертой, последующая или предшествующая (или та и другая вместе) 

буквы, от которых зависит написание данной орфограммы. Образец письменного 

объяснения играет важную роль: он служит целям разъяснения условий, опреде-

ляющих написаний той или иной орфограммы  (опора на зрительную орфографи-

ческую память) и используется как приём письменного объяснения допущенной 

орфографической ошибки.   Графическое обозначение орфограмм способствует  и 

развитию самоконтроля учащихся. Есть только один способ их найти – это про-

анализировать слова, чтобы убедиться в том, есть ли в этих словах орфограммы. 

Это возможно, если школьник твёрдо знает опознавательные признаки каждой 

орфограммы.  

         Часто для проверки учащимися правильности выполнения своего задания 

использую карточки самопроверки, на которой записано правило,  слева слова с 

пропущенной орфограммой, справа – ответы и пояснения. Во время работы графы 

«Ответы» и «Пояснения» закрываются, слева в слова вставляются буквы,   после 

окончания работы сверяют с ответами и пояснениями.  
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Запомни! 
  Большая буква пишется в именах, отчествах, фамилиях людей, 
в кличках животных и географических названиях. 

 

Вставь нужную букву Отве-    
ты                     Пояснения  

Флаг      .. .оссии    (Р, р)  Р 
Россия (название страны) 

…осский город   (Р, р)  р 
российский (городов много) 

наши   ...оссияне     (Р, р)   р россияне (их много) 

школьники .. .осквы (М, м)  М Москва ( название города) 

юные  …осквичи (М, м) м москвичи (их много) 

…осковская область (М, м)  М Московская (название области)  

…осковский школьник (М, м)  м московский (школьников много)  

…осковские площади (М, м)  м московские (площадей много)  

…расная__площадь (К, к) К Красная площадь (запомни!) 

 древние  ....ремли (К, к) к Кремли ( их много) 

Московский   …ремль (К, к) К Кремль (запомни) 

...осковские  улицы (М, м)  м московские (улиц много)  

улица  …анежная (М, м)  М Манежная (название улицы)  

дача в  …одмосковье (П, п)  П Подмосковье (название местности)  

 Жить   в  ...елоруссии (Б, б)  Б Белоруссия (название страны)  

…елорусская песня (Б, б)  б белорусская (песен много)  

дружные   …елорусы (Б, б)   белорусы (их много)  

 
Количество ошибок____.   Номера заданий с ошибками ________.  
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           Одним из приёмов развития самоконтроля и повышения грамотности я счи-

таю работу над ошибками.  Исправление ошибок в детских работах должно быть 

обучающим.  Общепринятый способ – зачеркнуть неверное написание и испра-

вить – не способствует воспитанию у детей критического отношения к написан-

ному.  Ведь, по сути, учитель нашёл за ученика орфограмму, определил её тип, 

выбрал  верную букву в соответствии с предписаниями правила. В своей работе я 

использую следующие приёмы, которые  расположила по степени возрастания  

самостоятельности, проявляемой  учеником при работе над ошибками: 

-неправильная буква зачёркнута; 

-подчёркнуто слово с ошибкой; 

- подчёркнута часть слова с ошибкой; 

-на полях отмечена соответствующей пометкой: орфографическая  ошибка -/, 

пунктуационная -       .          Чтобы ученик имел ясные представления о том, что 

нужно делать для проработки каждой ошибки  на данном этапе, предложила па-

мятку, которая обеспечивает руководство его  действиями:  

  

 
Как выполнить работу над ошибками 

 
№ 
п/п 

Ошибка Выполняю 

1 Пропуск, замена, 
вставка буквы 

Запиши правильно  слово , подели его на слоги, подчеркни исправ-
ление.   Ро-маш-ка. 

2 Сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, чк- чн, 
нч,нщ. 

 Запиши правильно  слово, подчеркни исправление, запиши ещё 
два слова. Пример: мыши, машина, камыши. 
 

3 Двойная согласная Запиши правильно  слово, подчеркни исправление, запиши  ещё 
два слова.   Касса, масса, класс 

4. Большая буква в 
именах собствен-

ных. 

Илья.  Денис, Наташа. 
 

5 Ь- показатель мягко-
сти. Коньки,  пальто, радость. 

6. Перенос слов Подели слово на слоги, выбери правильный перенос.  О-_шиб- ка  –  
ошиб-ка. 

7. Ъ, Ь разделительные 
знаки 

Запиши слово правильно. Подчеркни графически орфограмму. За-
пиши ещё два сова. 
 
Соловьи, ручьи, деревья.- разд. Ь. 
 
Подъезд,  разъезд,  подъ ём   - разд.Ъ. 
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8 Безударная гласная 

в корне 
  В о д а/ -    во/дный- безуд. гл. в корне. 
 

9 Парная согласная Варежка – варежек – парн. согл. 
10 Непроизносимый 

согласный 
Солнце - солнышко 

 
     Выполненная работа над ошибками в тетрадях учащихся выглядит так: 

(Слайд).     

      В своей работе использую игровые приёмы обучения самоконтролю. Вот 

пример  использования игры «Составь картинку». 

  Тема: Проверка парной согласной в корне слова. 

   Ученики получают карточку, на которой написаны слова  с пропущенной  пар-

ной согласной в корне слова.  На разрезных частях картинки написаны парные со-

гласные. Ученик читает слово, вставляет нужную букву, берет часть картинки с 

написанной буквой и выкладывает на парту. Если буквы вставлены правильно, то 

получается картинка. Если нет, то не получится. Такой вид работы способствует 

нахождению и исправлению ошибок при выполнении работы. 

          Организованный таким способом процесс решения учебной задачи способ-

ствует формированию самоконтроля результата деятельности у учащихся, а также 

подготавливает их к формированию способности к пооперационному контролю. 

Эту   работу я проводила на протяжении 2-ой и 3-ей четверти. 

       В 4-ой четверти начала работу  по формированию умения контролировать 

процесс достижения цели, т.е. пооперационный контроль. Пооперационный кон-

троль обеспечивает осознанное  выполнение учебного задания на всех его этапах,  

своевременное  исправление ошибок.  Учащиеся, прошедшие этот этап формиро-

вания действия контроля, приобретают умения: 

-выделять и  осознавать возникшие в процессе решения задачи затруднение; 

-осознавать  к какому этапу решения задачи относится  затруднение; 

-могут самостоятельно вернуться к предыдущему этапу решения; 

- указать на  состав и последовательность выполненных операций. 

      Пример того,  как  я провожу формирование пооперационного контроля  про-

межуточных результатов на уроке.  
Тема: 
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Формирование понятия о способах проверки безударных гласных в корне 

слова. 

Учебная задача: выявить способы проверки безударных гласных   о, а, и, е, я  в 

корне слова.                                 1-й этап. 

       Процесс формирования понятия о способах  проверки безударных гласных в 
корне сопровождается моделированием всех возникающих вопросов и ответов  на 
них. Таким образом появляется  схема:  

            
Постановка                                                                                     Результат 
учебной задачи                       Действия учеников                                  (цель)          
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Форма слова,                           
      Способы проверки        1         2           3      4      5          однокоренное  слово          

                                                                                                с ударной  гласной                     
 
                                             

                          
 
                                                         Промежуточные. 
-Какая цель  наших действий?  (Узнать  способы проверки безударных гласных в 
корне.)  
1.Что   знаете о написании безударных гласных в корне? 
(Написание безударных гласных не соответствует  произношению).       

 2.Что   знаете  о написании  ударных гласных в корне?  
(Написание и произношение совпадает.) 

3. Какое знание поможет нам правильно написать безударную гласную в корне? 

(Соответствие написания и произношения ударной гласной в корне.) 

4. Какой способ выбираем для правильного написания безударной гласной? 

(Подбор слов с ударной гласной в корне слова). 

5. А каким должно быть это слово? (Форма этого слова или однокоренное). 

   По достижении каждой промежуточной цели ( например, знание о несоответст-

вии написания и произношения безударных гласных) ученик «находит место»  

этого знания в карточке и отмечает  знаком «+»  или  «-«. 

 Критерии Ученик 
1 Знаю о несоответствии написания и произно- +  
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шения безударной гласной. 
2. Знаю о соответствии написания и произноше-

ния безударной гласной. 
+  

3. Знание о соответствии написания и произно-
шения безударной гласной 

+  

3. Умею подобрать форму слова с ударной глас-
ной в корне. 

+  

4. Умею подбирать однокоренное слово с удар-
ной гласной в корне. 

+  

 
         Когда цель достигнута, ученики соотносят, сравнивают её со своим представ-

лением при постановке учебной задачи, оценивают результат. 

-Что хотели получить и что получили? 

        Процесс решения учебной задачи сопровождается записью, графическим 

изображением, то есть    фиксируются промежуточные результаты на пути дости-

жения поставленной цели.   

В результате составляется алгоритм  работы над безударной гласной  в корне сло-

ва. 

                        Как проверить безударный гласный о  а   и  е   я в корне?  
                                           

                                           1. Читаю слово 

                                            2. Ставлю   ударение  /   

                                            3. Подчёркиваю безударные гласные __                                                  

 

                                            4..Выделяю корень                   __                                             

                                                                                                                                 

                                            5.     Проверяю:                                                                     

 

                                            6.изменяю слово                 подбираю однокорен-              

                                                     (форма слова)                            ное слово ,    

                                                 5. чтобы безударный  гласный стал ударным .   

 

    

Составленные таким образом правила- алгоритмы  служат хорошим  под-

спорьем для формирования самоконтроля. К концу изучения темы каждый 

ученик хорошо запоминает правило и применяет его в своей работе. 

2-ой этап. 
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Контрольная работа. 

         Контрольные работы по содержанию не отличаются от контрольных 

работ из учебника по русскому языку. 

1.) Целеполагание.  Знаю ли я,  способы проверки безударных гласных в 

корне слов? Умею ли я применять это правило на практике?  

2.)  Выполнение контрольной работы. 

        а)  Запиши твои действия для  проверки безударных гласных в кор-

не. 

 Действия Оценка 
учителя 

1   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
б)Вставь пропущенные буквы,в скобках напиши проверочное слово. 

    Пришла  (_________) з…ма. (________________)  Тр…щать 
(_________________)м…розы. (________________) Зам…рзли 
(_____________) р…ка и  (____________)оз…ро. (___________)  П…ля и   
(______________) х…лмы  покрылись  пушистым белым 
(_________________) к…вром. 

В)Запиши сначала проверочное слово, затем слова с безударной гласной в 
корне: 
    Далеко, даль, вдали, огляделся, удаление. 
 
___________________________________________________________________ 
 Г)  Прочитай предложение, выпиши слова с безударной гласной в корне. 
     Пушистый снежок покрыл поля,  леса и долины.     
____________________________________________________________________. 
3) Проверка  работы учителем без исправления ошибок, без выставления от-

метки. Отмечаю знание и незнание ученика в таблице  ученика, для себя фикси-

рую в журнале результаты  работы. 

4) Анализ результатов: 

1.  Если есть «несовпадение», ученик  уясняет причину .( Почему я ошибся?) 

2.Ученик определяет способ коррекции. 

3. Ученик исправляет ошибку. 
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5) Повторная проверка работ  учителем, которая даёт возможность определить 

уровень самоконтроля учащихся. 

    Административный контрольный срез по  теме  «Безударные гласные в корне 

слова» показал: 

Оценка Количество 

учащихся 

Ошибки Количество  

учащихся 

 «5» 9 Подбор проверочного слова 1 

«4» 7 Исправление по 1 ошибке в 

процессе выполнения рабо-

ты. 

6 

     1 человек допустил ошибку, 6 учащихся исправили по одной ошибке в процес-

се выполнения работы, что говорит о сформированности  пооперационного само-

контроля и успешности усвоения учебного материала. 

В третьем классе  учащиеся упражняются в нахождении  и исправлении спе-

циально допущенных ошибках, так называемого какографического письма, спо-

собствующего развитию самоконтроля. Младшие школьники охотно выполняют 

задания на исправление «чужих»  ошибок. Начинаю данный вид работы с коллек-

тивной работы под руководством учителя. Только после того, как дети овладели 

данным приёмом  работы, они смогут самостоятельно находить  и исправлять в 

тексте ошибку. При составлении таких заданий необходимо соблюдать ряд усло-

вий, чтобы не нарушить принципа «не навреди»: 

-применение при усвоении правил написания орфограмм; 

- начинать с исправления графических  ошибок и распространять на орфо-

графические; 

-соблюдать этапность в предъявлении ошибочного материала: сначала напи-

сания, нарушающие одно правило, а потом – несколько; сначала слова, а затем- 

предложения и тексты; 

-предъявляемый материал не должен превышать 8-12 отдельных слов или 

текст в 25-30 слов, на которые должно приходиться не более 4- 6 ошибок,  причём 

нельзя их концентрировать в конце текста; 

- не злоупотреблять этим видом работы. 
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Для контроля над правописанием, поиска ошибок был разработана  памятка, 

которая позволяет оптимальным способом установить ошибочное написание и 

применить нужное правило.   

                                      Как найти ошибку в слове. 

1. Читай по слогам, нет ли  пропущенных  или лишних букв. 

2. Просмотри написание большой буквы. 

3. Просмотри слитное и раздельное написание слов. 

4.  Поставь в слове ударение. 

5. Определи,  в какой части слова  безударные гласные:               .                

6. Вспомни, знакомы ли тебе эти орфограммы. 

7. Где  можешь, объясняй выбор букв и решай, нет ли ошибок. 

8. Если не нашёл слово с ошибкой, то проверяй каждое слово по 

словарю. 
      На уроках я использую карточки с напечатанными какографическими  текста-

ми. Дети не только должны найти и исправить ошибки, но и определить вид 

ошибки, распределить слова по группам. 

 

 Какие  слова написаны  верно? Поставь над ними  знак +,  

 ошибки исправь, докажи. 

Солнце, позний, прелесный,  прекрасный, месность,  окресность,  

гигантский,   грусный,  свиснул,   чудесный, звёздный, радостный. 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________    
                              Проверь себя. 

1.Солнце- солнышко  ( непр. согл.,). 
2.Прелестный – прелести (непр. согл.). 
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3.Местность – место  (непр. согл.). 
4.Окрестность – кресты (непр. согл.). 

 

Найди слова с ошибками, распредели их по   виду орфограмм, 

запиши правильно, докажи.  

  В лесу снек всюду.  На ветках пушыстые  шапки. Тонкие  
берёски    согнулись,  а ели опустили махнатые  лапы.   Лижыт под  ёлкой заяц. 
Ряпчик  покливал семян и нырнул в снег. 

 Безуд. гл. в корне Парный согл. Жи - ши 
1  1. 1. 
2  2. 2. 
3  3.  
4    

Проверь себя. 
 

 Безуд. гл. в корне Парный согл. Жи - ши 
1 Мохна/тые - мох 1.Берёзки - берёза 1.Пушистые 
2 Лежи/т - лёжа 2.Рябчик - рябой 2.Лежит 
3 Поклева/л - клёв 3.Снег - снега  
4.  Лес/у – лес.   

 
      Исправление чужих ошибок позволяет детям корректировать собственные за-
писи видеть и исправлять  свои ошибки.  

Виды какографических заданий, которые  я  использую при повторении и за-
креплении: 
-«Звук заблудился» ( Сели в ложку и – айда! По реке туда – сюда.); 
-«Какой новый звук появился» (каска – краска); 
-«Логогрифы»- с глухим траву она срезает, со звонким – листочки объедает»; 
-Нахождение  ошибок  в суждениях ученика: 
И.п. кто? что? 
Р.п. кого? чего? 
Д.п. кому? чему? 
В.п. кого? что? 
Т.п. о ком? о чём? 
П.п. кем? Чем? 
- Восстановление ошибочно составленного алгоритма. 
      Восстанови порядок орфографических действий при написании безударных 
гласных в корне слова: 
А) поставлю ударение; 
Б)  выделю корень; 
 В) подберу  однокоренное слово, чтобы безударный гласный  был  ударным; 
Г) нахожу безударную гласную в корне. 



21 
 

   До начала выполнения работы задаю такие вопросы: «Сможешь ли ты выпол-
нить это задание?», «Трудно ли для тебя это задание, в чём именно трудно?», 
«Как  ты будешь выполнять задание?»,  «Что будешь учитывать?», «С чего нач-
нёшь?», «Как ты сможешь себя проверить?». По ходу работы: «Как ты сейчас ра-
ботаешь?», «На каком этапе находишься?». 
   В  четвёртом классе  продолжаю работу по развитию самоконтроля разными 
способами. 

Одним из эффективных  приёмов развития самоконтроля является  задание на 
нахождение в словах  знакомых орфограмм.  
     Задание. 

1.Найди в словах знакомые орфограммы, выпиши эти слова по виду орфо-
грамм, докажи их написание. 

Наступила весна. Подул  тёплый ветер. На землю лёг густой туман. Полились 
воды. С грохотом трещали  и лопались на реке льдины.  На воде качалась лодка. 

А).Безударный гласный в корне. 
1._____________________________________________________________. 
2.______________________________________________________________. 
3._______________________________________________________________. 
4._______________________________________________________________. 
5._______________________________________________________________. 
6._______________________________________________________________. 
Б) Парный согласный. 
1._______________________________________________________________. 
2._______________________________________________________________. 
В) Приставка. 
1.____________________________. 2.__________________________________. 
3.________________________________. 
Г)  Предлог. 
1._______________________________.2________________________________. 
3.________________________________. 4.______________________________. 
Д) Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 
1.________________________________. 2.______________________________. 

На уроках использую различные диктанты, которые способствуют лучшему 

усвоению материала, заставляют внимательно слушать, учат самоконтролю.  

  Я   объясняю учащимся, что миноискатель у сапёра всегда должен находиться 

впереди, чтобы не подорваться, а если он будет сзади, то далеко уйти невозмож-

но. Так и ученику, который пишет диктант, нужно знать, где, в каком месте рас-

положены «опасные» места, какие буквы являются «минами». Проверить слово 

нужно до того, как оно будет написано! После будет поздно. Ошибка уже до-

пущена.    

По особенностям самоконтроля можно выделить диктанты: 
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-предупредительный; 

- объяснительный; 

-диктант с обоснованием, когда учитель диктует слово, а ученик его написание 

обосновывает, а затем записывает само слово; 

- диктант с постукиванием (не контрольный), во время диктанта учитель  посту-

кивает по столу в тот момент, когда произносит слово с какой- либо орфограм-

мой; 

-выборочный; 

-взаимодиктант в парах с взаимопроверкой при использовании образца; 

- диктант за «робота», для этого лист делится на две колонки, которые озаглавли-

вают так: 

Пишу  букву, доказываю Не пишу букву, не могу доказать 

Лёд (ледяной) Жит…ль 

За горой (горы) Козл…к 

Пятёрку (пять)  За мор…м 

 

- знаковый диктант, например,  при изучении  темы «Части речи» диктую слова: 

бабочка, летать, красивый, ты и т.д. , а ученики пишут: Сущ.,  гл., прил., м. . Зна-

ковые диктанты  провожу письменно с самопроверкой или взаимопроверкой, уст-

но с применением сигнальных карточек. 

- диктант- игра «Кто больше запомнит». 

     Произношу один раз цепочку  из трёх слов или демонстрирую  её на экране в 

течение 9-15 секунд (примерно по 3-5 с. на слово) и больше не повторяю. Затем 

делаю  паузу, во время которой дети записывают, что запомнили. Читаю новую 

цепочку из  трёх слов и опять делаю паузу, достаточную для того, чтобы школь-

ники успели записать. Так происходит несколько раз, пока дети не запишут то ко-

личество слов, которое рекомендует программа по русскому языку для словарных 

диктантов.  Затем  ученики сосчитали, сколько слов  удалось запомнить, и прове-

рили, правильно ли записали  слова.   Проверка проводится по образцу слов, запи-

санных на доске или  с экрана проектора. 
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    Хорошо помогают в развитии самоконтроля  карточки с кроссвордами. Каждый 

ученик получает такую карточку, разгадывает  кроссворд.  Проверку провожу 

разными способами: 

-коллективно под руководством учителя; 

- самостоятельно по образцу; 

-  взаимопроверка. 

   Развитию навыков самоконтроля при выполнении грамматических разборов 

служат  памятки. Они имеются у каждого ученика: 

--звуко-буквенный разбор слов; 

-разбор слов по составу; 

-синтаксический разбор предложения и др. 

     В конце каждого учебного года провела диагностическую работу по формиро-

ванию умения самоконтроля, результаты отмечаю в карте развития самоконтроля.     

                                                             1 класс. 

 
Диагностическая работа № 1. 

     Ф.И. ученика______________________________________________________ 
 
      1. Спиши текст. 
                                                  Наш гость. 
                  Чудесное утро.  Дядя  Миша – наш гость.   Бабушка Настя ставит 

      на стол  чайник и чашки. Мы будем пить чай.  Потом пойдём в рощу. 

 
2. Проверь себя, читай по слогам, отмечай слоги дужкой. 

     3.Подчеркни  ча-ща, чу-щу. 
     4. Раздели слова на слоги чёрточкой | . 
                Ваня, наступил, отец, девочка. 
     5.Подчеркни слова, в которых все согласные мягкие. 
                Сосна, деревья, лейки, Аня, рысь. 
        6. Внимательно прочитай и проверь. Если есть ошибки, исправь. 
 
                                                     
                                           Как я выполнил работу? 
 

№ 
п/п 

 Задания Ученик Учитель 
+ - + - 

1.  Списал без ошибок     
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2. Допустил ошибки при списывании.     
3.  Подчеркнул все сочетания     
4 Допустил  ошибки при подчёркивании.     
5. Правильно разделил слова на слоги.     
6. Правильно подчеркнул слова с мягки-

ми согласными. 
    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс. 
Диагностическая работа № 2.         

Ф.И. ученика_____________________________. 
 Задания 

1. Перечисли парные согласные. 
_________________________________________________ 

 
2. Правильно ли разделены слова для переноса. 

 Да Нет Исправь ошибку 
Де- ньки.    
Вок-зал.    
Дево-чка.    
И-горь.    

 Чай-ка.    
3. Подбери проверочные слова. 

Свеча - _______________________. 
Число - _______________________. 
Письмо - _______________________. 
Деревья -__________________________. 
 

4.  Выпиши слова, в которых количество букв больше, чем количество 
звуков. 

Рысь, льдины, осина, ёжик. 
_________________________________________________________________ 
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5. Подчеркни имена существительные. 
Дети собирали вкусные ягоды. 
 

 
 

Оценочный лист. 
  

Задания 
Оценка 

Ученик Учитель 
Знаю Не знаю Знает Не знает 

1. Знаю парные согласные     
2. Умею делить слова для перено-

са. 
    

3. Умею подбирать проверочные 
слова 

    

4.  Умею соотнести количество 
букв и звуков. 

    

5 Умею находить имена   сущест-
вительные. 

    

               
 

 
3 класс. 

Диагностическая работа №3.        
Ф.И. ученика _______________________ 

  1. В тексте допущено 5 ошибок. Найди их и исправь. 
       В поли, на огороди паявились проталины.    Пахло черёмухай.   В 
марти  прилетели грачи.  
   2. Определи вид ошибки и распредели слова, в которых они допуще-
ны, в нужный столбик. 
Буква безударного окончания имени 
существительного 

Приставка 

1. 1. 
2.  
3.  
4.  

3.Подчеркни в каждой строке « лишнее» слово. Докажи. 
        Лось, урожай, сова, небо.  
_______________________________________________________________ 
        Сирень, птица, туча, крыша.  
________________________________________________________________ 
        Марина, Лариса, Павел, Инна.  
________________________________________________________________ 
4.Правильно ли записаны вопросы к падежам?   Если есть ошибки , 
исправь. 
        Р. п. кого? что?_____________________ 
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        В.п. кого? чего?______________________ 
        Т.п.  кем? чем?_______________________ 
5.  Разбери слова по составу. 
 
    Заползла,  запах,       солнышко,      походами,        коров,         столов. 

 
Оценочный  лист. 

 Критерии  Ученик Учитель 
Знаю Не знаю Знаешь Не знаешь 

1 Вижу орфограммы в слове     
2. Могу найти все ошибки в 

тексте 
    

3 Могу найти «лишнее» сло-
во. 

    

4. Умею ставить падежные 
вопросы. 

    

5. Умею разбирать слова по 
составу. 

    

                  
 
 
 
 
               Результаты диагностических работ по сформированности  уровня само-
контроля представлены в диаграмме.   

В моём педагогическом поиске развитие самоконтроля у младших школьников 

выступает как фактор их успешной учебной деятельности. Поэтому итогом моего 

исследования стало определение обученности  и качества обученности  младших 

школьников по русскому языку.  

           Результаты диагностических работ по текстам департамента образования сле-
дующие: при 100%  обученности качество   в 2007- 2008 уч.г. составило  100%, в 
2008-2009 уч.г. – 100%, 2009-2010 уч.г. – 94%.    
 2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г.1 п. 
Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 100% 100% 94% 

           Допущенные ошибки в последней диагностической работе: 
 

 Ошибки Количество уча-
щихся 

1. Проверяемый безударный 
гласный в корне 

1 

2. Парный согласный 2 
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3 Непроизносимый согласный 1 
4 Исправления 6 
 

 Мои учащиеся являются победителями в олимпиаде «Юниор», в  городском  
турнире способностей «Мыслю, знаю, действую». Учащиеся активно участвуют в 
конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для всех», в международном матема-
тическом конкурсе – игре «Кенгуру», участники и победители Всероссийских и  
Международных конкурсов. 
 
 2006-2007 уч.год      2007- 

2008 уч. 
год 

2008 -2009 уч. год 2009-2010 
уч.г.  

школа регион школа школа регион школа 
Русский медвежонок 1место, 

2место 
3место.  

9 место 1место,        
3место 

2место, 
3 место 

6 место 2 место 

 
«Юниор»  

русский 
язык. 

1 место      

математика 2 место      
«Кенгуру» 1место, 

3 место 
8 место 
( район) 

3 место 1 место,  
2 место,  
3 место. 

  

Городской турнир спо-
собностей  «Мыслю, 
знаю, действую» 

    3 место 2 место 

Всероссийский конкурс   
 

лауреат 
3 место 

Международный фес-
тиваль «Звёзды нового 
века» 

 лауреат 
 

      

         Реализуемая   Программа педагогического поиска «Формирование действия 

самоконтроля в учебной деятельности младших школьников на уроках русского 

языка как необходимое условие успешности обучения» на данном этапе даёт осно-

вание сформулировать следующие выводы: 

-контингент учащихся остался стабильным (2 ученика выбыли в связи с переездом  

за пределы города); 

-отсутствуют неуспевающие учащиеся; 

-применение самоконтроля в учебной деятельности позволяет не только исправлять 

ошибки, но и предотвращать возможность их появления;  

-приёмам действия самоконтроля необходимо специально учить; 

-действие контроля является необходимым компонентом учебной деятельности. 



28 
 

 

Литература. 

1. И.В. Тухман. «Развитие самоконтроля в учебной деятельности младших 

школьников» (Начальная школа» №2 -   2004.) 

2. 2.Варова Т.В. Самоконтроль в работе над грамотностью. (Вестник.- 2003. -№ 

11.). 

3. А.Г. Пачина. Самоконтроль в учебной деятельности младших школьников. ( 

Начальная школа.  № 11- 2004.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
.  

 

 

 
№
п/
п 

 
 
 
Ф.И. обучающего-
ся 

Эффек-
тивн-ость 
контроля 

Осознанность 
контроля 

Процессу-
альность 
контроля 

 
СК 

 
ок-
тябь 

май ок. май ок. май Н.г. к.г
. 

1 Алексеев Никита с с в с с в. с с 
2 Броян Роман н. Выб. н. Выб н Выб н - 
3 Витова Полина с с с в с в. с с 
          
          
6 Ефремова Анаст. н с с с н ср н с 
7 Зензина Алексан. с с н с с с. с с 
8 Кошелев Конст. н ср н ср н с н с 
9 Крымов Павел с в с в. с в. с в 
10 Кускунова Екат. с в. н в. с в. с в 
11 Метелёв Алекс. в в в в в в. в в 
12 Нагорный Ник. с с в с с с. с с 
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13 Рябухин Владис. с с н с с ср с с 
14 Сафаралеев Н. в в в в в в в в 

 
 

 

 
 
                                  
                                                  Разделительные 
         
                     Ь                                                              Ъ       
- разделяют  согласный  звук и следующий за ним звук    Й,  ; 
                                                                                                           
 
-пишется в корне после                     -после    приставок,  оканчивающих- 
мягкого согласного, перед                ся на  твёрдый  согласный звук,  
буквами Е,  Ё,   И,  Ю,  Я.                 перед буквами   Е,  Ё,   Ю,   Я. 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ диагностической работы № 1. 
                                 Списывание (ошибки) Задание СК 
№п/п Ф. И. ученика 

За
ме

на
 б

ук
в 

П
ро

пу
ск

 б
ук

в 

П
ер

ес
та

но
вк

а 
бу

кв
 

Е.
ё,

 ю
, я

 п
ос

ле
 

мя
гк

их
 с

ог
ла

с-
ны

х 

Гл
ас

ны
е 

по
сл

е 
ш

ип
ящ

их
 

Бо
ль

ш
ая

 б
ук

ва
 в

 
им

ен
ах

 с
об

ст
-

ве
нн

ы
х 

И
сп

ра
вл

ен
ия

 

О
фо

рм
ле

ни
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 
П

од
чё

рк
ив

ан
ие

 
со

че
та

ни
й 

ча
-

щ
а,

 ч
у-

щ
у,

. 

 

1 Алексеев Никита       1   с 
2 Витова Полина       2   с 
3 Евстигнеева Ал.          в 
4 Ефремова Анаст.       1   с 
5 Зензина Алексан.       1   с 
6 Кошелев Конст.       1   с 
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7 Крымов Павел          в 
8 Кускунова Екат.          в 
9 Метелёв Алекс.          в 
10 Нагорный Ник.       1   с 
11 Рябухин Владис.       1   с 
12 Сафаралеев Н.          в 
13 Шакирзянов В.  2  1      н 
14 Шмелёва Екат.       1   с 
 Итого 0 2 0 1 0 0 7  0  
 
Состояние уровня развития самоконтроля и сравнительный анализ представлены в таблицах.  
 
Сравнительная таблица изменения уровней развития самоконтроля 

 
 
№п
/п 

 
 
 
Ф.И. обучающего-
ся 

Эффектив-
ность кон-
троля 

Осознан-
ность кон-
троля 

Процессу-
альность 
контроля 

 
СК 

 
ок-
тябь 

май ок. май ок. май Н.г. к.г. 

1 Алексеев Никита с с в с с в. с с 
2 Броян Роман н. Выб. н. Выб н Выб н - 
3 Витова Полина с с с в с в. с с 
4 Гриценко Софья в Выб. в Выб в Выб в - 
5 Евстигнеева Ал. с в с в с в. с в 
6 Ефремова Анаст. н с с с н ср н с 
7 Зензина Алексан. с с н с с с. с с 
8 Кошелев Конст. н ср н ср н с н с 
9 Крымов Павел с в с в. с в. с в 
10 Кускунова Екат. с в. н в. с в. с в 
11 Метелёв Алекс. в в в в в в. в в 
12 Нагорный Ник. с с в с с с. с с 
13 Рябухин Владис. с с н с с ср с с 
14 Сафаралеев Н. в в в в в в в в 
15 Шакирзянов В. н н н н н н. н н 
16 Шмелёва Екат. с с с ср н с. с с 

 
 
(Оформить диаграммой) 
       Сопоставляя полученные данные, отмечаем динамику роста уровней самоконтроля уча-

щихся. 

 В педагогическом поиске развитие самоконтроля у младших школьников выступает как 

фактор их успешной учебной деятельности. Поэтому итогом  исследования стало определение 

уровня успеваемости младших школьников по русскому языку. Уровень успешности  в учебной 

деятельности младших школьников я выявляла в конце учебного года по уровням: высокий, 

средний, низкий. 

 
 
 

УСПЕШНОСТЬ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

   Предмет 

                             Уровни  

Высокий («5»-

«4») 

Средний 

«3» 

Низкий 

«2» 

Исправления 

Русский язык 13(93%) 1(75%) 0 5(36%) 

    Чем выше оказался уровень развития самоконтроля у учащегося, тем выше уровень успешно-

сти его учебной деятельности. Наличие аккуратно исправленных ошибок детьми говорит о на-

личии навыка самоконтроля. Только Шакирзянов Виктор не смог найти свои ошибки по рус-

скому языку,  так как много пропущено  уроков по болезни. Данный факт доказывает состоя-

тельность и эффективность сформулированных и реализованных педагогических условий раз-

вития самоконтроля у младших школьников в условиях развивающего обучения. 

         Подготовка и реализация  Программы педагогического поиска «Формирование действия 

самоконтроля в учебной деятельности младших школьников на уроках русского языка как не-

обходимое условие успешности обучения» на начальном этапе дала основание сформулировать 

следующие выводы: 

-контингент учащихся остался стабильным (2 ученика выбыли в связи с переездом  за пределы 

города); 

-отсутствуют неуспевающие учащиеся; 

-повысился интерес учащихся к урокам  русского языка, совершенствуется умение списывать с 

печатного текста и писать  под диктовку; 

-способствует воспитанию осознанного отношения  к своей работе; 

-сопоставление выполняемых действий с определённым образцом позволяет не только исправ-

лять ошибки, но и предотвращать возможность их появления;  

-приёмам действия самоконтроля необходимо специально учить; 

-действие контроля является необходимым компонентом учебной деятельности; 

-93% учащихся овладели навыком итогового самоконтроля. 

 

 

 

 

     Для приблизительного определения у детей зоны ближайшего развития в ста-

новлении самоконтроля  я  провела диагностическую работу  в начале первого 

класса по методике  «Проверь почерк», включающую  2 этапа. 
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    1-ый. Раскладывание ребёнком 12 карточек с росчерками на две равные группы.  

В первую стопку нужно сложить карточки с верно выполненными с точки зрения  

каллиграфии росчерками, а во вторую - выполненные с ошибками. 

    2-ой. Формулирование критериев успешности. Ребёнок сам или с помощью 

учителя объясняет, почему посчитал  возможным  классифицировать карточки 

именно так, а не иначе. Определяется, что росчерки  считаются выполненными  

верно, если  они написаны с одинаковым наклоном, одинаковой высоты, соблю-

дено одинаковое расстояние между элементами.  

Диагностическая работа «Проверь почерк». 
    Ф.И. ученика _______________________________________________ 
 
 № 
п/п . 

Что проверяем. Оценивание 
Учитель Учитель 

1 этап 2 этап 
+ - Эффек. Осозн. Проц. 

1 Раскладывание на группы      
2 Одинаковая ли высота букв?      
3 Одинаковый ли наклон букв?      
4 Одинаковое ли расстояние между 

элементами буквы? 
     

Данные  отражены в таблице: 
№п/п Ф.И.ученика  1-ый 

этап 
           2-ой этап СК 
Эффек. Осозн. Проц. 

1 Алексеев Никита - - + + с 
2 Броян  Роман - - - - н 
3 Витова Полина + - + + с 
4 Гриценко Софья + + + + в 
5 Евстигнеева Алексан. + + - + с 
6 Ефремова Анастасия - - + - н 
7 Зензина Александра + + - + с 
8 Кошелев Константин - - - - н 
9 Крымов Павел + + + - с 
10 Кускунова Екатерина - + - + с 
11 Метелёв Александр + + + + в 
12 Нагорный Николай + - + + с 
13 Рябухин Владислав + + - + с 
14 Сафаралеев Наиль + + + - в 
15 Шакирзянов Виктор - - - - н 
16 Шмелёва Екатерина + + + - с 
 Итого 10 

(63%) 
9 
(56%) 

9 
(56%) 

9 
(56%) 
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63% учащихся  справились с заданием 1 –го этапа и 56% - с 1-ым заданием 2-го 

этапа -56%, 2-ым  и  3-им – 56%, что в среднем составило – 58%. 

  Результаты свидетельствуют о наличии у обучающихся 1-го класса возможно-

стей формирования самоконтроля 
 
 
 
 
 
 
 
 


