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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37      

Л. И. Богомолова 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ТРУДАХ  

ФЕЛИКСА АРОНОВИЧА ФРАДКИНА 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

В статье на основе анализа работ Ф. А. Фрадкина показан его вклад в 

развитие методологического знания. Выявлены и описаны разработанные 

им механизмы реализации методологических принципов в педагогиче-

ской теории и практике 1920 – 1930-х годов. Показана роль ученого в раз-

витии методологии истории и теории педагогики, в понимании механиз-

мов реализации методологических принципов на теоретическом и эмпи-

рическом уровнях, в расширении понятийно-категориального состава пе-

дагогики. Обозначены возможности использования разработанных им ме-

тодологических подходов к дальнейшим исследованиям.  

Ключевые слова: Методология педагогики, методологические прин-

ципы, принцип коммунистической партийности, принцип историзма, 

принцип научности, понятийно-категориальный аппарат педагогики.  

 

Педагогика 20 – 30-х годов ХХ века 

всегда занимала особое место в науч-

ной деятельности Ф. А Фрадкина. Это, 

вероятно, было связано не только с тем, 

что он жил в советский период нашей 

истории, но и потому, что этот период 

действительно был наполнен иннова-

ционными идеями и событиями. А 

кроме того, переломные события в ис-

тории любого государства позволяют 

историкам и в частности историкам пе-

дагогики видеть глубинные закономер-

ности развития исторических событий, 

выявлять и применять новые методоло-

гические подходы к их осмыслению. По 

нашему мнению, именно эти возможно-

сти и привлекали Феликса Ароновича и 

побуждали обратиться к изучению исто-

рии педагогики обозначенного периода.  

Обе диссертации Феликса Ароно-

вича были посвящены изучению педа-

гогики этого периода. Первая на сте-

пень кандидата педагогических наук 

называлась: «Первая опытная станция 

по народному образованию Нарком-

проса РСФСР (проблема превращения 

школы в центр воспитательной работы 

с детьми)». Диссертация на степень 

доктора педагогических наук была 

написана на тему: «Методологические 

принципы формирования советской пе-

дагогической теории (20 – 30 годы) [5]. 

И все последующие статьи, пособия 

или монографии так или иначе посвя-

щались педагогике 1920 – 1930-х годов.  

Определяя проблему нашего иссле-

дования, мы исходим из необходимо-

сти ответа на вопрос о том, какие ре-
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зультаты исследований Феликса Аро-

новича имеют историческое значение, а 

какие внесли вклад в развитие методо-

логического знания и сегодня стимули-

руют постановку и решение новых ме-

тодологических и теоретических про-

блем в педагогике. Его исследования во 

многом связаны и с ответом на вопрос 

о том, каким образом происходил пере-

ход от формулировки новых методоло-

гических принципов к оформлению 

теории педагогики или научно-педаго-

гического знания и его трансляция в 

практику работы школы. Выявленные в 

изучаемых работах механизмы могут 

представлять интерес и для современ-

ных исследователей.  

Обращаясь сегодня к методологи-

ческим проблемам педагогики 20 – 30-х 

годов ХХ века, мы не просто хотим 

вспомнить то, что было осмыслено Фе-

ликсом Ароновичем, но и попытаться 

посмотреть на исследуемый период с 

точки зрения современного научно-пе-

дагогического знания.  

Изучение процесса становления ме-

тодологии педагогики на начальном 

этапе существования Советского госу-

дарства остается актуальной и сегодня 

и обусловлено несколькими причи-

нами. Оценки периода 20 – 30-х годов 

ХХ века в истории педагогики разнятся 

от восторженных до самых негативных. 

Объективный анализ идей, которые 

определили развитие педагогики в ХХ 

веке, поможет выявить соотношение 

универсального и исторически обу-

словленных компонентов. Кроме того, 

сложность современного состояния ме-

тодологического обеспечения теории и 

практики педагогики вновь побудила 

обратиться к процессу развития мето-

дологического знания с момента его ко-

ренного преобразования после событий 

1917 года, когда происходило становле-

ние, развитие и научное осмысление 

педагогических категорий в логике 

марксистско-ленинского понимания.  

После революционных преобразо-

ваний в государстве и обществе, про-

изошедших в 1917, в последующие 

годы кардинальные изменения проис-

ходили во всех социальных институтах, 

в том числе и в образовании. Менялась 

не только система образования, но и 

ценностные установки, которые она ре-

ализовывала. Постепенно изменения ме-

тодологического и теоретического ха-

рактера начали проявляться в педагоги-

ческих работах исследуемого периода. 

Поскольку методология любой науки 

определяет ее научное содержание, то 

выявление тех положений в методологии 

педагогики, которые сформировались в 

20-е годы ХХ века, может помочь про-

следить за тем, что из них бесследно ис-

чезло в перипетиях истории этого пери-

ода, а что сохранилось и на следующем 

этапе глобальных изменений.  

Обращаясь к результатам исследо-

ваний Ф. А. Фрадкина, мы можем кон-

статировать, что они фиксировали осо-

бенности проникновения марксистской 

диалектики в педагогическое знание че-

рез методологические принципы, кото-

рые, являясь исходными положениями, 

определяющими процесс научного пе-

дагогического познания, обладали 

свойствами аксиоматичности и норма-

тивности. В структуре педагогической 

теории благодаря методологическим 

принципам создавалась непротиворе-

чивая система представлений о педаго-

гической действительности.  
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Для нас, кроме всего прочего, ва-

жен вывод Ф. А. Фрадкина о том, что 

понимание сущности и способов реали-

зации выделенных методологических 

принципов базируется на понимании 

того, что они несут на себе отпечаток 

исторического фона и уровня развития 

самой науки педагогики.  

Особое значение имеет и вывод о 

том, что вычленение каждого из назван-

ных принципов – искусственный 

прием, позволяющий выявить его глав-

ную функцию, но при этом необходимо 

помнить и о других функциях, которые 

отражаются в других принципах и в со-

вокупности образуют систему осново-

положений развивающейся теории пе-

дагогики. «Методологические прин-

ципы приобретают конструктивную 

силу лишь в той мере, в какой их уда-

ется перевести на язык конкретных тре-

бований, отвечающих природе пред-

мета изучения. Между методологиче-

скими принципами и теоретическими 

концепциями и подходами, в которых 

они конкретизируются, постоянно воз-

никают противоречия, выступающие 

движущими силами развития педагоги-

ческой теории. Методологические 

принципы только указывают направле-

ние разработки идей, обрисовывают 

контуры теории, определяют основа-

ния, на которых она должна строится» 

[5; с. 47].  

Методологические принципы свое-

образно и сложно преломляются в тео-

рии конкретных наук, а механизм их 

функционирования во многом зависит 

от специфичности предметного матери-

ала. Именно поэтому проблема разра-

ботки и конкретизации этих принципов 

остается одной из самых сложных в со-

ставе частно-научной методологии.  

Несовершенство создаваемой тео-

рии педагогики в 20 – 30-е годы ХХ 

века было связано еще и с тем, что мно-

гие ученые не видели многоступенчато-

сти перехода от методологических 

принципов к решению частно-научных 

задач, проецировали их напрямую в пе-

дагогическую теорию, дедуцируя непо-

средственно из марксистской филосо-

фии те или иные положения педагоги-

ческой науки.  

В педагогике обозначенного пери-

ода общеметодологические принципы 

и философами, и педагогами отож-

дествлялись с философскими. В своем 

диссертационном исследовании Фе-

ликс Аронович выделяет в качестве ос-

новополагающих следующие прин-

ципы: коммунистической партийности, 

историзма и научности. Еще раз огово-

римся, что в работах всех исследовате-

лей в советский период проявлялись и 

занимали значительное место идеоло-

гические установки и, соответственно, 

принцип коммунистической партийно-

сти сегодня скорее нужно отнести к 

идеологическим, нежели к методоло-

гическим. Но в исследуемый период 

он, безусловно, выполнял функции ме-

тодологического, так как на его основе 

строился и отбор педагогического ма-

териала и оценки тех или иных собы-

тий и явлений. Кроме того, можно 

предположить, что педагогика как гу-

манитарная наука, которая непосред-

ственно связана с социально историче-

скими условиями, в которых формиру-

ется научное знание, никогда не будет 

лишена тех или иных идеологических 

установок.  

И еще одно важное методологиче-

ское замечание, на наш взгляд, необхо-

димо сделать. Оно связано с тем, что 
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предлагавшаяся система методологиче-

ских принципов не была обоснована с 

точки зрения критерия необходимости 

и достаточности. К сожалению, Феликс 

Аронович не задавался вопросом, по-

чему именно эти принципы вошли в ка-

тегорию методологических. Пытаясь се-

годня ответить на этот вопрос, мы мо-

жем предположить, что это было свя-

зано с тем, что вычленял он их вслед за 

тем историческим материалом, с кото-

рым имел дело, который входил в эмпи-

рическую базу его исследования. Этот 

вывод основан на тех фрагментах ра-

боты, в которых автор прямо описывает 

тот перечень принципов, который встре-

чался в работах видных деятелей про-

свещения и педагогов 1920 – 1930-х го-

дов (Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 

П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и др.).  

Исходя из современного уровня 

развития методологии и теории педаго-

гики, мы можем сделать вывод о том, 

что с обращение к работам нашего учи-

теля и к работам исследователей пред-

шествующего периода, в целом, дает 

возможность сформулировать некото-

рые нерешенные и до настоящего вре-

мени научные проблемы педагогики: 

какой сегодня должна быть система ме-

тодологических принципов, какую роль 

в разработке системы педагогического 

знания играет идеология, каковы меха-

низмы влияния и связи философии и 

педагогики, как методологические 

принципы конкретизируются на уровне 

теории и практики и ряд других вопро-

сов.  

В работах Феликса Ароновича уже 

содержатся попытки ответить на неко-

торые из поставленных вопросов. В 

частности, он выявил педагогическую 

интерпретацию методологических 

принципов в период 1920 – 1930-х го-

дов пути их реализации в педагогиче-

ской теории. Так, например, принцип 

коммунистической партийности требо-

вал отражать с классовых позиций и 

классовых интересов явления в той или 

иной сфере жизни общества, в том 

числе и к образованию. Отношение лю-

бого советского ученого к объекту ис-

следования, возникающее в процессе 

исследовательской деятельности, про-

являлось, прежде всего, в партийности 

оценок и классовости его установок. 

Часто в работах педагогов тех лет этот 

принцип использовался лишь деклара-

тивно и описывался на уровне долж-

ного. Обязательным было упоминание 

того, что марксизм-ленинизм является 

философской и методологической ос-

новой научного познания.  

Остановимся более детально на 

анализе Феликсом Ароновичем в док-

торской диссертации сущности и попы-

ток реализации принципа историзма, 

который с нашей точки зрения был раз-

работан в рассматриваемый период 

наиболее тщательно. Этот принцип по-

нимался как необходимость «прово-

дить анализ педагогических явлений с 

учетом политических, социально-эко-

номических, культурных условий 

жизни общества, с точки зрения их воз-

никновения и развития, а также количе-

ственных переходов из одних состоя-

ний в другие». Феликс Аронович, 

например, указывал, что в трудах педа-

гогов-марксистов четко прослежива-

ется влияние принципа историзма на 

понятийный аппарат педагогики, их 

стремление на этой основе придать ему 

такой характер, при котором он, углуб-

ляя теоретическое познание, вместе с 

тем полнее и точнее отражал реальную 
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педагогическую действительность [5; 

6]. Но традиционные понятия, которые 

сложились в педагогике в предшеству-

ющие периоды, не в состоянии были от-

разить новую мировоззренческую ори-

ентацию, и поэтому исследователи вы-

нуждены были, сохранив термин, изме-

нять объём понятий, либо создавать 

принципиально новые для педагогиче-

ской науки понятия: «паспорта дере-

вень», «социальная среда», «школа 

центр воспитания» и др. Расширение 

значения и объёма понятий отражало 

назревшую необходимость привести 

понятийный аппарат педагогики в соот-

ветствие с изменившимися представле-

ниями о социальных источниках разви-

тия личности.  

Ф. А. Фрадкин обращает присталь-

ное внимание на процесс развития кате-

гориального аппарата, отмечая, что по-

явление новых понятий, изменение со-

держания старых свидетельствовало о 

коренных переменах во взглядах совет-

ских педагогов-теоретиков на процесс 

детерминации поведения человека. 

Несомненна их заслуга в пропаганде и 

реализации идеи исторического под-

хода к анализу педагогических явле-

ний, проведению научной и организа-

ционной работы, направленной на 

овладение принципом историзма не 

только теоретиками, но и практиками. 

Но как уже отмечалось, эта задача была 

необычайно трудоёмка, а процесс ее ре-

шения, соответственно, сложным и 

длительным.  

В исследованиях ученого проведен 

детальный анализ обширной базы исто-

рических источников, показана выдаю-

щаяся роль педагогов рассматривае-

мого периода в определении и обосно-

вании границ педагогики. Отмечается, 

что в решении указанной задачи суще-

ственным было то, что, например, в 

трудах П. П. Блонского, А. П. Калашни-

кова, А. П. Пинкевича и ряда других пе-

дагогов, исторический подход к во-

просу о предмете и границах педаго-

гики, органически соединялся с диалек-

тическим анализом педагогических яв-

лений. Характерно в этой связи следу-

ющее положение А. П. Пинкевича: «Ка-

ково основное требование диалектики 

во всякой научной дисциплине? Это, 

прежде всего, требование исторично-

сти... Проникновение диалектики в пе-

дагогику как науку и должно выра-

жаться в том, что все педагогические 

категории должны изучаться не как за-

стывшие, изолированные от всех суще-

ствующих, а как находящиеся в посто-

янном развитии, в постоянном движе-

нии. И сама теоретическая педагогика 

понимается нами как историческая 

наука, и такие категории, как воспита-

ние, образование, обучение и т. п. ис-

следуются в их развитии, в их исто-

рии...» [4, c. 57].  

 Требование диалектического ана-

лиза педагогических явлений с позиции 

историзма подтверждает и обращение к 

работам А. Г. Калашникова: «Из дан-

ного понимания педагогики как науки 

необходимо следует, что общий метод, 

которым она должна пользоваться при 

изучении педагогических явлений, бу-

дет тот, который выдвигает марксизм в 

качестве универсального познаватель-

ного орудия и в других областях зна-

ния, т. е. метод диалектический. Это 

значит, что каждое общее и частное яв-

ление, входящее в сферу педагогики, 

должно рассматриваться в его разви-

тии и во всеобщей связи его с другими 

соприкасающимися явлениями; это 
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значит, что педагогических фактах сле-

дует устанавливать основные противо-

речия, которые являются движущей 

пружиной их развития» [3, с. 35 – 36]. 

Таким образом, в работах теоретиков 

требование рассматривать педагогиче-

ские явления в постоянном изменении 

и развитии, а педагогику как науку, от-

ражающую актуальные общественные 

потребности эпохи, в их движении, в 

исторической динамике, прослежива-

ется достаточно отчетливо.  

И, наконец, принцип научности по-

нимался, как необходимость строить 

педагогику, опираясь на новейшие до-

стижения естественных и гуманитар-

ных наук, равняясь на передовые об-

разцы научного творчества. В диссерта-

ции Феликса Ароновича показана роль 

реализации требования всесторонности 

анализа и взаимосвязи педагогических 

явлений в становлении и развитии пе-

дагогической теории 1920 – 1930-х го-

дов. Такого рода попытки ориентиро-

ваться на этот принцип осуществлялись 

с определенными трудностями, кото-

рые обусловливались не только слож-

ностью задачи, но и тем, что опыта та-

кой реализации было гораздо меньше, 

чем, например, опыта реализации прин-

ципа историзма в педагогике предше-

ствующего периода.  

Еще одним важным аргументом в 

пользу глубокого методологического 

осмысления Ф. А. Фрадкиным исследу-

емого принципа научности была его ра-

бота по описанию понимания в педаго-

гике рассматриваемого периода понятия 

научного факта как источника достовер-

ного знания. Он провел не только исто-

рический анализ этой проблемы, но и 

теоретический. И еще один аспект науч-

ности, выражающийся в связи теории с 

практикой, стал предметом его рас-

смотрения.  

Огромное значение для дальней-

шего развития научного педагогиче-

ского познания имела методологиче-

ская решетка, примененная Ф. А. Фрад-

киным как в диссертационных исследо-

ваниях, так и в последующих работах. 

Он показал, что трактовки методологи-

ческих принципов были неодинаковы 

в рамках различных подходов и кон-

цепций, существовавших в период 

1920 – 1930-х годов. Эти различия по-

казывали концептуальность развития 

педагогического знания на изучаемом 

этапе, и позволили сделать вывод о 

том, что противоречия, порождавши-

еся разными точками зрения на сущ-

ность методологических принципов 

были движущей силой их дальнейшего 

развития, уточнения их сущности и 

структуры.  

Примененный Феликсом Аронови-

чем историко-педагогический подход к 

анализу исследуемых явлений позво-

лил его ученикам и последователям 

применить его к изучению других педа-

гогических проблем [1; 2].  

Таким образом, обращение к науч-

ному наследию Ф. А Фрадкина, позво-

лило выделить не только значительный 

вклад в историко-педагогическую со-

ставляющую педагогической науки, 

разработку методологии исследования 

историко-педагогических феноменов 

на всех уровнях их проявления: методо-

логическом, теоретическом и эмпири-

ческом. Важное место занимает и раз-

витие методологии педагогики. В его 

работах содержится не только деталь-

ный анализ сущности и структуры ме-

тодологических принципов, показана 

их регулятивная роль в разработке на 
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основе которых строилась теория педа-

гогики в 20-30-е годы ХХ века, но и ме-

ханизмы их проявления на уровне тео-

рии и практики. Тем самым обосновы-

вается значимость принципов в станов-

лении и развитии педагогической науки 

в целом. В процессе анализа функцио-

нирования принципа научности выяв-

лены составляющие научно-педагоги-

ческого знания: соответствие теории 

методологическим принципам, опора 

на фундамент фактов, полученных в ре-

зультате применения специальных ме-

тодов педагогического исследования, 

проверка истинности теоретических 

положений практикой, описана концеп-

туальная детерминированность мето-

дов исследования и их особенности в 

соответствии с методологическими 

установками.  
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OF FELIX ARONOVICH FRADKIN 

(TO THE 90TH ANNIVERSARY OF BIRTH) 

 

The article deals with an analysis of the works of F. A. Fradkin showing his contribution 

to the development of methodological knowledge. The mechanisms developed by him for the 

implementation of methodological principles in pedagogical theory and practice of the 1920-

1930s are identified and described. The role of the scientist in the development of the method-

ology of history and theory of pedagogy, in understanding the mechanisms for implementing 

methodological principles at the theoretical and empirical levels, in expanding the conceptual 

and categorical composition of pedagogy are shown. The possibilities of using the methodo-

logical approaches developed by him for further research are outlined.  

Key words: Methodology of pedagogy, methodological principles, the principle of com-

munist party membership, the principle of historicism, the principle of scientificity, the concep-

tual and categorical apparatus of pedagogy.  
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А. С. Турчин 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье рассматривается история создания технологий развивающего 

обучения в течение ХХ века. Анализируются причины их появления в но-

вой школе России и последующего отказа от них. Рассматриваются теоре-

тические и прикладные аспекты технологии развивающего обучения, ба-

зирующегося на теории учебной деятельности Д. Б. Эльконина и В. В. Да-

выдова. Сделан вывод о необходимости специальной постдипломной пси-

холого-педагогической и дидактико-методической подготовки учителей, 

а также школьных практических психологов, работающих над реализа-

цией технологии развивающего обучения в школе.  

Ключевые слова: учебная деятельность, «новые методы», деятель-

ностный и компетентностный подход к обучению, развивающее обучение.  
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В последней четверти ХХ века в 

отечественной системе образования 

был накоплен и обобщен педагогиче-

ский опыт, в какой-то мере представля-

ющий аналогию с событиями первой 

четверти данного века. Напомним, что 

двадцатые годы в отечественной лите-

ратуре получили метафорическое 

наименование «эпохи педагогического 

романтизма» [11; 22]. Одним из основа-

ний резкого реформирования содержа-

ния и организационных форм образова-

тельной практики явился отказ дипло-

мированных педагогов отказ сотрудни-

чать с новой властью. В научную и 

школьную педагогику пришли рефор-

маторы, воспринимавшие гимназиче-

ское наследие как «школу муштры и 

зубрежки». Потребовалось срочно 

изыскать «новые методы» [22].  

Источниками новшеств в педагоги-

ческой технологии начала ХХ в. и до 

настоящего времени можно полагать: а) 

отечественный опыт организации экс-

периментального или практико-ориен-

тированного обучения в университет-

ском образовании; б) заимствование ва-

риантов педагогических технологий, 

созданных за рубежом. Сделаем соот-

ветствующие пояснения.  

Первый из указанных источников 

инноваций был полезным, когда речь 

шла о естественно-научных дисципли-

нах. Пусть и на остаточной техниче-

ской базе в школьном кабинете можно 

было на уроках физики или химии по-

казать эксперименты с материальными 

объектами. Но в преподавании гумани-

тарных дисциплин это было весьма за-

труднительно и не только в силу насаж-

дения новой идеологии. Во внеурочной 

работе можно было применять органи-

зационные формы, заимствованные из 

сферы культуры (в частности, театрали-

зованные постановки), например, 

условные «суды» над персонажами ли-

тературных произведений, то в завер-

шенный вариант педагогической техно-

логии их перенести не было возмож-

ным.  

Второе направление инноваций 

внедрялось по инициативе «сверху». В 

20-х гг. ХХ в. этим занимался Государ-

ственный Ученый Совет (ГУС), реко-

мендовавший к внедрению такие ди-

дактические новшества, как метод экс-

курсий, применявшийся С. Т. Шацким 

[24], метод проектов, бригадно-лабора-

торную систему и др. При их практиче-

ском использовании возникали трудно-

сти уже иного плана. Во-первых, дан-

ные методы обучения соответствовали 

иной, не знаниевой, а функционалист-

ской парадигме построения образова-

ния. Сложившаяся в России и СССР 

знаниевая парадигма образования бази-

ровалась на таком историческом посту-

лате, что знаний много не бывает. Они 

могут храниться до поры, но должны 

быть личностью извлечены из долго-

временной памяти и применены с уче-

том сложившейся ситуации. Кроме 

того, обучающимся давались (а иногда 

и отрабатывались специально) логиче-

ские приемы доказательства, которые 

помогали сравнивать и отбирать необ-

ходимые знания и формировать 

навыки.  

Функционалистский подход, бази-

рующийся на философии прагматизма, 

на первое место выдвигал уже не роль 

учителя как организатора, транслятора 

и интерпретатора знаний (носителя зна-

чений и операциональных смыслов), и 

отдавал приоритет самостоятельной де-

ятельности обучающихся [7]. В данной 
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версии педагогической технологии 

функции учителя менялись, как по 

форме (он становился так сказать 

«школьным инженером» или даже ла-

борантом, который должен помочь 

найти дидактически целесообразный 

материал и зарегистрировать сдачу за-

четных единиц), так и по содержанию. 

Последнее уже не предусматривало та-

ких системных знаний, как ранее. Он 

должен был, если учитывать имеющу-

юся дидактико-методическую базу не 

комплектной, дополнять имеющуюся 

рабочую программу учебной дисци-

плины. Это выражается в создании 

учебных заданий, выполнение которых 

осуществлялось в логике психологии 

поведения (бихевиоризм). Она предпо-

лагает, что, если стимул не вызывает 

желательную реакцию, то надо менять 

стимул. Также надо было выполнять 

контроль результата, который должен в 

точности соответствовать предъявлен-

ному образцу.  

В настоящее время все это может 

делать компьютерная обучающая про-

грамма, возвращая обучающегося на 

предшествующий этап или уровень де-

ятельности. В итоге, как и столетие 

тому назад, между преподавателем и 

обучающимся помещаются промежу-

точные звенья, обычно запрограммиро-

ванные на один какой-то вариант разви-

тия. Их становится все больше, и они 

могут усложняться. Для педагога их ис-

пользование становится все утомитель-

ней даже на этапе контроля (так, кроме 

обычного журнала, нужно заполонять 

еще и электронный, разрабатывать те-

сты и т. д.).  

У функционалистского подхода 

была еще одна «привлекательная» сто-

рона – он позволял готовить работника 

«узкой специализации». Последнее 

важно, так как в условиях капиталисти-

ческой конкуренции не хотелось давать 

знания, которые могли быть использо-

ваны им при смене места работы (т. е. 

каждый раз нужно было бы доучи-

ваться за свой счет).  

По ряду причин [18; 22] в отече-

ственной системе школьного образова-

ния «новые методы» фактически сразу 

начали трансформироваться, а к концу 

ХХ гг. их начали запрещать на государ-

ственном уровне, хотя исполнение за-

претов не было одномоментным. Так, 

метод проектов, согласно архивным 

сведениям в отчетах о работе школ  

г. Иваново он фигурирует еще в 1932 г., 

т. е. сохранялся еще два года после офи-

циального запрещения. В 1934 г., когда 

были введены единые школьные учеб-

ники, а тем более после запрета в 1936 

г. педологии, инновации в школьной 

практике обучения стали делом не без-

опасным [18].  

Общим итогом этого процесса 

можно считать не столько регресс обра-

зования, но существенное усиление его 

администрирования. Лишь в 50-х – 60-

х гг. в педагогической литературе 

начали писать о педагогах-новаторах 

[8; 11]. Это позволило их практический 

опыт сделать предметом обсуждения. 

Популяризация технологических разра-

боток «предвестников» развивающего 

обучения (РО), и попытки как-то вы-

строить новый, завершенный вариант 

обычно приводили к нулевому эффекту 

из-за невозможности его буквального 

копирования и воспроизведения в дру-

гой образовательной среде без создания 

соответствующей теории. Сами педа-

гоги новаторы не занимались теорети-

ческим обобщением (диссеминацией) 
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своего опыта, что в итоге приводило к 

отказу педагогов общеобразовательных 

школ от применения заявленных нов-

шеств.  

Это относилось и к новшествам, за 

которыми стоял некий «администра-

тивный ресурс». Так, нам в 1976 г. в 

начале педагогической деятельности в 

качестве учителя истории довелось 

ознакомиться с отголосками «липец-

кого опыта», когда надо было выстав-

лять «поурочный балл» в классах с чис-

ленность учащихся свыше 35 детей, и 

при одном уроке основ государства и 

права в неделю. Возможно, будь бы со-

здан к обычному учебнику методиче-

ский инструментарий, прежде всего, 

тексты (что было вообще запрещено), – 

это могло бы и закрепиться. Но в имев-

шейся ситуации математико-методиче-

ского и психологического обеспечения, 

по сути, было профанацией «опыта». 

Если на уроке физической культуры не 

составляет особого труда оценить вы-

полнение упражнения всеми участни-

ками группы, то на уроках литературы 

или истории весьма затруднительно 

опросить всех и аргументированно вы-

ставить отметки.  

На теоретическом уровне, по 

нашему мнению, радикальным шагом в 

психологическом обеспечении иннова-

ционных технологий в образовании 

явилась работы Д. Б. Эльконина. В них 

были приведены доказательства того, 

что существующие педагогические тех-

нологии искусственно тормозят интел-

лектуальное развитие учащихся всех 

возрастов [2; 25].  

В экспериментальных исследова-

ниях, выполненных психологами Н. С. 

Пантиной [4], М. Е. Микулинской [12], 

А. Ф. Карповой [10], В. В. Милашевичем 

[13], Л. Ф. Обуховой [16] и др. было по-

казано, что «неизлечимые» дефекты 

школьного образования преодолеваются 

за счет активного вмешательства психо-

лога в процесс обучения: а) на уровне 

обеспечения ориентировочной деятель-

ности, согласно П. Я. Гальперину [3] 

близкой к третьему типу; б) благодаря 

применению дидактических средств в 

логике деятельностного подхода к усво-

ению содержания знаний [Турчин].  

В массовую школьную практику 

эти экспериментальные варианты педа-

гогической технологии не пошли по 

ряду причин. Главной, на наш взгляд, 

была та из них, которая связана с изме-

нением характера процесса обучения. 

Жестко регламентированный учебный 

процесс является еще и повремённым, 

т. е. даже при дифференцированном 

подходе или, как в компетентностном 

подходе [9; 14], выделении порогового 

и продвинутого уровней, преподава-

тель не может что-то изучать в какие-то 

иные сроки, вместо официально зафик-

сированных. Особенно опасно, если 

обучающиеся опережают время про-

хождения учебного материала, уста-

новленного методическими рекоменда-

циями к конкретному учебнику. Ведь в 

таком случае потребуется не только от-

ветить на вопрос, почему надо учить 

более года «правильнописанию», кото-

рое все равно «хромает», хотя Н. С. 

Пантиной это почему-то удавалось вы-

полнить за весьма непродолжительное 

время [4]. Надо думать, чем занять за-

вершивших прохождение этого учеб-

ного курса, может быть исключить до-

машние задания, как это было в прак-

тике Г. А. Цукерман [23] и Л. И. Айда-

ровой [1] в начале 80-х гг.? 
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По сути, можно обнаружить неко-

торую аналогию выполненных обучаю-

щих экспериментов в кандидатских 

диссертациях по педагогической пси-

хологии в третьей четверти ХХ в. с «ло-

гикой репетитора», в хорошем смысле 

слова. Последний, как правило, ориен-

тирован на результат компенсирующе-

развивающего обучения с качеством 

«не ниже хорошего» [3; 19; 21], причем 

время, которое будет затрачено, хотя и 

регламентировано, но всегда меньше 

того, что уже затрачено обучающимся в 

обучении школьного типа. Это также 

связано с иным построением управле-

ния обучением. В традиционном обуче-

нии оно базируется на ожидании 

ошибки и реагировании на ошибки, 

причем отрицательный или нейтраль-

ный прогноз последующей «школьной 

судьбы» является преобладающим. В 

экспериментальном обучении, факти-

чески «обреченном на успех» это про-

сто непродуктивно. Экспериментатор 

выполняет ряд функций, являющихся 

для него обязательными, а не просто 

постулируемыми, но фактически бой-

котируемыми. А именно: а) восстанав-

ливает внутреннюю положительную 

мотивацию к занятиям у конкретного 

ученика; б) способствует восстановле-

нию, компенсации и обогащению зна-

ниевой основы обучения; в) реализует 

тип управления «по результатам». По-

следняя функция наиболее ярко высту-

пает в экспериментальном обучении в 

русле теории поэтапного формирова-

ния умственных действий. Важно 

также, чтобы обучающая программа 

была адекватной требованиям предмета 

науки. Последнее требует пояснений.  

В. В. Давыдов часто ставил перед 

слушателями – аспирантами и студен-

тами – вопрос о том, с каким текстом 

проще работать – материалом, подан-

ным в логике науки или же в логике 

учебного предмета? Когда в ответах 

преобладал второй вариант, он пояс-

нял, что логика науки требует макси-

мальной обоснованности и доказатель-

ности любых приводимых текстовых и 

внетекстовых компонентов, когда ни 

один вопрос не может быть назван 

«глупым». Если уж он возник, то, веро-

ятно, автор-разработчик что-то не учел 

или пытался «перепрыгнуть» какой-то 

этап (этапы) усвоения. Учебный пред-

мет, так сказать, назначает виновным 

обучающегося. Логично предполо-

жить, что на стандартный педагогиче-

ский вопрос: «Почему ты не решил за-

дачу?» обучающийся ответить не смо-

жет. Иначе он бы эту задачу решил. Со-

здание педагогической технологии 

начинается с научного теоретического 

обоснования инновационного подхода 

к обучению, а далее создаются новые 

учебники и программы для всех уров-

ней обучения. Так, В. В. Давыдов все-

гда подчеркивал, что его теория разви-

вающего обучения создавалась для 

обычных, а не одаренных детей [5]. Сле-

довательно, его внедрение нужно было 

обеспечить психолого-педагогически со-

провождением на всех ступенях школь-

ного обучения. Желательно, чтобы 

школьные психологи были готовы не 

только к проведению тестирований, но 

могли оказывать соответствующую пси-

хологическую поддержку педагогам, 

осваивающим новые варианты педагоги-

ческой технологии [6]. А для этого они 

сами должны быть обученными.  
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Экспериментальная система обуче-

ния, известная как развивающее обуче-

ние (РО), базирующая на теории учеб-

ной деятельности Д. Б. Эльконина и В. 

В. Давыдова, существует в нашей 

стране почти полвека. При всех ее плю-

сах, она понемногу сокращает свою 

представленность в отечественном об-

разовании. Этому мы видим ряд при-

чин.  

В период нашего обучения в аспи-

рантуре факультета психологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова в начале 80-х гг. 

говорилось о том, что главной является 

кадровая проблема, выявляемая в двух 

версиях:  

1) сам В. В. Давыдов высказывался 

о том, что педагоги, работающие в это 

системе, условно могут быть поделены 

на три неравновесных группы; а) доб-

росовестные исполнители, нуждающи-

еся в подробной дидактико-методиче-

ской рецептуре (добавим, и соответ-

ствующем психолого-педагогическом 

сопровождении); б) учителя-методи-

сты, способные сознательно реализо-

вывать дидактические принципы, лежа-

щие в основе педагогической техноло-

гии РО; в) учителя-разработчики, спо-

собные сознательно и обоснованно вно-

сить улучшения в педагогическую тех-

нологию; 

2) проблема переподготовки педа-

гогических кадров, практически не раз-

решимая как на уровне задач воспита-

ния не только школьных, включаемых в 

дидактическую систему РО, а, прежде 

всего, в переформатировании педагоги-

ческого сознания тех, кто должен их пе-

реучивать.  

В итоге В. В. Давыдову пришлось 

создавать ассоциацию (на данный мо-

мент, Международную ассоциацию 

развивающего обучения – МАРО, ре-

шавшую поставленные задачи на доб-

ровольной основе или как говорилось, 

практически на энтузиазме.  

Как у каждой новой педагогической 

технологии наблюдались «трудности 

роста», а также проблемы, обусловлен-

ные необходимостью выхода за рамки 

установленных нормативов. Отметим 

следующие: а) необходимость создания 

в школах учебных групп (классов) с 

уменьшенной наполняемостью при со-

хранении уровня зарплаты или компен-

сацией на внебюджетной основе; б) по-

стоянное повышение квалификации с 

учетом изменения содержания учебни-

ков; в) создание учебно-методического 

обеспечения от начальной школы и до 

выпускного класса.  

Можно также отметить трудности, 

связанные с организацией методики 

преподавания и психолого-педагогиче-

ским сопровождением. Здесь следует 

рассматривать целый комплекс трудно-

стей, с которыми сталкивались педа-

гоги-практики при переходе к обуче-

нию по системе Д. Б. Эльконина и В. В. 

Давыдова.  

Достаточно серьезной оказалась 

проблема диагностики глубины зоны 

ближайшего развития (ЗБР) обучаю-

щихся и определения уровней норми-

руемой помощи с последующим педа-

гогическим прогнозом «школьной 

судьбы». Дело в том, что, совершить 

переход от индуктивного к дедуктив-

ному способу доказательства без спе-

циальной подготовки довольно трудно 

не только ребенку, но и взрослому. 

Этому нужно учить отдельно, показы-

вая, как общая закономерность может 

себя проявить в практике. Так, напри-

мер, за счет решения серии однотипных 
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задач учащихся готовят к контрольной 

работе, на которой могут быть даны за-

дачи других типов. Не удивительно, что 

в «романтический» период создания 

технологии РО в начальном звене 

школы Г. А. Цукерман [23] и Л. И. Ай-

дарова [1] предпочитали обходиться 

без домашних заданий, справедливо по-

лагая, что родители будут пытаться по-

могать детям в логике традиционного 

обучения. При этом сами дети не 

только были успешными, но и пола-

гали, что студенты приходят на уроки, 

чтобы учиться у них.  

Следующая трудность заключалась 

в том, что надо было довольно быстро 

переходить в решении задач от аб-

страктного к конкретному. В традици-

онной логике педагога это означало, 

что надо вначале дать обучающимся 

правило (обобщенное, т. е. абстрактное 

знание), отражающее какую-то законо-

мерность, а затем закрепить владение 

ею на материале серии задач соответ-

ствующего типа. То, что может про-

изойти в дальнейшем на стадии кон-

троля и проверки, см. выше.  

Трудности в реализации задачного 

подхода, по нашему мнению, в большей 

степени обусловлены недостаточным 

вниманием к организации ориентиро-

вочного этапа деятельности. Обучаю-

щемуся в тексте нужно обнаружить и 

разграничить, дифференцировать базо-

вые компоненты задачи (известное, не-

известное и искомое), а также зафикси-

ровать связи между ними (на модели). 

На самом деле здесь можно столк-

нуться с целым рядом трудностей, к ко-

торым не всегда готовы сами педагоги-

практики.  

Во-первых, надо иметь какой-то за-

пас задач (заданий) разных типов. Из 

нашего опыта проведения эксперимен-

тального обучение на школьном мате-

риале следует, что их должно быть не 

менее пяти, а лучше десяти, для каж-

дого типа или раздела обучающей про-

граммы.  

Во-вторых, это должны быть за-

дачи с полным (нормативным) соста-

вом условий, с избыточными, а также 

недостающими данными. Если с пер-

вым типом задач справляться относи-

тельно не трудно, когда в тексте все 

есть, и нужно лишь уточнить струк-

туру связей между компонентами за-

дачи, то с двумя другими типами за-

дач не все так просто.  

Задачи с избыточным составом 

компонентов решаются трудно не по-

тому, что их трудно удерживать в опе-

ративной памяти. Обучающиеся в 

школьной практике привыкают к тому, 

что в тексте надо ничего не пропустить, 

что может их дезориентировать. Это 

положение распространяется и на са-

мих педагогов. Так, нам однажды при-

шлось успокаивать педагогов базового 

детского сада, работающего по иннова-

ционной программе «Развитие», разра-

ботанной учеными Центра Л. А. Вен-

гера [15]. Они пребывали в растерянно-

сти, поскольку в педагогическом жур-

нале нашли высказывание о том, что 

данная программа «привязывает» детей 

к воспитателям, лишая, так сказать, 

перспективы «творческого полета» и 

сковывая их межличностную коммуни-

кацию. Когнитивный диссонанс уда-

лось преодолеть, указав им на то, что 

этот текст есть классический вариант 

задачи с избыточными данными, а клю-

чевой компонент скрыт в предпослед-

нем абзаце, где есть прямое предложе-

ние, типа «но, если вы купите нашу 
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программу!». Примерно такая же ситу-

ация возникла с победительницей об-

ластного смотра «Педагог года», кото-

рая намеревалась в суперфинале на 

уроке литературы использовать мате-

риал газетной статьи с пугающим 

названием «Интернет зомбирует де-

тей». Когда же мы с ней постарались от-

нестись к тексту как задаче, то в по-

следнем абзаце она обнаружила точно 

такую же фразу, что приведена выше.  

Третий тип задач – с недостающими 

данными – может соответствовать двум 

основным поведенческим стратегиям. 

В первом случае – это соответствует ра-

боте с малыми творческими задачами 

(МТЗ), известным студентам-психоло-

гам из курса психологии мышления (за-

дачи К. Дункера, Л. Секея, Я. А. Поно-

марева и др.) [20]. В процессе их реше-

ния требуется выйти за рамки не суще-

ствующих ограничений, чаще всего, яв-

ляющихся следствием самоблокировки 

ориентировочной деятельности самим 

обучающимся (ограничение способ ре-

шения).  

Во втором случае – это может быть 

«троянским обучением», по А. Н. 

Поддякову [17]. Хотя оно может выпол-

нять и без явного «злого умысла», как 

следствие «иллюзии очевидности» у 

обучающего, но результат тот же самый 

– отказ от поисковой активности и 

утрата мотивации к инновационному 

обучению. Известный ученый-педагог 

В. М. Коротов обычно сопровождал по-

добные примеры фразой «любить 

можно лишь то, что у тебя получается» 

[11].  

Подводя итог, следует обратить 

внимание на сохранение позитивной 

перспективы у инновационных педаго-

гических технологий, базирующихся на 

приоритете деятельностного подхода к 

обучению, поскольку они были со-

зданы на отечественной научной базе, и 

на уровне «педагогической рецептуры» 

позволяют достаточно легко обеспе-

чить освоение технологической сто-

роны преподавания учебных предметов 

на всех ступенях общеобразовательной 

школы.  

 

Литература 

1. Айдарова Л. И. Психологические проблемы обучения младших школьников 

русскому языку. М. : Педагогика, 1978. 144 с.  

2. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / Акад. пед. 

наук РСФСР / под ред. Д. Б. Эльконина и Т. В. Драгуновой. М. : Просвещение, 

1967. 360 с.  

3. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М. : Ин-т практической 

психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1998. 480 с.  

4. Гальперин П. Я., Пантина Н. С. Зависимость двигательного навыка от типа ори-

ентировки в задании // Доклады АПН РСФСР № 2. 1957. С. 43 – 46.  

5. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М. : ИНТОР, 1996. 544 с.  

6. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. М. : Дом педаго-

гики, 1996. 208 с.  

7. Дьюи Дж. Школа и общество. М., 1924. 174 с.  

8. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество. М. : Педагогика, 1987. 160 с.  



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

24 

9. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образова-

ния // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34 – 42.  

10. Карпова А. Ф., Турчин А. С. Формирование основных исторических понятий у 

подростков как определяющее условие готовности к самообразовательной дея-

тельности // Подготовка школьников к самообразованию. Волгоград, 1980.  

С. 85 – 98.  

11. Коротов В. М. Главное на уроке. Иваново : ИПК и ППК, 1996. 106 с.  

12. Микулинская М. Я. Развитие лингвистического мышления учащихся: Экспе-

рим. психол. исслед. обучения пониманию предложений при чтении. М. : Пе-

дагогика, 1989. 142 с.  

13. Милашевич В. В. Метод и основания психологии : учеб. пособие. Дальневост. 

гос. ун-т. Владивосток : ДВГУ, 1976. 108 с.  

14. Милехина Т. Е. Некоторые дидактические аспекты формирования у будущих 

педагогов профессиональных компетенций, повышающих мотивацию школь-

ников в обучении // Вестник Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Педа-

гогические и психологические науки. № 27 (46), 2016. С. 80 – 85.  

15. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» / под ред.  

А. И. Булычевой М. : НОУ «УЦ им. Л. А. Венгера “РАЗВИТИЕ”, 2016. 173 с.  

16. Обухова Л. Ф. Формирование системы физических понятий в применении к ре-

шению задач // Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности. 

М., 1968. С. 153 – 186.  

17. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. М. : Национальное образование, 2016. 301 с.  

18. Руднева Е. И. Педологические извращения Выготского. М. : Учпедгиз, 1937. 

(школа ФЗУ треста «Полиграфкнига»). 32 с.  

19. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М. : Изд-во Моск. ун-

та, 1984. 345 с.  

20. Тихомиров О. К. Психология мышления : учеб. пособие. М. : Изд-во Моск. ун-

та, 1984. 272 с.  

21. Турчин А. С. Особенности организации мотивационного этапа усвоения знаний 

как основание перестройки учебной мотивации // Психология отношения чело-

века к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб. науч. трудов ; под ред. 

В. А. Зобкова, В. П. Познякова, А. В. Зобкова / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. 

Г. Столетовых, Гуманитар. ин-т ; Институт психологии Рос. акад. наук. Влади-

мир ; М. : КопиА-Сервис, 2023. С. 151 – 155.  

22. Турчина Н. В. Новые методы учебно-воспитательного процесса как средство 

развития самодеятельности личности в отечественной школе 20-х гг. : автореф. 

дис. ... .канд. пед. наук : 13.00.01. М., 1995. 19 с.  

23. Цукерман Г. А. Зачем детям учиться вместе. М. : Знание, 1985. 80 с.  

24. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения. Т. 1 – 2. М., 1980. 340 с.  



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

25 

25. Эльконин Д. Б. Возрастные возможности усвоения знаний: (Младш. классы 

школы) / под ред. Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. М. : Просвещение, 1966. 

442 с.  

 

References 

1. Ajdarova L. I. Psixologicheskie problemy` obucheniya mladshix shkol`nikov russ-

komu yazy`ku. M. : Pedagogika, 1978. 144 s.  

2. Vozrastny`e i individual`ny`e osobennosti mladshix podrostkov / Akad. ped. nauk 

RSFSR / pod red. D. B. E`l`konina i T. V. Dragunovoj. M. : Prosveshhenie, 1967. 

360 s.  

3. Gal`perin P. Ya. Psixologiya kak ob``ektivnaya nauka. M. : In-t prakticheskoj psix-

ologii ; Voronezh : MODE`K, 1998. 480 s.  

4. Gal`perin P. Ya., Pantina N. S. Zavisimost` dvigatel`nogo navy`ka ot tipa orientirovki 

v zadanii // Doklady` APN RSFSR № 2. 1957. S. 43 – 46.  

5. Davy`dov V. V. Teoriya razvivayushhego obucheniya. M. : INTOR, 1996. 544 s.  

6. Dusaviczkij A. K. Razvitie lichnosti v uchebnoj deyatel`nosti. M. : Dom pedagogiki, 

1996. 208 s.  

7. D`yui Dzh. Shkola i obshhestvo. M., 1924. 174 s.  

8. Zagvyazinskij V. I. Pedagogicheskoe tvorchestvo. M. : Pedagogika, 1987. 160 s.  

9. Z imnyaya I. A. Klyuchevy`e kompetencii – novaya paradigma rezul`tata obra-

zovaniya // Vy`sshee obrazovanie segodnya. 2003. № 5. S. 34 – 42.  

10. Karpova A. F., Turchin A. S. Formirovanie osnovny`x istoricheskix ponyatij u po-

drostkov kak opredelyayushhee uslovie gotovnosti k samoobrazovatel`noj 

deyatel`nosti // Podgotovka shkol`nikov k samoobrazovaniyu. Vol-gograd, 1980. S. 

85 – 98.  

11. Korotov V. M. Glavnoe na uroke. Ivanovo: IPK i PPK, 1996. 106 s.  

12. Mikulinskaya M. Ya. Razvitie lingvisticheskogo my`shleniya uchashhixsya: 

E`ksperim. psixol. issled. obucheniya ponimaniyu predlozhenij pri chtenii. M. : Ped-

agogika, 1989. 142 s.  

13. Milashevich V. V. Metod i osnovaniya psixologii: Ucheb. posobie. Dal`ne-vost. gos. 

un-t. Vladivostok: DVGU, 1976. 108 s.  

14. Milexina T. E. Nekotory`e didakticheskie aspekty` formirovaniya u budu-shhix ped-

agogov professional`ny`x kompetencij, povy`shayushhix motivaciyu shkol`nikov v 

obuchenii // Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo uni-versiteta imeni Aleksan-

dra Grigor`evicha i Nikolaya Grigor`evicha Stole-tovy`x. Pedagogicheskie i psixo-

logicheskie nauki. № 27 (46), 2016. S. 80 – 85.  

15. Obrazovatel`naya programma doshkol`nogo obrazovaniya «Razvitie» / pod red. 

Buly`chevoj A. I. M: NOU «UCz im. L. A. Vengera «RAZVITIE», 2016. 173 s.  

16. Obuxova L. F. Formirovanie sistemy` fizicheskix ponyatij v primenenii k resheniyu 

zadach // Zavisimost` obucheniya ot tipa orientirovochnoj deyatel`nosti. M., 1968. S. 

153 – 186.  

17. Podd`yakov A. N. Issledovatel`skoe povedenie: strategii poznaniya, po-moshh`, pro-

tivodejstvie, konflikt. M. : Nacional`noe obrazovanie, 2016. 301 s.  



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

26 

18. Rudneva E. I. Pedologicheskie izvrashheniya Vy`gotskogo. M. : Uchpedgiz, 1937. 

(shkola FZU tresta «Poligrafkniga»). 32 s.  

19. Taly`zina N. F. Upravlenie processom usvoeniya znanij. M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 

1984. 345 s.  

20. Tixomirov O. K. Psixologiya my`shleniya : ucheb. posobie. M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 

1984. 272 s.  

21. Turchin A. S. Osobennosti organizacii motivacionnogo e`tapa usvoeniya znanij kak 

osnovanie perestrojki uchebnoj motivacii // Psixologiya otnosheniya cheloveka k 

zhiznedeyatel`nosti: problemy` i perspektivy` : sb. nauch. trudov ; pod red. V. A. 

Zobkova, V. P. Poznyakova, A. V. Zobkova / Vladim. gos. un-t im. A. G. i N. G. 

Stoletovy`x, Gumanitar. in-t ; Institut psixo-logii Ros. akad. nauk. Vladimir ; M. : 

KopiA-Servis, 2023. S. 151 – 155.  

22. Turchina N. V. Novy`e metody` uchebno-vospitatel`nogo processa kak sred-stvo 

razvitiya samodeyatel`nosti lichnosti v otechestvennoj shkole 20-x gg. : avtoref. dis. 

... .kand. ped. nauk : 13.00.01. M., 1995. 19 s.  

23. Czukerman G. A. Zachem detyam uchit`sya vmeste. M. : Znanie, 1985. 80 s.  

24. Shaczkij S. T. Izbranny`e pedagogicheskie sochineniya. T. 1 – 2. M., 1980. 340 s.  

25. E`l`konin D. B. Vozrastny`e vozmozhnosti usvoeniya znanij: (Mladsh. klassy` 

shkoly`) / pod red. D. B. E`l`konina i V. V. Davy`dova. M. : Prosveshhenie, 1966. 

442 s.  

 

A. S. Turchin 
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The article examines the history of the creation of developing learning technologies during 

the twentieth century. The reasons for their appearance in the new school of Russia and the 

subsequent rejection of them are analyzed. The theoretical and applied aspects of the technol-

ogy of developing learning based on the theory of educational activity of D. B. Elkonin and V. 

V. Davydov are considered. It is concluded that there is a need for special postgraduate psy-

chological-pedagogical and didactic-methodical training of teachers, as well as school practical 

psychologists working on the implementation of the technology of developmental education at 

school.  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В статье рассматривается вопрос развития критического мышления у 

школьников, история его формирования, а также признаки развитого кри-

тического мышления. Особое внимание уделяется методам развития кри-

тического мышления с использованием искусственного интеллекта, пред-

ставлены результаты анкетирования школьников по использованию ис-

кусственного интеллекта.  

Ключевые слова: критическое мышление, искусственный интеллект, 

образование, анкетирование, школьники.  

 

Актуальность. Быстрое изменение 

технологий и информационного окру-

жения, глобализация экономики и раз-

витие межкультурных отношений, 

сложность современных проблем 

(например, изменение климата, эконо-

мические кризисы, политические кон-

фликты и др.) требуют от человека 

наличие развитого умения видеть ситу-

ации с разных точек зрения, мыслить 

критически и находить новые подходы 

к решению проблем, способности ана-

лизировать и оценивать новую инфор-

мацию, чтобы принимать обоснован-

ные решения. Поэтому развитие навы-

ков критического мышления со школы 

имеет большую актуальность. Эти 

навыки становятся все более важными 

для успешной адаптации к быстро ме-

няющемуся миру и обеспечивают кон-

курентные преимущества в личной и 

профессиональной жизни.  

Считается, что идеи о критическом 

мышлении как отдельной концепции и 

методе прошли через три этапа разви-

тия. Однако мы считаем важным отме-

тить более ранний этап, связанный с ра-

ботами советских педагогов.  

В 1960 – 1970-е годы началось изу-

чение проблемы критического мышле-

ния. П. П. Блонский [2] впервые упомя-

нул термин «критическое мышление» в 

отечественной литературе. Первая 

волна изучения этой проблемы в педа-

гогике сфокусировалась на разработке 

методов и приемов для развития кри-

тичности ума и мышления у детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста. Научно-педагогические исследо-

вания по этой теме проводили А. С. 

Байрамов, У. М. Мунчаева, А. И. Лип-

кина, Л. А. Рыбак и др.  

В период с 1970 – 80-е годы прохо-

дила вторая волна исследований. Ос-
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новное внимание в работах этого вре-

мени уделялось законам и правилам 

практической логики, разработке фор-

мализованных методов мышления, не 

зависящих от интуиции и эмоций. Это 

направление было наиболее ярко пред-

ставлено в трудах С. И. Векслера [4]. В 

1970 году профессором М. Липманом 

был создан «Институт критического 

мышления», где велись исследования 

методологии и практики критического 

мышления.  

В 1980 – 90-е годы прошла третья 

волна, которая подразумевала внедре-

ние критического мышления в прак-

тику. Ученые собрали большой объем 

экспериментальных данных по выявле-

нию трудностей в обучении, а педагоги 

увидели спасение от этих трудностей в 

формировании навыков критического 

мышления. Однако под понятием «кри-

тическое мышление» были объединены 

различные типы мышления, включая 

творческое.  

С 1994 года и по настоящее время 

происходит четвертая волна развития 

идей и технологий, которая характери-

зуется углублением и междисципли-

нарностью, расширением понятия кри-

тического мышления и созданием инте-

гративной технологии формирования. 

В России популяризаторами критиче-

ского мышления стали Дж. Стил,  

К. Меридит, Ч. Темпл и С. Уолтер, а 

также интересные исследования прово-

дят В. А. Попков, А. В. Коржуев и  

Ф. Ф. Минкина.  

Проблема развития критического 

мышления является актуальной для со-

временной педагогики [11]. Каковы же 

характеристики учащихся с развитым 

критическим мышлением? Во-первых, 

они осмысливают собственные дей-

ствия, имеют развитую способность к 

самоанализу и самокорректировке. Во-

вторых, учащиеся умеют рассматри-

вать проблемы с разных точек зрения, 

терпимо относятся к мнению собесед-

ника и способны его слушать, воспри-

нимать. В-третьих, способны оценивать 

достоверность чужих утверждений, 

поддавать их сомнению и оценивать.  

В-четвертых, без затруднений выра-

жают собственные убеждения и мысли, 

логично формулируют аргументы и 

обосновывают выводы.  

Благодаря развитому критиче-

скому мышлению, школьники стано-

вятся более креативными, а также 

учатся находить оригинальные реше-

ния актуальных проблем. Поэтому воз-

никает необходимость учить школьни-

ков задавать вопросы, а лучше всего – 

неправильные вопросы, – ведь это луч-

ший способ помочь им самостоятельно 

найти новые и оригинальные решения. 

При этом чем больше учеников 

научатся работать с открытыми и ка-

верзными вопросами, тем лучше они 

будут подготовлены к внезапным 

трудностям [8]. Поэтому важно учить 

критическому мышлению не только в 

учебной деятельности, но и в повсе-

дневной жизни. Это позволит школь-

никам быть независимыми и уверен-

ными в принятии решений.  

Для развития критического мышле-

ния используют традиционные, а 

также интерактивные методы обуче-

ния. Учителя могут вовлекать уча-

щихся в дискуссии, диспуты, утраи-

вать групповые проекты, которые бу-

дут требовать от участников анализи-

рование доводов, формулирование вы-
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водов, аргументов или собственных то-

чек зрения. При этом педагогу необхо-

димо поощрять самостоятельную дея-

тельность учеников, чтобы они не боя-

лись обмениваться мнениями, задавать 

вопросы, критически оценивать реше-

ния.  

Одним из возможных инструмен-

тов развития критического мышления 

является искусственный интеллект 

(ИИ). Его ключевым преимуществом 

является способность к анализу боль-

шого объема данных с целью извлече-

ния основных фактов и актуализации 

материала. Это позволяет получить до-

ступ к обширным массивам данных, 

что позволяет работать с необходимой 

информацией более осмысленным об-

разом. Другой отличительной функ-

цией ИИ в развитии критического 

мышления школьников является его 

способность генерировать новые идеи и 

находить решения сложных задач. С 

помощью алгоритмов машинного обу-

чения искусственный интеллект спосо-

бен выявлять закономерности и соотно-

шения данных, что в итоге приводит к 

инновационным решениям [13].  

Кроме того, эффективной техноло-

гией искусственного интеллекта явля-

ется создание виртуальной среды, мо-

делирующей по запросу учащихся ре-

альные ситуации, в которых на прак-

тике можно применить свои знания и 

навыки. Эта способность ИИ может по-

мочь школьникам развить практиче-

ский аспект работы над развитием кри-

тического мышления, совершенство-

вать новоприобретенные навыки. 

Например, в формулировании своих 

высказываний, анализе информации и 

выборе из всего её массива интересую-

щего вопроса или в решении различных 

спорных проблем, чтобы развить свои 

навыки анализа и принятия решений 

[13].  

Еще одним преимуществом исполь-

зования искусственного интеллекта яв-

ляется персонализированное обучение 

[6]. Оно предполагает исследование, 

уровня знаний, успеваемости и интере-

сов школьников, с целью предоставле-

ния рекомендаций и примеров состав-

ления возможных образовательных 

программ, адаптированных под кон-

кретные потребности. Этот процесс 

происходит на основе машинных алго-

ритмов ИИ, благодаря чему учителя мо-

гут отслеживать прогресс каждого уче-

ника и при условии снижения мотива-

ции, корректировать содержание обу-

чения в короткие сроки.  

Искусственный интеллект, который 

самообучается на большом объеме дан-

ных, способен делать прогнозы, разра-

батывать алгоритмы, адаптироваться к 

изменяющимся условиям и решать за-

данные пользователем задачи. Это 

означает, что система готова стать по-

мощником в работе над навыком реше-

ния проблем. Школьники могут полу-

чать проанализированные документы с 

предложенной аргументацией или мне-

ниями. Они могут помочь в устранении 

различных трудностей, показать на соб-

ственном примере возможные вари-

анты, которые в дальнейшем могут 

применяться учащимися самостоя-

тельно.  

Другим актуальным преимуще-

ством использования искусственного 

интеллекта является предоставление 

обратной связи учащимся о результатах 

выполненного проекта. Например, ИИ 

способен анализировать и структуриро-

вать ответы на задания, указывать на 
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ошибки или предлагать возможные из-

менения, рекомендовать идеи, смоде-

лированные на примере внутрисистем-

ных данных. По отдельному запросу 

искусственный интеллект предостав-

ляет дополнительную информацию, 

чтобы школьникам удалось лучше по-

нять текущую тему. Такой подход по-

могает лучше понять собственные сла-

бые и сильные стороны, тем самым раз-

вить навыки критического мышления 

[7].  

Искусственный интеллект способен 

создать виртуальную классную ком-

нату, в которой учащимся будет удобно 

обмениваться идеями, обсуждать новые 

материалы и общаться [13]. При этом 

алгоритмы ИИ смогут анализировать 

дискурс школьников и предоставлять 

каждому из них обратную связь. Это 

поможет им отточить способность рас-

суждать и оценивать собственные идеи, 

а также поспособствует внимательному 

отношению к разным точкам зрения, 

что необходимо для сотрудничества. 

Для учителей такая технология помо-

жет более эффективно структурировать 

диалог в классе и контролировать уро-

вень вовлеченности каждого ученика.  

Кроме создания виртуальных ком-

нат, искусственный интеллект может 

разработать интерактивные приложе-

ния, адаптирующиеся под уровень уме-

ний и знаний конкретного ученика. 

Чаще всего эти приложения представ-

ляются в виде игровых приложений, 

виртуальных лабораторий или чат-бо-

тов. Одним из примеров приложения 

подобного типа является Академия 

Хана (Khan Academy). Эта платформа 

предоставляет персонализированный 

контент по основным общеобразова-

тельным предметам. Академия Хана 

использует алгоритмы искусственного 

интеллекта для настройки учебных ма-

териалов в соответствии с заданными 

потребностями [10].  

Используя искусственный интел-

лект, школы могут провести монито-

ринг уровня критического мышления 

учащихся, анализируя их ответы на во-

просы, способности к решению про-

блем и даже действия во время учебных 

занятий. ИИ может сократить время, 

необходимо для сбора оценочных дан-

ных, тем самым освобождая учителей 

от повторяющихся задач. Также си-

стема может выдать рекомендации по 

развитию критического мышления для 

каждого ученика.  

Конечно, использование искус-

ственного интеллекта в обучении мо-

жет показаться противоречивым. Во-

первых, мгновенная обратная связь и 

автоматизация учебных задач, может 

снизить мотивацию школьников к са-

мостоятельному мышлению. Однако 

при правильном использовании искус-

ственный интеллект станет отличным 

помощником по анализу и сбору дан-

ных, а не машинной системой по гене-

рации ответов на задания. Во-вторых, 

ИИ способен сгенерировать неточные 

или вводящие в заблуждение данные. 

Необходимо уметь корректно задавать 

свои вопросы и уметь работать с ин-

формацией, проверять её актуальность, 

тем самым вновь работая над своим 

критическим мышлением. Однако, не-

смотря на эти опасения, перспективы 

развития искусственного интеллекта в 

обучении навыкам критического мыш-

ления очень многообещающие [1].  

На данный момент не было найдено 

никаких исследований, посвященных 

влиянию искусственного интеллекта на 
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развитие критического мышления. В 

связи с этим, авторами было принято 

решение подготовить опрос для уча-

щихся средней и старшей школы на 

тему использования искусственного 

интеллекта в учебных целях. Проведе-

ние такого опроса позволит получить 

информацию о мнении учащихся отно-

сительно потенциальных плюсов и ми-

нусов использования искусственного 

интеллекта в образовательном про-

цессе.  

На начальном этапе нашего иссле-

дования было проведено анкетирова-

ние, в котором приняли участие 61 уча-

щийся 8-11 классов общеобразователь-

ных школ г. Владимира. Основные во-

просы анкетирования, предложенные 

респондентам, включали: «Использу-

ете ли Вы искусственный интеллект в 

образовательных целях?», «Какие типы 

сервисов с искусственным интеллектом 

Вы используете в учебных целях?», 

«Как часто Вы прибегаете к использо-

ванию искусственного интеллекта для 

выполнения школьных заданий?», «Ка-

кие плюсы Вы видите в использовании 

искусственного интеллекта в учебных 

целях?», «Какие минусы Вы отмечаете 

в использовании искусственного интел-

лекта в учебных целях?», «Какие за-

дачи или предметы Вы предпочитаете 

решать с применением искусственного 

интеллекта?».  

Опрос проводился с использова-

нием закрытой и открытой форм отве-

тов. На некоторые вопросы предлага-

лись варианты ответов, в то время как 

на другие респонденты имели возмож-

ность свободно высказать свое мнение.  

 

 

Результаты исследования, обсуж-

дение  

Диаграмма 1 «вопрос № 7» 

 

На диаграмме 1 показан процент 

использования искусственного интел-

лекта в образовательных целях: пользу-

ются – 47 % учащихся, редко исполь-

зуют – 30 % учащихся, не используют 

вовсе – 20 % учащихся, не доверяют –  

3 % учащихся.  

 

 
Диаграмма 2 «вопрос № 8» 
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На диаграмме 2 указано процентное 

соотношение при выборе популярных 

инструментов для работы с искусствен-

ным интеллектом: ChatGPT – 37 %, 

YandexGPT – 29 %, Midjourney – 9 %, 

не используют ИИ в обучении – 9 %, 

Character. ai – 7 %, Bloom – 4 %, Bard – 

2 %, другое – 2 %, AutoDraw – 1 %.  

Диаграмма 3 «вопрос № 9» 

 

На диаграмме 3 в процентах ука-

зано, что 64 % учеников иногда исполь-

зуют искусственный интеллект для вы-

полнения школьных заданий, если 

сталкиваются со сложностями; 16 % 

пока не использовали искусственный 

интеллект для выполнения школьных 

заданий, но заинтересованы этой те-

мой; 10 % используют искусственный 

интеллект для выполнения школьных 

заданий ежедневно; 10 % предпочи-

тают выполнять школьные задания без 

использования искусственного интел-

лекта.  

Диаграмма 4 «вопрос № 11» 

 

На диаграмме 4 указаны достоин-

ства использования искусственного ин-

теллекта, которые были выделены уча-

щимися: 20 % – развитие навыков ра-

боты с новыми технологиями, 20 % – 

персонализация обучения в соответ-

ствии с личными потребностями, 21 % 

– автоматизация рутинных задач, 19 % 

– развитие навыков решения проблем и 

критического мышления, 17 % – подго-

товка к будущим профессиям, связан-

ным с технологиями и искусственным 

интеллектом, 3 % – не вижу никаких 

преимуществ в использовании искус-

ственного интеллекта.  

Диаграмма 5 «вопрос № 12» 

 

На диаграмме 5 указаны недостатки 

использования искусственного интел-

лекта, которые были выделены учащи-

мися: 32 % – недостаточная самостоя-

тельность ученика при использовании 

ИИ, 29 % – зависимость от технологий, 

19 % – ограниченность понимания кон-

текста, 17 % – риск потери конфиден-

циальности, 3 % – нет недостатков в ис-

пользовании ИИ. Важно отметить: ни 

один из учащихся не высказал мнения о 

том, что не видит никаких преимуществ 

в использовании искусственного интел-

лекта.  
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Диаграмма 6 «вопрос № 13» 

 

На диаграмме 6 учащиеся отметили 

предпочтительные виды задач для вы-

полнения с помощью искусственного 

интеллекта: математические задачи – 

27 %, научные исследования и экспери-

менты в области физики, химии и био-

логии – 19 %, программирование и ин-

форматика – 15 %, написание сочине-

ний, выступлений, докладов, рефератов – 

14 %, изучение иностранных языков – 

11 %, 7 % – музыкальные и художе-

ственные задачи, например, создание 

музыки или изобразительное искусство 

с помощью AI другое – 4 %, решение 

задач по экономике и финансам – 3 %.  

Заключение. Полученные резуль-

таты исследования позволили нам сде-

лать следующие выводы: 

1. Опрос свидетельствует о высо-

кой популярности искусственного ин-

теллекта среди школьников: от чет-

верти до трети обучающихся доверяют 

искусственному интеллекту при выпол-

нении домашнего задания. Следует 

констатировать, что большинство от-

даёт предпочтение языковой модели 

ChatGPT и его русскому аналогу – 

YandexGPT при использовании 

нейросетей. Наиболее часто школьники 

обращаются к ИИ для решения матема-

тических задач, научных исследований 

в области естественных наук, написа-

ния сочинений, выступлений, докладов 

и рефератов.  

2. Из результатов анкетирования 

следует, что школьники рассматривают 

искусственный интеллект, как вспомо-

гательный элемент учебной деятельно-

сти, который в любое время готов упро-

стить выполнение домашнего задания 

или самостоятельных работ. Следует 

школьникам показать, что при помощи 

искусственного интеллекта можно 

также производить и самообучение, 

обучаться алгоритмическому мышле-

нию, создавать симуляции реальных 

ситуаций, получать задачи и упражне-

ния, которые требуют анализа, оценки 

и принятия решений – то есть развивать 

свое критическое мышление и в целом 

перестать воспринимать ИИ исключи-

тельно как источник для «списывания». 

В решении данной проблемы можно 

провести несколько практических заня-

тий, встреч с ИИ-тренерами, которые 

откроют для учащихся совершенно но-

вый и уникальный мир работы с 

нейросетями.  

3. Целью произведенного анкетиро-

вания является выявление уровня зна-

ний и интереса школьников к теме ис-

кусственного интеллекта, а также их 

практического опыта в этой области. 

Для дальнейших исследований по про-

блеме использования искусственного 

интеллекта при обучении критиче-

скому мышлению необходимо ответить 

на следующие вопросы: какие методы и 

технологии искусственного интеллекта 

могут быть эффективно применены для 

обучения критическому мышлению? 

Как можно измерить эффективность 
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использования искусственного интел-

лекта в обучении критическому мыш-

лению? Какие препятствия могут воз-

никнуть при внедрении искусственного 

интеллекта в процесс обучения крити-

ческому мышлению и как их преодо-

леть? Какие возможности открыты для 

дальнейших исследований в данной об-

ласти и какие направления следует раз-

вивать? 

 

Литература 

1. Амиров Р. А., Билалова У. М. Перспективы внедрения технологий искусствен-

ного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультиро-

вание. 2020. № 3. С. 80 – 88.  

2. Блонский П. П. Задачи и методы народной школы // Блонский П. П. Избр. пед. 

произведения. М., 1961 С. 101 – 144.  

3. Василенко Е. П. Критическое мышление как современная проблема личности // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. № 12. С. 91 – 95. 

URL: http://e-koncept.ru-/2013/13259. htm (дата обращения: 04. 02. 2024).  

4. Векслер С. И. Развитие критического мышления старшеклассников в процессе 

обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук. (13.00.01) / Науч.-исслед. ин-т пед. 

УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. Киев, 1974. 22 с.  

5. Даггэн С. Искусственный интеллект в образовании: изменение темпов обуче-

ния. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / ред. С. Ю. Князева; пер. с англ. 

А. В. Паршакова. М. : Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании, 2020. 44 с.  

6. Искусственный интеллект в образовании // TADVISER. Государство. Бизнес. 

ИТ. 2020. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интел-

лект_в_образовании (дата обращения: 23.01.2024).  

7. Искусственный интеллект в образовании: перспективы применения в России // 

РБК Тренды. 2021. URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6be-

aea9a7947a1c1fe9152 (дата обращения: 23.01.2024).  

8. Критическое мышление: ключевой навык образования будущего // Научные 

статьи. Ру – портал для студентов и аспирантов. URL: 

https://nauchniestati.ru/spravka/kriticheskoe-myshlenie-i-trendy-obrazovaniya-

budushhego/ (дата обращения: 02.01.2024).  

9. Маслов Е. С., Тихонов О. В. Когнитивные искажения и критическое мышление : 

учеб.-метод. пособие. Казань : Казан. ун-т, 2022. 28 с.  

10. Образовательная организация «Академия Хана». URL: 

https://ru.khanacademy.org/ (дата обращения: 11.01.2024).  

11. Халперн Д. Психология критического мышления. СПб. : Питер, 2000. 512 с.  

12. Шакирова Д. М. Критическое мышление. Казань: ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2019. 

Вып. 3. 146 с.  

13. Angeli, C., & Valanides, N. (2019). Developing young children’s computational 

thinking with educational robotics: An interaction effect between gender and scaf-

folding strategy.comput. Hum. Behav. URL: https://doi.org/10.1016/j.chb. (дата 

обращения: 02.01.2024).  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_образовании
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_образовании
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6beaea9a7947a1c1fe9152
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6beaea9a7947a1c1fe9152
https://ru.khanacademy.org/
https://doi.org/10.1016/j.%20chb


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

35 

14. Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes 

of educational assessment and instruction [Report for the American Psychology As-

sociation]. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf (дата обращения: 

02.01.2024).  

15. Goldberg P. K. Tackling the Global Learning Crisis // Project Syndicate. 2021. URL: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-learning-crisis-cost-effec-

tive-solutions-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2021-03 (дата обращения 

05.01.2024).  

 

References 

 

1. Amirov R. A., Bilalova U. M. Perspektivy` vnedreniya texnologij iskusstvennogo 

intellekta v sfere vy`sshego obrazovaniya // Upravlencheskoe konsul`tirovanie. 2020. 

№ 3. S. 80 – 88.  

2. Blonskij P. P. Zadachi i metody` narodnoj shkoly` // Blonskij P. P. Izbr. ped. pro-

izvedeniya. M., 1961 S. 101 – 144.  

3. Vasilenko E. P. Kriticheskoe my`shlenie kak sovremennaya problema lichnosti // 

Nauchno-metodicheskij e`lektronny`j zhurnal «Koncept». 2013. № 12. S. 91 – 95. 

URL: http://e-koncept.ru-/2013/13259. htm (data obrashheniya: 04. 02. 2024).  

4. Veksler S. I. Razvitie kriticheskogo my`shleniya starsheklassnikov v processe 

obucheniya: Avtoreferat dis. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix 

nauk. (13. 00. 01) / Nauch.-issled. in-t ped. USSR. Nauch.-issled. in-t psixologii 

USSR. Kiev, 1974. 22 s.  

5. Dagge`n S. Iskusstvenny`j intellekt v obrazovanii: izmenenie tempov obucheniya. 

Analiticheskaya zapiska IITO YuNESKO / red. S. Yu. Knyazeva; per. s angl. : A. V. 

Parshakova. M. : Institut YuNESKO po informacionny`m texnologiyam v obra-

zovanii, 2020. 44 s.  

6. Iskusstvenny`j intellekt v obrazovanii // TADVISER. Gosudarstvo. Biznes. IT. 2020. 

URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Stat`ya:Iskusstvenny`j_intellekt_v_obra-

zovanii (data obrashheniya: 23.01.24).  

7. Iskusstvenny`j intellekt v obrazovanii: perspektivy` primeneniya v Rossii // RBK 

Trendy`. 2021. URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6be-

aea9a7947a1c1fe9152 (data obrashheniya: 23.01.24).  

8. Kriticheskoe my`shlenie: klyuchevoj navy`k obrazovaniya budushhego // Nauchny`e 

Stat`i. Ru – portal dlya studentov i aspirantov. URL: https://nauchnies-

tati.ru/spravka/kriticheskoe-myshlenie-i-trendy-obrazovaniya-budushhego/ (data 

obrashheniya: 02.01.2024).  

9. Maslov E. S., Tixonov O. V. Kognitivny`e iskazheniya i kriticheskoe my`shlenie: 

uchebno-metodicheskoe posobie. Kazan`: Kazan. un-t, 2022. 28 s.  

10. Obrazovatel`naya organizaciya «Akademiya Xana». URL: https://ru.khan-

academy.org/ (data obrashheniya: 11.01.2024).  

11. Xalpern D. Psixologiya kriticheskogo my`shleniya. SPb. : Piter, 2000. 512 s.  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-learning-crisis-cost-effective-solutions-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2021-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-learning-crisis-cost-effective-solutions-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2021-03


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

36 

12. Shakirova D. M. Kriticheskoe my`shlenie. Kazan` : GAOU DPO IRO RT, 2019. 

Vy`p. 3. 146 s.  

13. Angeli, C., & Valanides, N. (2019). Developing young children’s computational 

thinking with educational robotics: An interaction effect between gender and scaf-

folding strategy.comput. Hum. Behav. URL: https://doi.org/10.1016/j.chb. (data 

obrashheniya: 02.01.2024).  

14. Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes 

of educational assessment and instruction [Report for the American Psychology As-

sociation]. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED315423.pdf (data obrashheniya: 

02.01.2024).  

15. Goldberg P. K. Tackling the Global Learning Crisis // Project Syndicate. 2021. URL: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-learning-crisis-cost-effec-

tive-solutions-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2021-03 (data obrashheniya 

05.01.2024). 

 

E. I. Zvereva, G. A. Moleva 

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF SCHOOLCHILDREN  

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

The article deals with the development of critical thinking in schoolchildren, the history of 

its formation, as well as signs of developed critical thinking. Special attention is paid to the 

methods of developing critical thinking using artificial intelligence, and the results of a survey 

of schoolchildren on the topic of using artificial intelligence are also presented.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

 ЗАДАНИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

В статье описаны результаты опытно-экспериментальной работы по 

внедрению творческих заданий на уроках технологии в общеобразова-

тельной школе, проведён качественный анализ экспериментальных дан-

ных по формированию опыта творческой деятельности обучающихся.  
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ческой деятельности учащихся, творческая личность.  
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Актуальной проблемой в сфере об-

разования России на сегодняшний день 

является его соответствие реальным по-

требностям потребителей образова-

тельных услуг и международным стан-

дартам. Современное образование пре-

терпевает серьезные изменения, кото-

рые диктуют современной школе до-

стижение таких учебно-воспитатель-

ных целей, которые позволят выпуск-

нику достойно жить в существующей 

реальности [1].  

Перед школой стоят очень важные 

задачи максимального раскрытия в че-

ловеке его самостоятельного, актив-

ного, деятельного начала, развития ин-

дивидуального креативного потенци-

ала, воспитания творческой личности, 

способной к саморазвитию. Школьный 

возраст является периодом развития 

творчества, оказывающим влияние на 

становление личности в целом.  

Творчество – это и процесс, и спо-

собность, и результат, и многогранное 

явление, и дидактический фактор, и 

путь воспитания, и сторона саморазви-

тия личности, и педагогическая про-

блема. При попытке дать исчерпываю-

щее определение творчеству мы тем са-

мым ограничим его или областью про-

фессиональной деятельности, или спо-

собами достижения нового результата, 

или отношением к нему других людей. 

Творчество многолико. Его загадоч-

ность – в его непредсказуемости, в мно-

гогранности, в возможности творца от-

крывать самого себя. Творческая лич-

ность рассматривается как личность, 

способная к созидательно-инновацион-

ной деятельности и самосовершенство-

ванию [2].  

Готовность к творчеству определя-

ется не столько усвоением знаний, уме-

ний и навыков, сколько «слаженностью 

операций, которыми человек снабжен». 

Их формирование основано на усвое-

нии главного элемента содержания 

творчества. Это опыт творческой дея-

тельности, который представляет собой 

не характеристики личности и не обсто-

ятельства действий, а черты самой 

творческой деятельности, ее процессу-

альные стороны [3].  

Выбор методов исследования обу-

словлен особенностями изучения исто-

рико-педагогического процесса. Дан-

ная специфика определила в качестве 

основополагающих следующие ме-

тоды: анализ психолого-педагогиче-

ской и методической литературы, син-

тез, сравнение, включенное наблюде-

ние, педагогический эксперимент, ко-

личественный и качественный анализ 

экспериментальных данных.  

Изучив теоретические основы фор-

мирования опыта творческой деятель-

ности у обучающихся общеобразова-

тельных школ, обобщив педагогиче-

ский опыт и проанализировав програм-

мно-методическое обеспечение, мы 
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разработали систему уроков техноло-

гии, включающих творческие задания 

разных типов.  

Проверка эффективности любой 

методики осуществляется путем прове-

дения опытно-экспериментальной ра-

боты с учащимися в ходе педагогиче-

ского процесса. В нашем случае иссле-

дование проводилось в МБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Владимира с учащи-

мися двух восьмых классов – 8 А и 8 Б, 

в каждом по 10 человек (девочки).  

Целью эксперимента являлась 

апробация разработанной системы уро-

ков технологии, направленной на фор-

мирование опыта творческой деятель-

ности учащихся.  

Стандартный педагогический экс-

перимент имеет обязательную трехсо-

ставную структуру, позволяющую эф-

фективно фиксировать изменения ис-

следуемых характеристик в естествен-

ных условиях учебной деятельности 

[4].  

Задачи экспериментальной работы 

разрабатывались отдельно для каждого 

этапа: 

1. Констатирующий эксперимент – 

диагностика уровня мотивации обуча-

ющихся к творческой деятельности; ис-

следование исходного уровня творче-

ской активности учащихся обоих клас-

сов.  

2. Формирующий эксперимент – 

исследование динамики изменений в 

учебной деятельности учащихся в ходе 

внедрения разработанной системы уро-

ков технологии.  

3. Контрольный этап – фиксация 

изменений творческой активности уча-

щихся обоих классов по итогам экспе-

римента, сравнение результатов.  

Констатирующий этап исследова-

ния.  

Для начала нами были отобраны 

два класса с примерно одинаковым 

уровнем развития учащихся по всем 

предметам (неспециализированные 

классы). Уровень творческих способно-

стей учащихся этих классов на основа-

нии интервью с классным руководите-

лем был одинаково невысоким. За ис-

ключением двух-трех лидеров класса, 

остальные учащиеся характеризова-

лись такими качествами как апатия, 

низкий познавательный интерес, отсут-

ствие чувства новизны и направленно-

сти на творчество, слабо развитые воле-

вые качества, страх самовыражения, 

стремление к выполнению деятельно-

сти по шаблону и желание избежать от-

ветственности за принимаемые реше-

ния. Для того, чтобы убедиться в истин-

ности данных суждений, нами была 

проведена специальная диагностика.  

1. С целью определения уровня мо-

тивации обучающихся к творческой де-

ятельности было проведено анкетиро-

вание. Разработана анкета, включаю-

щая 10 вопросов.  
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Таблица 1. Результаты исследования мотивации обучающихся к творческой 

деятельности (%/чел.) 

Вопрос 

Ответы учащихся 8А класса Ответы учащихся 8Б класса 

Да Нет 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

Да Нет 

Затруд-

няюсь 

отве-

тить 

1. Нравится ли вам само-

стоятельно создавать что-

то новое, изобретать,  

исследовать? 

50 % 

/5 чел.  

30 % 

/3 чел.  

20 % 

/2 чел.  

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

2. Любите ли вы находить 

новые способы решения 

задач? 

30 % 

/3 чел.  

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

3. Важно ли для вас твор-

чески мыслить при вы-

полнении любого дела? 

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

40 % 

/4 чел.  

30 % 

/3 чел.  

30 % 

/3 чел.  

4. Нравятся ли вам не-

стандартные уроки? 

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

5. Любите ли вы осу-

ществлять творческую де-

ятельность на занятиях? 

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

40 % 

/4 чел.  

30 % 

/3 чел.  

30 % 

/3 чел.  

6. Выступаете ли вы на 

уроке в роли пассивного 

слушателя? 

20 % 

/2 чел.  

50 % 

/5 чел.  

30 % 

/3 чел.  

20 % 

/2 чел.  

50 % 

/5 чел.  

30 % 

/3 чел.  

7. Важно ли для вас нали-

чие четкого алгоритма 

для выполнения творче-

ского задания? 

30 % 

/3 чел.  

50 % 

/5 чел.  

20 % 

/2 чел.  

20 % 

/2 чел.  

50 % 

/5 чел.  

30 % 

/3 чел.  

8. Осуществляется ли 

творческая деятельность 

на занятиях в лицее-ин-

тернате? 

30 % 

/3 чел.  

30 % 

/3 чел.  

40 % 

/4 чел.  

40 % 

/4 чел.  

30 % 

/3 чел.  

30 % 

/3 чел.  

9. Посещаете ли вы до-

полнительные занятия, 

направленные на развитие 

опыта творческой  

деятельности? 

50 % 

/5 чел.  

50 % 

/5 чел.  

– 60 % 

/6 чел.  

40 % 

/4 чел.  

– 

10. Как вы считаете,  

необходимо ли проявлять 

творчество в профессио-

нальной деятельности  

человека? 

60 % 

/6 чел.  

20 % 

/2 чел.  

30 % 

/3 чел.  

70 % 

/7 чел.  

30 % 

/3 чел.  

– 
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В результате проведенного анкети-

рования можно сделать вывод, что не-

которым обучающимся необходимо 

наличие четких инструкций по выпол-

нению творческих заданий, но боль-

шинство считают необходимым осу-

ществлять творческую деятельность на 

уроках, любят быть активным участни-

ком в процессе обучения, хотят созда-

вать что-то новое. Как показывает прак-

тика, далеко не все обучающиеся посе-

щают учреждения дополнительного об-

разования, которые способствуют фор-

мированию творческих умений и навы-

ков. Поэтому большинство исследуе-

мых положительно относятся к форми-

рованию творческих способностей и 

хотели бы их развивать именно на уро-

ках.  

2. Диагностика уровня творческой 

активности представляет собой тест 

оценки личности учащегося по таким 

критериям как чувство новизны, кри-

тичность, способность преобразовать 

структуру объекта, самостоятельность 

и направленность на творчество.  

 

Таблица 2. Уровни творческой активности обучаемых на констатирующем этапе 

исследования (%/чел.) 
Уровень 8А класс 8Б класс 

Высокий 10 % / 1 чел.  20 % / 2 чел.  

Средний 50 % / 5 чел.  60 % / 6 чел.  

Низкий 40 % / 4 чел.  20  / 2 чел.  

 

Проведенный тест позволил согла-

ситься с мнением классного руководи-

теля относительно уровня творческой 

активности учащихся обоих классов.  

3. Методика «креативность лично-

сти» – это экспресс-диагностика, позво-

ляющая определить наличие у под-

ростка таких характеристик, как вооб-

ражение, находчивость, изобретатель-

ность, оригинальность, продуктив-

ность.  

 

Таблица 3. Уровни креативности обучаемых на констатирующем этапе  

исследования (%/чел.) 
Уровень 8А класс 8Б класс 

Очень высокий - 10 % / 1 чел.  

Высокий 10 % / 1 чел.  20 % / 2 чел.  

Средний 50 % / 5 чел.  40 % / 4 чел.  

Низкий 20 % / 2 чел.  20 % / 2 чел.  

Очень низкий 20 % / 2 чел.  10 % / 1 чел.  

 

Из данных диагностики видно, что 

несмотря на то, что уровень большин-

ства учащихся в классе в обоих случаях 

определяется как средний, тем не менее, 

из двух классов отстающим является 

8А, что и определило его выбор в каче-

стве экспериментальной группы иссле-

дования.  

Формирующий этап исследования.  

С переходом на данный этап мы 

определились с выбором эксперимен-
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тальной и контрольной группы исследо-

вания и начали проводить занятия. В 

первой экспериментальной группе 

была апробирована система уроков тех-

нологии, направленных на формирова-

ние опыта творческой деятельности 

учащихся (применение творческих за-

даний). Второй класс – контрольная 

группа – выполняла работу преимуще-

ственно по образцу. В первой группе 

самостоятельность учащихся в позна-

вательной и практической деятельно-

сти была достаточно высокой, а учи-

тель изменял свою позицию относи-

тельно обучаемых, управлял их творче-

ской деятельностью в процессе обуче-

ния. Во второй группе учитель часто 

давал указания учащимся, что и как вы-

полнять, отношения между учителем и 

классом формировались как подчинен-

ные, а не субъект-субъектные.  

В качестве критериев измерения 

выступили творческая активность, кре-

ативность и самостоятельность уча-

щихся, причем: 

  Высокий уровень этих характе-

ристик определялся полным включе-

нием учащихся в учебно-практическую 

деятельность, самостоятельность, ак-

тивность, оригинальность, изобрета-

тельность, продуктивность, инициа-

тива в творчестве и труде, уверенный 

стиль поведения с опорой на себя, по-

мощь учителю с другими учащимися; 

 Средний уровень данных харак-

теристик рассматривался как ситуатив-

ное включение учащихся в работу на 

уроке, проявление разумной инициа-

тивы при наличии некоторых сомнений 

в своих силах, чувствительность к про-

блеме, стремление попробовать что-то 

новое в работе, найти информацию или 

проверить действенность способа дея-

тельности, частичная самостоятель-

ность и продуктивность; 

 Низкий уровень характеризо-

вался нежеланием делать что-либо са-

мостоятельно, равнодушным отноше-

нием к делу, низкой способностью к 

творчеству и структурированию, ленью 

и желанием переложить выбор объекта 

или способа деятельности на учителя.  

Наиважнейшим результатом внед-

рения в 8А классе системы уроков тех-

нологии с применением творческих за-

даний стало полное отсутствие равно-

душных учащихся с низким уровнем 

творческой активности и самостоятель-

ности по итогам формирующего экспе-

римента. Также увеличилось количе-

ство учащихся с высоким уровнем кре-

ативности.  

 Данные показывают, что включе-

ние в учебную работу в 8Б классе мето-

дов репродуктивного плана (рассказ, 

демонстрация и однотипные упражне-

ния по образцу) не позволяют уча-

щимся проявлять активность и само-

стоятельность в обучении. Хотя указан-

ные изменения нельзя назвать суще-

ственными, тем не менее, данный факт 

показывает, что творчество и самостоя-

тельная учебная активность обучаемых 

связаны напрямую.  

Для подтверждения данных перей-

дем к контрольному этапу исследова-

ния.  

Контрольный этап исследования.  

На данном этапе нами проводилось 

сравнение деятельности двух групп 

учащихся. Для этого мы провели по-

вторные диагностические методики.  
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Таблица 4. Уровни творческой активности обучаемых на контрольном этапе 

исследования (%/чел.) 
Уровень 8А – экспериментальный класс 8Б – контрольный класс 

Высокий 40 % / 4 чел.  20 % / 2 чел.  

Средний 60 % / 6 чел.  70 % / 7 чел.  

Низкий 0 % 10 % / 1 чел.  

 

Таблица 5. Уровни креативности обучаемых на контрольном этапе исследо-

вания (%/чел.) 
Уровень 8А – экспериментальный класс 8Б – контрольный класс 

Очень высокий 30 % / 3 чел.  10 % / 1 чел.  

Высокий 30 % / 3 чел.  20 % / 2 чел.  

Средний 40 % / 4 чел.  50 % / 5 чел.  

Низкий 0 % 10 % / 1 чел.  

Очень низкий 0 %  10 % / 1 чел.  

 

На основании данных таблиц 

можно увидеть следующие положи-

тельные показатели обучаемых экспе-

риментальной группы: 

1) отсутствие обучаемых с низким 

уровнем развития творческой активно-

сти (было четыре человека), тогда как в 

контрольной группе число респонден-

тов уменьшилось незначительно (1 че-

ловек). Такие учащиеся несамостоя-

тельны в работе, их способности к ис-

пользованию своих знаний и навыков в 

новых условиях носят ситуативный, не-

регулярный характер; они ориентиру-

ются на мнение других, часто спраши-

вают учителя о характере и итогах 

своей работы; у них слабо развитые 

навыки рефлексии, работа преимуще-

ственно по образцу или с минималь-

ными усложнениями базисной за-

думки; объекты труда стандартные, мо-

гут иметь конструктивные недочеты.  

2) обучаемых со средним уровнем 

развития творческой активности в экс-

периментальном классе стало на 2 чело-

века больше (было 5, стало 7), тогда как 

количество обучаемых с данным уров-

нем развития в контрольной группе 

стало лишь на одного человека больше. 

Такие учащиеся стараются выбирать и 

воплощать интересные задумки в своих 

изделиях, вполне способны самостоя-

тельно применять свои знания в нестан-

дартных задачах, сами ищут и анализи-

руют информацию, но могут изредка 

консультироваться с педагогом в слу-

чае сомнения; объекты труда носят ори-

гинальный характер, учащиеся спо-

собны сочетать чужие творческие идеи 

с учетом авторского видения объекта.  

3) обучаемых с высоким уровнем 

развития творческой активности в экс-

периментальной группе стало на два че-

ловека больше, а в контрольной – коли-

чество учащихся осталось такое же. Та-

кие учащиеся полностью самооргани-

зованы, самостоятельны, делают выбор 

сами, не советуются с учителем о ре-

зультатах и процессе учебной деятель-

ности, оптимизируют трудовые про-

цессы; объекты их труда носят новатор-

ский характер в конструктивном и ху-

дожественном плане.  

4) показатели развития креативно-

сти учащихся экспериментальной 

группы заметно улучшились: полное 
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отсутствие респондентов с низким и 

очень низким уровнями и увеличение 

высокого и среднего уровней на 1 чело-

века, а очень высокий – на 2 человека; в 

то время как изменения в контрольной 

группе незначительны.  

Развитие в школьниках стремления, 

активности и желания к постоянному 

совершенствованию, созданию матери-

альных или нематериальных продук-

тов, обладающих субъективной или 

объективной новизной, уникальностью 

предполагает формирование творче-

ской креативной личности [5; 6].  

Результаты сравнения изменений в 

экспериментальной и контрольной 

группах представлены на диаграммах 

(рис. 1 – 4).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма изменений уровней творческой активности учащихся  

экспериментальной группы (%) 

 

 
Рис. 2. Диаграмма изменений уровней креативности учащихся  

экспериментальной группы (%) 
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Рис. 3. Диаграмма изменений уровней творческой активности  

учащихся контрольной группы (%) 

 

 
Рис. 4. Диаграмма изменений уровней креативности учащихся контрольной группы (%) 

 

Учащиеся экспериментальной 

группы проявили не только самостоя-

тельность и художественно-эстетиче-

ские способности, но и раскрылись в 

творчестве и применили креативные 

навыки. Качество объектов труда было 

заметно выше, чем в контрольной 

группе, учащиеся которой представили 

на суд учителя более простые варианты 

выполненных объектов.  

Можно сделать вывод, что внедре-

ние в учебный процесс творческих за-

даний позволяет учителю эффективно 

управлять процессом формирования 

опыта творческой деятельности уча-

щихся. Это способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности 

учеников, стимулирует у них познава-

тельный интерес, формирует способно-

сти к структурированию и преобразова-

нию, развивает находчивость, креатив-

ность и оригинальность мышления, ак-

туализирует потенциальные творче-

ские способности.  
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The article describes the results of experimental work on the introduction of creative tasks 

in technology lessons in a secondary school, a qualitative analysis of experimental data on the 

formation of the experience of creative activity of students.  
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 О. И. Соколова  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

В статье проанализированы принципы обучения навыку пунктуацион-

ного оформления синтаксических единиц в средней школе; описано дей-

ствие грамматического, смыслового и интонационного принципов рус-

ской пунктуации в методическом аспекте при обучении школьников.  

Ключевые слова: пунктуация, пунктуационные знаки, грамматиче-

ский смысловой и интонационный принцип русской пунктуации.  

 

Представление о пунктуации как о 

способе облегчить восприятие печат-

ного текста для читателя имеет давнюю 

историю. Попытки осмысления и упо-

рядочения пунктуационной системы 

предпринимались М. В. Ломоносовым 

[10], определившим самые общие пра-

вила постановки знаков, А. А. Барсо-

вым, Л. А. Булаховским, Ф. И. Буслае-

вым, А. Х. Востоковым, Н. Г. Кургано-

вым, А. М. Пешковским, а также Я. К. 

Гротом, обобщившим опыт предше-

ственников, С. И. Абакумовым, К. И. 

Былинским [1; 2; 3; 7; 14; см. также: 5; 

6; 8; 21; 22].  

Система пунктуационных правилах 

была представлена лишь в вышедших в 

1956 году «Правилах русской орфогра-

фии и пунктуации» благодаря работе 

многих лингвистов: С. Г. Бархударова, 

К. И. Былинского, В. В. Виноградова, 

В. А. Добромыслова, Е. С. Истриной,  

И. А. Каирова, Е. И. Корневского, С. Е. 

Крючкова, С. П. Обнорского, С. И. 

Ожегова, Д. Э. Розенталя, Д. Н. Уша-

кова, А. Б. Шапиро, Л. В. Щербы и др. 

Именно тогда были выработаны общие 

принципы использования знаков пре-

пинания, обобщены случаи постановки 

знаков в зависимости от структуры син-

таксического построения, способов 

осложнения предложения; были устра-

нены существовавшие ранее противо-

речия в оформлении, предложены пра-

вила для не описанных ранее случаев.  

На основе свода 1956 года было раз-

работано множество пособий, учебни-

ков, справочников, в которых правила 

излагались для практического примене-

ния. Наибольшую известность полу-

чили справочники Д. Э. Розенталя [17 и 

др. издания].  

Работа по систематизации пунктуа-

ции продолжилась и после выхода 

«Правил русской орфографии и пункту-

ации» трудами С. Н. Боруновой, Н. С. 

Валгиной, В. В. Лопатина, Д. Э. Розен-

таля, А. Б. Пеньковского, Б. С. Шварц-

копфа, Н. Л. Шубиной и др. [5; 6; 13; 15; 

18; 22]. Ученые отмечали, что «Пра-

вила» нуждались в доработке, по-

скольку принцип построения был не 

вполне удобен (от знака препинания к 

структуре и смыслу), кроме того, они 

были иллюстрированы преимуще-

ственно примерами из классической 

литературы ХIХ в. и первой половины 

ХХ в., не показывая последних измене-
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ний в синтаксическом строе и, соответ-

ственно, в пунктуационном оформле-

нии, были учтены не все тенденции по-

становки знаков препинания, в том 

числе при сегментированных конструк-

циях [полный анализ: 16, с. 114 – 119], 

что обусловило необходимость появле-

ния «Правил русской орфографии и 

пунктуации. Полный академический 

справочник» под редакцией В. В. Лопа-

тина в 2006 году (ПАС) [15].  

Способ расположения материала в 

ПАС стал иным – не от знака к струк-

туре, а от структуры к знаку. При этом 

справочник оказался не совсем «пол-

ным», во многих случаях издания Д. Э. 

Розенталя описывают пунктуационные 

случаи полнее и детальнее. Между от-

дельными параграфами могут возни-

кать противоречия, которые не под 

силу разрешить не только учащемуся, 

но и педагогу. Например, рекоменда-

ции ПАС и справочника Д. Э. Розенталя 

дают разные указания относительно 

пунктуационного оформления членов, 

которым слова типа вернее, точнее? 

иначе придают уточняющее значение. 

В ПАС отмечено, что указанные слова 

подобны вводным точнее говоря и 

«сами выделяются запятыми», пример: 

Его доброта, вернее, его великодушие 

тронуло меня» [17, §22]. В пособиях  

Д. Э. Розенталя предлагается ставить 

запятую только перед указанными сло-

вами, не отделяя его от уточняющего 

члена запятой: Приду вечером, точнее в 

девять часов [15, §81]. Сопоставление 

можно продолжить.  

При изучении пунктуации в школе 

у учителя возникает вопрос, как же он 

должен учить: по неотмененным прави-

лам 1956 года, по рекомендациям ПАС? 

Оправданно ли всякий раз ссылаться на 

авторскую пунктуацию? Какой из 

принципов пунктуации должен быть 

ведущим в методическом аспекте? 

Известны три принципа русской 

пунктуации: грамматический, смысло-

вой, интонационный [5, с. 30 – 35; 15,  

с. 198]. В настоящее время русская 

пунктуации не отражает ни один прин-

цип в чистом виде.  

Грамматический принцип, явля-

ясь ведущим, способствует выработке 

общеупотребительных правил поста-

новки знаков. Использование «грам-

матических» знаков в современном 

русском языке устойчиво. Пунктуа-

ция, основанная на этом принципе, 

объясняется структурой предложения: 

знаки членят текст грамматически, 

«помогают понять, как соотнесены ча-

сти текста» [5, с. 17 − 19].  

Реализация смыслового принципа 

состоит в том, что знаки препинания 

помогают установить смысловые от-

ношения между частями предложе-

ния, между членами предложения. В 

отличие от «грамматических» зна-

ков, «смысловые» могут быть автор-

скими, то есть ставиться в зависимо-

сти от желания автора передать нуж-

ный смысл, используя определенное, 

в данном случае для него единствен-

ное возможное пунктуационное 

оформление.  

Интонационный принцип не высту-

пает в чистом виде, являясь второсте-

пенным. «Психологическую подпочву» 

идее о «сближении выразительного 

чтения с пунктуацией» [14, с. 23] дали 

А. М. Пешковский и отчасти Л. В. 

Щерба [23], но назначение интонации 

состоит отнюдь не только в обозначе-

нии «ритмомелодической стороны 

речи», интонация задается конкретным 
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смыслом предложения [5, с. 30−32]. По-

становка знаков осознанна, она основы-

вается на лучшем способе передачи за-

данного смысла определенной структу-

рой предложения, но учащиеся нередко 

ставят знаки интуитивно, учитывая 

лишь распространенность предложе-

ния и интонационный рисунок синтак-

сической конструкции.  

Тенденция поставить знаки «на вся-

кий случай» довольно сильна. При фик-

сации текста пишущий членит речевой 

поток на синтагмы – интонационно-

смысловые единства, что не всегда сов-

падает с принятым в методике поня-

тием «пунктуационно-смыслового от-

резка». Нахождению пунктуационно-

смысловых отрезков в школе уделяется 

много внимания [11, с. 197 – 226], но 

это не всегда помогает не ставить знаки 

там, где их быть их появление невоз-

можно. Должны быть усвоены позиции, 

когда знаки не ставятся.  

Исследователи указывали, что в 

«Правилах русской орфографии и 

пунктуации» изложение правил «следо-

вало бы начинать с описания стандарт-

ных ситуаций в которых знаки препи-

нания ставятся» [9, с. 121], потому что 

в спорных случаях пишущий может 

обосновать наличие/отсутствие знаков 

бытующими в правилах и справочни-

ках формулировками: «могут отде-

ляться знаком», «могут обособляться», 

«могут сливаться в единое союзное со-

четание» и под. [15; 16; 17].  

Существенные трудности вызы-

вают распространенные, но неослож-

ненные предложения. Как показывает 

практика, часто выделяют препозитив-

ные обстоятельства. Чем более они рас-

пространены, тем вероятнее их оши-

бочное обособление: В определенный 

момент/ в жизни человека происходят 

изменения; В один из дней/ ты понима-

ешь,/ что детство уже далеко (предло-

жения заимствованы из сочинений 

ЕГЭ, на месте пауз у учащихся постав-

лены запятые). «Где чихнуть пришлось – 

запятая; где икнулось – двоеточие, а где 

табаку понюхать – точка», – говорит 

русская пословица.  

В то же время структурно необхо-

димое выделение обособленных кон-

струкций может не всегда поддержи-

ваться паузами: В поперечнике коса в 

этом месте была метров сто, тропа 

пролегала ближе к лиману, и, отдышав-

шись, они искупались в его пресной воде 

(Л. Улицкая).  

С пунктуационными трудностями 

сопряжено написание слов и сочетаний 

типа тем не менее, благодаря тому 

что, бог знает где, вместо того 

чтобы, непонятно что и под. Их ис-

пользование в письменной речи пред-

ставлено в справочнике «Трудные слу-

чаи русской пунктуации», где по алфа-

витному принципу даны 1) вводные 

слова и сочетания, а также те, которые 

часто смешивают с вводными; 2) произ-

водные предлоги, начинающие собой 

обстоятельственные обороты; 3) со-

ставные подчинительные союзы; 4) ча-

стицы и междометия; 5) неразложимые 

сочетания [11].  

Сложность формулирования пунк-

туационных правил и последующего их 

объяснения учащимся связана с тем, 

что, в отличие от орфографических, они 

субъективны, а потому иногда вариа-

тивны. Вариантность связана с реализа-

цией смыслового и интонационного 

принципов: грамматически предложе-

ние редко может быть понято двояко, 

хотя и это возможно.  
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Умение использовать пунктуацион-

ные знаки в зависимости от передавае-

мого смысла говорит о высоком уровне 

владения пунктуационными навыками. 

Например, в зависимости от желания 

или нежелания автора поставить логи-

ческое ударение на определенной части 

высказывания по-разному могут 

оформляться предложения с состав-

ными союзами: …проснулась она в 

ужасе оттого, что сон был сильнее яви 

(Л. Улицкая) − Иногда он просыпался, 

чтобы утолить жажду, но тут же 

снова засыпал, оттого что веки его не 

разлеплялись (Е. Водолазкин). Опора на 

«зрительную память» [11, с. 206], кото-

рая играет большую роль при обучении 

орфографическим навыкам, здесь не 

помогает.  

Современная пунктуация состоит в 

удовлетворении потребности пишу-

щего в «адекватном отражении смысла 

и эмоции» [18, с. 119], но, если речь 

идет об учащихся с низким уровнем 

подготовки, им нужна своего рода 

пунктуационная разметка − синтакси-

ческая структура. Грамматический 

принцип оказывается ведущим для уча-

щихся со слабой подготовкой, смысло-

вой – для «сильных» учащихся, по-

скольку «конкретный смысл диктует и 

единственно возможную структуру» [5, 

с. 12]. Работе с интонацией в школе уде-

ляют внимание, но основной задачей 

является «обнаружение смысловых от-

резков, осложняющих предложение 

(однородного ряда слов, обособленных 

слов и словосочетаний, нечленов пред-

ложения)» [11, с. 199], случаи несовпа-

дения «пунктуационно-смыслового от-

резка» и интонационного рисунка пред-

ложения могут быть осознаны не всеми 

учащимися, поэтому интонационный 

принцип оказывается вспомогательным 

для «сильных» учащихся, но может по-

мешать правильной постановке знаков 

у «слабых».  

Условно обозначим три основные 

проблемы при пунктуационном оформ-

лении текста: 1) наличие лишнего знака 

препинания; 2) отсутствие необходи-

мого знака; 3) постановка одного знака 

вместо другого. Остановимся на неко-

торых сложных случаях.  

Отсутствие разделяющего знака 

между частями сложносочиненных 

предложений с общими компонентами 

(общими второстепенными членами, 

вводными конструкциями, придаточ-

ными предложениями, общей поясняе-

мой частью предложения) или в случае, 

когда они являются частями составного 

вопросительного, побудительного или 

восклицательного предложений, номи-

нативных предложений), объясняется 

не только синтаксической структурой 

предложения. Для верного пунктуаци-

онного оформления учащемуся следует 

понимать содержательную структуру, 

то есть применять смысловой принцип 

пунктуации: Другое дерево, засохнув, 

роняет на землю кору, и оттого непо-

крытая древесина скоро гниет и все де-

рево падает (М. Пришвин).  

Смысловой и интонационный 

принципы приобретают в современном 

пунктуационном оформлении решаю-

щее значение, когда речь идет о поста-

новке тире, которое в настоящее время 

становится едва ли не универсальным 

знаком. Тенденция к универсализации 

тире отмечена еще Л. В. Щербой, кото-

рый еще в 1935 году писал, что сфера 

функционирования тире «колеблется от 

единственной функции разделения 

слов до разнообразия его употребления 
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[23, с. 366 – 370]». В современном рус-

ском языке эта сфера еще более расши-

ряется: во-первых, тире заменяет собой 

нормативные знаки, во-вторых, появля-

ется там, где его использование невоз-

можно по грамматическому пунктуаци-

онному принципу, то есть не объясня-

ется структурой предложения. Тире 

способно подчеркивать тонкие смысло-

вые нюансы, которые в устной речи пе-

редает интонация. Н. С. Валгина 

назвала тире знаком «неожиданности».  

В нормативных справочниках за-

фиксированы основные функции тире – 

разделять (отделять), выделять, обозна-

чать всевозможные пропуски: глагола-

связки, нулевого сказуемого, пропуска 

сочинительных союзов, члена в непол-

ных предложениях, в том числе в эл-

липтических.  

Обозначим сферы расширения 

знака тире. Для введения однородных 

членов предложения после обобщаю-

щего слова нормативно двоеточие, за-

мена двоеточия знаком тире уже стала 

вариантом нормы [15, §§34, 35]: Я – от-

прыск семьи, из которой вышло много 

весьма эксцентричных типов – револю-

ционеров, банкиров, даже разбойников 

(В. Пелевин). Маленькая Ирина играла 

с соседскими детьми – Хачиком, Соло-

мончиком, Поладом и Давидом (В Тока-

рева).  

Тире становится более частотным и 

в тех случаях, где перед пишущим от-

крывается возможность выбора между 

запятой и тире, и он нередко, как пока-

зывают наблюдения над пунктуацион-

ным оформлением художественных и 

публицистических текстов, предпочи-

тает тире. Так, мы видим это при 

обособлении второстепенных членов: 

Обратный путь оказался тяжелее: за 

ночь река покрылась мелкими ледовыми 

пластинами – где прозрачными, а где 

мутноватыми, в снеговой опушке  

(Г. Яхина). Эта тенденция уже нашла 

отражение в правилах, где указано, что 

определения, стоящие в конце предло-

жения, «могут отделяться знаком 

тире», имея при этом «пояснительно-

уточняющее значение» [15, §51].  

При отсутствии условий поста-

новки тире регулярно употребляется 

между подлежащим и сказуемым: Я – 

единственный себе судья. Свобода от 

чужого мнения (Л. Улицкая). Знак 

«неожиданности» появляется внутри 

простого предложения и в других слу-

чаях: В голове – словно взорвалась 

атомная бомба (С. Довлатов); Но вот 

они улетают куда-то – и больше не 

возвращаются (М. Гуминенко).  

Отметим, что универсализация 

тире происходит наиболее последова-

тельно в бессоюзном сложном предло-

жении: замена двоеточия на тире в том 

случае, когда вторая часть раскрывает 

содержание первой или указывает при-

чину того, о чем говорится во второй 

части, регулярна (правилами такая воз-

можность допускается) [15, §129, прим. 

2]: Была у нас в ту пору мода – чекисты 

заводили себе кожаные офицерские 

ремни (С. Довлатов); Через десять ми-

нут бабушка вошла в комнату – маль-

чик спал, разметавшись во сне, и ды-

шал легко и ровно (А Варламов). Тире 

начинает употребляться на месте двое-

точия в двухчастном бессоюзном, кото-

рое содержит в себе вопрос: И посыпа-

лись на представителей новые вопросы – 

где ваше обещанное «светлое буду-

щее», если даже щи посолить нечем? 

(Е. Ю. Плишкин); Ответьте мне ясно 

и без уверток – кто вы такой на самом 
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деле? (В. Пелевин). По правилам же «пе-

ред прямым вопросом, включенным в со-

став бессоюзного сложного предложе-

ния, ставится двоеточие» [17, §44, п. 5].  

В сложносочиненном предложении 

тире может употребляться, если во вто-

рой части указывается на быструю смену 

событий, следствие, результат, если со-

держится противопоставление (чаще 

всего перед союзом и, реже перед но, а) 

[15, §114]. Но в современных публици-

стических и художественных текстах 

знак расширяет границы употребления: 

На такие подвиги у Колюниной бабушки, 

впрочем, сил недоставало – но она все 

равно работала много (А. Варламов).  

В сложноподчиненном предложе-

нии тире может появляться там, где 

придаточная часть предшествует глав-

ной, для «усиления вопросительного 

характера предложения» и обозначения 

необычности такого расположения, при 

наличии нескольких придаточных, 

чтобы подчеркнуть обобщающее значе-

ние главной части, при параллелизме 

расположения частей, в случае, если 

придаточная часть имеет уточняющее 

значение [15, §124]. Но в современных 

текстах тире обнаруживаем и там, где 

эти условия не выполняются: И вот 

так мы стоим и смотрим друг на 

друга, и она ждет – когда я уйду, по-

тому что ей уже жалко, что она меня 

пригласила (А. Геласимов); Я обнару-

жил еще одно ее отражение в буду-

щем, гораздо более далеком – где она 

физически ожила и обрела тройствен-

ную душу (В. Пелевин).  

Во всех приведенных случаях тире 

передает паузу в устной речи, позво-

ляет более значительно разделить части 

высказывания, обозначить смысловые 

нюансы. Учащиеся могут быть озна-

комлены с такими возможностями 

пунктуационной системы, но во всех 

указанных случаях постановка знаков 

должна быть отнесена к авторским.  

 При применении грамматического 

принципа пунктуации важно помнить о 

знаках препинания в сложноподчинен-

ном предложении, где в начале прида-

точного предложения перед подчини-

тельным союзом (союзным словом) 

употреблена отрицательная частица не: 

Объясните не как это получилось, а 

что мы можем предпринять; где при-

даточное предложение начинается об-

стоятельством, выраженным деепри-

частным оборотом: Опубликованы про-

изведения молодого автора, читая ко-

торые нетрудно видеть его творче-

ский рост; где придаточное предложе-

ние состоит из одного слова: Меня 

упрекают, но не знаю в чем.  

К сложным случаям пунктуации 

можно отнести постановку знаков в 

бессоюзном сложном предложении, ко-

гда между предикативными единицами 

дважды устанавливаются отношения 

конкретизации, разъяснения, причины, 

требующие двоеточия в обоих случаях: 

Ну, да это само собой разумеется: 

душа не яблоко: ее не разделишь (И. 

Тургенев). В «Справочнике по орфогра-

фии и пунктуации» Д. Э. Розенталя ука-

зано, что двоеточие во втором случае 

нередко заменяют тире: И Жилин при-

уныл: видит – дело плохо (Л. Толстой); 

Умом Россию не понять,/ Аршином об-

щим не измерить:/ У ней особенная 

стать – / В Россию можно только ве-

рить (Ф. Тютчев).  

Еще один непростой случай пред-

ставляют собой сочиненные ряды опре-
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делений с уточняющими или поясни-

тельными оттенками значений. Из-за от-

сутствия четких правил оформления та-

ких определений в текстах наблюдается 

вариативность постановки запятых – раз-

деляющих или парных, обособляющих.  

Желая придать второму определе-

нию пояснительный характер, автор 

маркирует союзами а именно, или, то 

есть: С детства Намсарай-гун твердо 

усвоил, что у каждого человека есть 

три души: сайн-сунс – хорошая душа, 

дунд-сунс – средняя, и му-сунс – плохая, 

или злая (Л. Юзефович).  

Если союз отсутствует, то установ-

ление типа отношений между членами 

затруднено. Усилительное значение 

второго члена дает возможность рас-

смотреть такой ряд уже не как однород-

ный, а как ряд с уточняющим и/или по-

ясняющим определением. Для прида-

ния уточняющего значения маркер не 

предусмотрен, поставить знаки препи-

нания помогают лишь возникающие 

смысловые отношения и интонация, 

следовательно, разграничить однород-

ный ряд и ряд с уточняющим оттенком 

еще сложнее.  

Согласно справочникам по пункту-

ации при уточнении после второго 

определения ставится закрывающая за-

пятая, как при обособленных конструк-

циях [15, §79; 17, §22], а при поясни-

тельном значении второго члена спра-

вочники рекомендуют лишь разделять 

члены запятой [15, с. §§82 – 83; 17, §23, 

п. 2, прим. 2]: Симеонов бережно сни-

мал замолкшую Веру Васильевну, пока-

чивал диск, обхватив его распрямлен-

ными, уважительными ладонями (Т. 

Толстая). Поскольку разграничить от-

тенки значения бывает затруднительно, 

нередко постановка запятой зависит от 

воли пишущего.  

На смысловом и интонационном 

принципах основано возможное 

обособление обстоятельств, выражен-

ных предложно-падежными сочетани-

ями: Скосив глаза, он только и видел бе-

гущую вдали воду ручья и, на фоне пры-

гающей воды, профиль юноши (В. Ма-

канин); Как-то по молодости, после 

удачно проданной картины, Морозов 

оказался в Египте (В. Бердичевский).  

В школе неизбежно уровневое обу-

чение пунктуационным навыкам. Как 

указывают абсолютной пунктуацион-

ной грамотности в школе достичь не-

возможно, школа ставит целью «дости-

жение относительной пунктуационной 

грамотности» [11, с. 188]. Неслучайно в 

методических рекомендациях, адресо-

ванных экспертам ЕГЭ по русскому 

языку, указывается, что при проверке 

сложные случаи пунктуационного 

оформления предложений не учитыва-

ются (при вводном слове, «стоящем в 

начале или конце обособленного обо-

рота»; «отсутствии обособления срав-

нительного оборота, если ему предше-

ствуют отрицание не или частицы» и т. 

п.), случаи, которые можно отнести к 

вариантам пунктуационного оформле-

ния, вызванным «наличием в языке пе-

реходных явлений примеры предложе-

ний», которые «допускают двоякое 

объяснение их синтаксической струк-

туры» и др. [12, с. 65 − 68].  

Грамматический принцип пунктуа-

ции, являясь ведущим при овладении 

грамотностью в школе, тем не менее не 

универсален. Анализ синтаксической 

структуры предложения, лежащий в ос-

нове обучения грамотности, не должен 

в практике пунктуационного оформле-

ния текстов отменять смысловой и ин-

тонационный принципы.  
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The article analyzes the principles of teaching the punctuation design of syntactic units in 

secondary school; describes the effect of grammatical, semantic and intonation principles of 

Russian punctuation in the methodological aspect in teaching school students.  
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М. С. Фролова 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ КАДЕТА 

ПО СТЕРЕОМЕТРИИ 

 

В статье дано определение рабочей тетради по стереометрии и сфор-

мулированы требования к заданиям рабочей тетради, представлены зада-

ния, которые направлены на изучение теоретического материала, пере-

хода от теории к ее применению, формирование метапредметного опыта.  

Ключевые слова: кадетская школа, среднее общее образование,  

методика обучения стереометрии, метапредметные умения, рабочая 

тетрадь по стереометрии.  

 

Введение. Успешность математи-

ческого образования каждого обучаю-

щегося будет более полной, если педа-

гог поставит перед собой вопросы не 

только о том, что должен освоить обу-

чающийся, но и как он приобретает зна-

ния, как организовать его интеллекту-

альную деятельность, обеспечиваю-

щую усвоение содержания программы 

по математике. На наш взгляд, для 

этого необходимо предлагать уча-

щимся определенные задания и преду-

сматривать процесс работы ученика 

над ними, помочь в изучении теории и 

осуществлении перехода к ее практиче-

скому применению. Именно задания, 

позволяющие понять теоретический 

материал, начальные этапы его приме-

нения, определенные алгоритмы, реше-

ние задач различной направленности, 

помогут успешному овладению мате-

матическим содержанием, в частности 

такого раздела, как стереометрия.  

Вопросам преподавания стереомет-

рии на уровне среднего общего образо-

вания уделяется достаточно большое 

внимание. Однако учащиеся испыты-

вают значительные трудности при ее 

изучении. В особую группу необхо-

димо выделить учащихся кадетских 

школ, имеющих особый режим работы. 

Все подчинено строгому расписанию 

учебной деятельности, обучению по до-

полнительным общеразвивающим про-

граммам, предусмотрена большая доля 

участия в военно-патриотических ме-

роприятиях.  

В кадетских школах так же, как и в 

общеобразовательных школах, учебная 

деятельность осуществляется по обще-

образовательным программам, разраба-

тываемым организацией в соответствии 

с федеральными государственными об-

разовательными программами [4; 5]. В 

частности, на уровне среднего общего 

образования по предмету «матема-

тика», включающему курс геометрии, 

обучающиеся кадетских школ на мо-

мент окончания среднего общего обра-

зования должны владеть методами до-

казательств, алгоритмами решения за-

дач, уметь формулировать определе-

ния, аксиомы и теоремы, применять их, 

проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач, оперировать по-

нятиями, уметь выбирать подходящий 
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изученный метод для решения задачи и 

т. д. [10].  

Постановка проблемы. В условиях 

преподавания в кадетской школе перед 

учителем стоит задача особой органи-

зации самоподготовки обучающихся. 

Ему необходимо не только продумать 

работу кадета по закреплению изучен-

ного на уроке материала, но и в случае 

отсутствия обучающегося на занятии 

организовать деятельность по овладе-

нию новым материалом. Можно ли при 

этом предусмотреть такое содержа-

ние рабочей тетради, чтобы оно спо-

собствовало достижению не только 

предметных, но и метапредметных ре-

зультатов? 

Цель статьи. В организации учеб-

ной деятельности кадет, на наш взгляд, 

одним из эффективных видов методи-

ческого обеспечения учебного про-

цесса является рабочая тетрадь, в част-

ности рабочая тетрадь по стереомет-

рии. Целью данной статьи является 

представление и обоснование требова-

ний к содержанию рабочей тетради по 

стереометрии для обучающихся ка-

детских школ.  

Обзор научной литературы по 

проблеме. О. А. Нильсон под рабочей 

тетрадью понимает «… набор заданий 

для организации самостоятельной ра-

боты школьников, составленный в 

строгом соответствии с действующей 

программой и охватывающий опреде-

ленный школьный курс или значитель-

ную его часть» [8, с. 158].  

Рабочая тетрадь – учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппа-

рат, способствующий самостоятельной 

работе учащегося над освоением учеб-

ного предмета [11, с. 55].  

Рабочая тетрадь относится к допол-

нительным учебным и учебно-методи-

ческим пособиям. Л. М. Рыбченкова,  

Е. А. Зинина раскрывают понятие рабо-

чей тетради как «пособие с печатной 

основой для работы непосредственно 

на содержащихся в них заготовках; 

применяется преимущественно на пер-

воначальных этапах изучения темы с 

целью увеличения объема практиче-

ской деятельности и разнообразия со-

держания, форм работы, а также видов 

деятельности учащихся» [9, с. 57].  

Представим обзор рабочих тетра-

дей по стереометрии.  

Рабочих тетрадей по стереомет-

рии не так много. Одним из самых по-

пулярных и доступных является ком-

плект, состоящий из двух рабочих 

тетрадей для 10 и 11 класса авторов  

В. Ф. Бутузова, Ю. А. Глазкова, И. И. 

Юдиной к учебнику «Геометрия. 10 – 

11 классы» авторов Л. С. Атанасяна  

и др.  

Авторы указывают, что рабочая 

тетрадь «…предназначена для органи-

зации решения задач учащимися на 

уроке после их ознакомления с новым 

учебным материалом» [1, с. 2; 2, с. 2]. 

А значит, работа в них обязательно 

предваряется объяснениями учителя.  

Доказательства теорем, пред-

ставленные в рабочих тетрадях, начи-

наются с формулировок, в которых 

необходимо вставить пропущенные 

слова, даны чертежи к каждой тео-

реме и доказательства с пропусками, 

которые необходимо заполнить. Все 

чертежи повторяют чертежи учеб-

ника по геометрии, что позволяет при 

заполнении пропусков доказательства 

опираться на его содержание.  
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Сравнивая доказательства в рабо-

чих тетрадях с доказательствами в 

учебнике, стоит отметить, что ав-

торы используют больше математи-

ческой символики, в некоторых теоре-

мах имеет место перефразирование 

предложений, однако структура и по-

следовательность действий сохраня-

ется такая же, как и в учебнике.  

Остальные задания в рабочих тет-

радях направлены на решение задач по 

доказательству какого-либо условия 

или на нахождение элементов геомет-

рических фигур. К каждой задаче пред-

ставлен чертеж, который в случае 

необходимости обучающийся может 

дополнить. Некоторые задачи взяты 

из учебника по геометрии. Но все зада-

ния объединяет единая схема пред-

ставления: вставить пропущенное 

слово или математический факт, ука-

зать получаемые геометрические фи-

гуры, записать результаты вычисле-

ний.  

Можно выделить следующие виды 

математической деятельности, кото-

рые необходимо выполнить обучающе-

муся при работе с заданиями рабочих 

тетрадей для 10 и 11 класса авторов В. 

Ф. Бутузова, Ю. А. Глазкова, И. И. 

Юдиной: 

- дополнить утверждение; 

- дополнить доказательство; 

- определить по рисунку взаимное 

расположение плоскостей, прямых, 

точек, взаимопроникающих фигур; 

- указать получаемую фигуру на 

определенном этапе решения задачи; 

- вычленить данные и искомые эле-

менты чертежа; 

- сделать дополнительные постро-

ения; 

- построить объемную модель по 

шаблону.  

Данные действия обучающийся 

производит, исходя из формулировок 

заданий, анализа пропусков, соотнесе-

ния задания в рабочей тетради с содер-

жанием учебника.  

В рассмотренных рабочих тетрадях 

по стереометрии мы не видим элемен-

тов, которые бы учили рассуждать при 

доказательствах, помогали обучающе-

муся переходить от теории к практике 

при работе с ними.  

В то время как в современных тре-

бованиях к обучению математике, за-

крепленных во ФГОС СОО и ФОП СОО 

[9; 10], указывается на необходимость 

формирования не только предметных, 

но и метапредметных умений. Напри-

мер, сформированность логических 

действий как части познавательных 

универсальных учебных действий (да-

лее УУД) должна выражаться в уме-

нии «проводить самостоятельно доказа-

тельства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать соб-

ственные суждения и выводы» [9,  

с. 2428], а сформированность исследо-

вательских действий раскрываться в 

использовании вопросов как исследова-

тельском инструменте [9, с. 2429].  

Кроме этого, в учебном пособии 

под редакцией доктора педагогических 

наук, профессора В. А. Гусева указыва-

ется на противоречие в реализации дан-

ного вопроса в школьных учебниках по 

геометрии, в которых практически со-

всем нет попыток учить ученика рас-

суждать и доказывать [7, с. 233].  

Методология и методы исследо-

вания. В основе данной работы лежат 
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педагогические исследования по мето-

дологии математического образования 

в общеобразовательной школе, дей-

ствующие нормативные документы.  

Автором статьи были проанализи-

рованы федеральная образовательная 

программа среднего общего образова-

ния [9], федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

общего образования [10], в которых 

указаны планируемые результаты 

освоения программы по математике, в 

том числе при изучении учебного курса 

«Геометрия». Изучалась литература 

по методике преподавания геометрии, 

а также определения к понятию «ра-

бочая тетрадь» различных авторов и 

авторских коллективов [3, 6, 7, 11, 12].  

Результаты исследования, об-

суждение. Мы будем опираться на 

определение рабочей тетради Л. М. 

Рыбченковой и Е. А. Зининой [11, с. 

57], но связывать рабочую тетрадь по 

стереометрии (далее РТС) с самостоя-

тельной работой обучающегося мета-

предметного характера с опорой на 

учебник при изучении теоретического 

материала и переходе от теории к прак-

тике в ходе различных видов деятель-

ности.  

Дополнения к понятию «Рабочая 

тетрадь» выделены курсивом в предла-

гаемом нами определении.  

Рабочая тетрадь по стереометрии 

(РТС) – это учебное пособие по стерео-

метрии с печатной основой для работы 

непосредственно на содержащихся в 

нем заготовках, способствующее фор-

мированию предметных и метапред-

метных умений и организации самосто-

ятельной работы обучающегося с опо-

рой на учебник при изучении теорети-

ческого материала и переходе от тео-

рии к практике.  

Нами предлагается РТС, которая 

поможет обучающимся в самостоятель-

ном овладении не только предметными 

результатами, но и метапредметными. 

Предлагаются задания, формирующие 

познавательные УУД, например: 

- выявлять математические законо-

мерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии 

для выявления закономерностей и про-

тиворечий; 

- проводить самостоятельно доказа-

тельства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать соб-

ственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подхо-

дящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев); 

- использовать вопросы как иссле-

довательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирую-

щие противоречие, проблему, устанав-

ливать искомое и данное; 

- владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами са-

мопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической за-

дачи [9, с. 2428 – 2431].  

В определении РТС конкретизиру-

ется работа с тетрадью, т. е. задания 

направлены не только на закрепление и 

отработку практических навыков, но и 

на изучение нового материала с опорой 

на учебник. В заданиях РТС, на наш 

взгляд, необходимо ввести вопросы, 

способствующие мотивации анализа 
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способа доказательства, построения, 

решения.  

При создании такого типа тетрадей 

необходимо определять содержание 

материала и формы его представления.  

Под содержанием образования по-

нимается педагогически адаптирован-

ная система научных знаний, связан-

ных с ними практических умений и 

навыков, которыми необходимо овла-

деть обучающимся [6, с. 42]. Соответ-

ственно, и в рабочей тетради по стерео-

метрии содержание должно включать 

систему знаний, умений и практиче-

ских навыков.  

Согласно определению РТС, требо-

вания к содержанию должны преду-

сматривать: а) формирование пред-

метных и метапредметных умений 

обучающихся (отражено в требовании 

1); б) организацию самостоятельной 

работы кадет при изучении теорети-

ческого материала (отражено в тре-

бовании 2); в) организацию самостоя-

тельной работы при переходе от тео-

рии к практике (отражено в требова-

нии 3).  

Требование 1. Задания рабочей 

тетради по стереометрии должны 

предусматривать направленность не 

только на предметные цели, но и мета-

предметные, при этом обеспечивать 

обогащение метапредметного опыта 

при переходе от одной темы стерео-

метрии к другой.  

Предметные цели направлены на 

освоение определений, формулировок 

теорем и их доказательств, создание 

рисунков и анализ уже представленных 

изображений, освоение различных ви-

дов задач и др.  

 

Метапредметные цели связаны с: 

- приемами работы с понятиями, 

теоремами, правилами, задачами; 

- установлением связей между до-

казательствами теорем, взаимным 

расположением геометрических фи-

гур, их свойств; 

- умением вести диалог с самим со-

бой, с учебником; 

- способностью к планированию, про-

гнозированию, контролю и оценке своих 

действий в ходе работы с РТС и др.  

Рассмотрим умение устанавли-

вать связь между объектами, различ-

ные взгляды на них. В данное умение 

входит переход от объекта реального 

мира к его геометрической модели, вы-

членение в ней элементов, их взаимо-

связей.  

В РТС в нескольких темах предла-

гаются задания с использованием од-

ного и того же объекта реального мира, 

тем самым обогащаются геометриче-

ские знания о нем.  

Приведем фрагмент РТС, направ-

ленный на распознавание взаимного 

расположения прямых в пространстве 

(рис. 1). Кроме умения устанавливать 

связи между различными объектами, 

взглядами на один и тот же объект, за-

дание предусматривает и другие уме-

ния: а) изучить образец символьного и 

словесного описания ситуации для каж-

дого случая взаимного расположения 

прямых; б) установить взаимосвязь 

между ситуациями через систему во-

просов; в) сделать обобщающие вы-

воды на основе вопросов; г) сформиро-

вать самооценку наличия (отсутствия) 

затруднений; д) обращаться к учебнику 

в случае затруднения; е) конструиро-

вать свои примеры, подходящие под за-

данное условие.  
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Задание. Прямые в пространстве являются элементами объемных фигур, которые, в свою 

очередь, являются моделями предметов, окружающих человека в реальном мире. Изучите 

виды взаимного расположения прямых в пространстве и ответьте на вопросы.  

Предмет окружающего 

мира 

Геометрическая модель пред-

мета реального мира 

Взаимное расположе-

ние прямых в про-

странстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

𝐴𝐵𝐶𝐴1𝐵1𝐶1 – треугольная 

призма 

1) А𝐶 ∩ 𝐶𝐶1 = {𝐶} – 

прямая А𝐶 пересекает 

прямую 𝐶𝐶1 в точке 𝐶.  
2) 𝐵𝐵1||𝐶𝐶1 – прямая 

𝐵𝐵1 параллельна пря-

мой 𝐶𝐶1.  

3) 𝐴𝐵 ∸ 𝐶𝐶1 – прямые 

𝐴𝐵 и 𝐶𝐶1 скрещиваю-

щиеся.  

Ответьте на вопросы: 

1) Относительно какой прямой были рассмотрены случаи 

взаимного расположения прямых? _____________________ 

2) Сделайте вывод о том, какие прямые в пространстве яв-

ляются пересекающимися? _________________________  

3) Какое условие является общим для пересекающихся и 

параллельных прямых? ______________________________ 

4) В чем отличие пересекающихся и параллельных пря-

мых? ____________________________________________ 

3) Какое условие является общим для взаимного располо-

жения параллельных и скрещивающихся прямых? 

__________________________________________________ 

4) В чем отличие параллельных прямых и скрещиваю-

щихся прямых? ____________________________________  

В случае затруднения обратитесь к учебнику.  

 
𝐵𝐶𝐷𝐸𝐵1𝐶1𝐷1𝐸1 − прямоуголь-

ный параллелепипед 

Укажите несколько 

примеров взаимного 

расположения прямых 

на примере прямо-

угольного параллеле-

пипеда.  

1) Пересекающиеся 

прямые с прямой 𝐶𝐷: 

___________.  

2) Параллельные пря-

мые с прямой 𝐶𝐷: 

____________.  

3) Скрещивающиеся 

прямые с прямой 𝐶𝐷: 

___________.  
 

 

Рис. 1. Фрагмент РТС по изучению взаимного расположения прямых в пространстве  
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Требование 2. Задания по изучению 

теоретического материала стерео-

метрии должны раскрывать интеллек-

туальные действия, связанные с освое-

нием определений, формулировок тео-

рем и их доказательств, с созданием и 

анализом рисунков.  

В РТС работа с определениями 

предполагает интеллектуальные уме-

ния выделять условия, которым 

должны удовлетворять объекты, под-

ходящие под понятие, использовать 

эти условия при их построении и распо-

знавании.  

На рисунке 2 показан пример ана-

лиза определения параллельности пря-

мых в пространстве и его использова-

ние для контроля ранее выполненного 

задания на построение прямых в про-

странстве.  
Задание. Найдите в учебнике и прочитайте определение параллельных прямых. Ответьте 

на вопросы.  

1) Сколько условий должно выполняться, чтобы сделать вывод, что прямые парал-

лельны? 

2) Укажите первое условие параллельности прямых. _____________________________ 

3) Укажите второе условие параллельности прямых. _____________________________ 

4) Вернитесь к заданию 2. 2 и проверьте правильность изображения параллельных пря-

мых в пространстве.  
 

Рис. 2. Фрагмент РТС по усвоению понятия параллельных прямых в пространстве 

 

Доказательства теорем в РТС, по 

нашему мнению, должны не только со-

держать пропуски для конкретизации 

фигур, но и раскрывать логику доказа-

тельств, представленных в учебнике, а 

также вооружать обучающегося мето-

дами доказательств, которые он мо-

жет использовать при работе с другими 

теоремами.  

Интеллектуальная деятельность 

кадета при работе с формулировкой и 

доказательством теоремы может 

быть представлена следующими интел-

лектуальными умениями: 

- отличать формулировку теоремы 

от иных предложений; 

- выделять условие и заключение 

теоремы; 

- понимать логику доказательства; 

- выделять шаги доказательств; 

- выделять условия для реализации 

шагов при доказательстве теорем; 

- обосновывать каждый шаг доказа-

тельства теорем.  

На рисунке 3 показан фрагмент до-

казательства существования плоско-

сти на примере теоремы «Через прямую 

и не лежащую на ней точку можно про-

вести плоскость и притом только 

одну». Метод доказательства, который 

представлен в РТС, – синтетический, 

как и в учебнике. Однако вопросы, пред-

варяющие доказательство, раскрывают 

метод «воображаемого» построения, 

суть которого – выделение цепочки ло-

гических рассуждений, которые обосно-

вывают возможность каждого шага 

построения с последующим доказатель-

ством, что построенная фигура явля-

ется искомой [12, с. 337]. Данный метод 

в опыт кадет вводится двумя спосо-

бами: 1) с опорой на учебник; 2) с опорой 

на опосредованный диалог с содержа-

нием задания, который включает как 

прямые вопросы, так и косвенное при-

глашение к диалогу через заполнение про-

пусков. При этом предусмотрено 

оформление доказательства в соответ-

ствии с сущностью метода «вообража-

емого» построения.  
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Задание. Работа с учебником. Следствие из аксиом.  

Следствие из аксиом Изображение Краткая запись усло-

вия теоремы 

Запишите формулировку пер-

вой теоремы из пункта 3 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Сделайте рисунок к теореме и 

опишите последовательность его 

построения.  

 

Построение: 

1) (из условия) 

2) (1 шаг доказательства) 

3) (2 шаг доказательства) 

Дано: 

 

 

Доказать: 

а) 

б) 

Изучите предложенное в учебнике доказательство: 

1) Какие элементы помогают построить плоскость? 

2) Почему выбраны именно эти элементы? 

3) Как доказывают, что построенная плоскость является искомой? 

Доказательство пункта а) 

Построение плоскости.  

1) _ ∈ 𝑎; _ ∈ 𝑎 (на любой прямой существуют точки, ей принадлежащие).  

2) Плоскость α: α проходит через точки _, _, _ (через три точки _______________________); 

3) Докажем, что α – искомая плоскость.  

 а) 𝑀 ∈ 𝛼 (по _________________); 

 б) 
_ ∈ 𝛼, _ ∈ 𝑎
_  ∈ 𝛼, _ ∈ 𝑎

} ⇒  _ ⊂ 𝛼 (по аксиоме: если _________________________________).  

Значит, α – искомая плоскость.  
 

Рис. 3. Фрагмент РТС при работе с теоремой на доказательство существования плоскости 

 

Интеллектуальная деятельность 

обучающегося при анализе и создании 

рисунков к теоремам, задачам может 

быть представлена следующими ин-

теллектуальными умениями: 

- воспроизводить рисунок по фор-

мулировке теоремы, задачи; 

- описывать последовательность 

построений; 

- дополнять рисунок необходимыми 

элементами в ходе доказательств.  

Так, на рисунке 3 кадетам предла-

гается не только построить и допол-

нить рисунок, но и указать, какие фи-

гуры были даны по условию, а какие воз-

никают при доказательстве.  

Требование 3. Задания, связанные с 

переходом от теории к ее применению, 

должны раскрывать интеллектуаль-

ные умения, связанные с выделением 

последовательности действий по при-

менению теории и их конкретизацией в 

условиях стереометрической задачи.  

 Интеллектуальные умения в зада-

ниях на построение предусматривают: 

- выбор способа построения, если 

их несколько; 

- определение последовательности 

построения в выбранном способе при-

менительно к заданным условиям; 

- осуществление построения.  

Рассмотрим пример перехода от 

определения угла между скрещивающи-

мися прямыми к правилам их выбора и 

применению при построении (рис. 4).  

В первом задании необходимо отве-

тить на вопрос, исходя из анализа про-

читанного определения в учебнике, при-

чем структура представления задания 

осуществляет регулятивную функцию, 

показывающую, что обучающийся дол-

жен найти два условия: 1) выбрать 

точку пространства; 2) через нее по-

строить прямые, параллельные исход-

ным. Далее кадетам предлагается 

сформулировать правила построения 
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угла между скрещивающимися пря-

мыми в зависимости от условий вы-

бора, например, точки, и реализовать 

их на рисунке. Структура представле-

ния правил выбрана таким образом, 

чтобы раскрывалась последователь-

ность действий, которые обучающи-

еся будут выполнять в дальнейшем при 

решении задач подобного типа.  

Следующее задание направлено на 

конкретизацию правил построения 

угла между скрещивающимися пря-

мыми в условиях конкретной стерео-

метрической задачи. В процессе его вы-

полнения отрабатывается каждое 

правило относительно одних и тех же 

прямых, чтобы у кадет сформировался 

опыт выбора метода построения и его 

последовательности.  
Задание. Найдите в учебнике и прочитайте определение угла между скрещивающимися 

прямыми. Ответьте на вопросы и заполните пропуски.  

1) Согласно определению, к каким прямым необходимо перейти, и какие условия должны вы-

полняться для них? __________________________________________________________ 

Укажите первое условие _______________________________________________________ 

Укажите второе условие _______________________________________________________ 

2) Составьте правило 1 построения угла между скрещивающимися прямыми на основе опреде-

ления и реализуйте его на рисунке.  

Чтобы построить угол между скрещивающимися прямыми, надо: 

- выбрать произвольную ________ (𝑀1); 

- через выбранную _________ простроить 

____________, параллельную одной из скрещи-

вающихся прямых; 

- через выбранную _________ простроить 

_______________, параллельную другой скре-

щивающейся прямой.  

 
3) В качестве точки пересечения прямых можно взять любую точку на одной из скрещиваю-

щихся прямых. Составьте правило 2 построения угла между скрещивающимися прямыми на основе 

указанного условия и реализуйте его на рисунке.  

Чтобы построить угол между скрещивающимися прямыми, надо: 

- выбрать произвольную _____________ 

___________________________________; 

- через выбранную ________ простроить 

________________________.  

 

 
(Правила 1 и 2 удобно использовать, если уже есть параллельная прямая или ее легко построить.) 

4) Составьте правило 3 построения угла между скрещивающимися прямыми на основании опре-

деления параллельных прямых и реализуйте его на рисунке.  

Чтобы построить угол между скрещивающимися прямыми, надо: 

- одну из скрещивающихся прямых за-

ключить в плоскость (𝐴𝐵 ⊂ 𝛽); 

- найти точку пересечения плоскости 

(𝛽) с другой скрещивающейся прямой; 

- через полученную точку построить 

прямую, параллельную первой прямой.  
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Задание. Найдите угол между скрещивающимися прямыми 𝐸𝐸1 и 𝐶1𝐷1.  

 
𝐵𝐶𝐷𝐸𝐵1𝐶1𝐷1𝐸1 − прямо-

угольный параллелепипед 

Правило 1.  

1. Выберем точку 𝐷.  
2. Через точку 𝐷 проходит прямая _____, параллельная 𝐸𝐸1.  
3. Через точку 𝐷 проходит прямая _____, параллельная 𝐶1𝐷1.  
4. ∠(𝐸𝐸1; 𝐶1𝐷1) = ∠(𝐷__; 𝐷__)=∠__𝐷__=90°.  

Правило 2.  

1. Выберем точку __ на прямой 𝐸𝐸1.  

2. Через выбранную точку __ проходит прямая ____, парал-

лельная 𝐶1𝐷1.  

3. ∠(𝐸𝐸1; 𝐶1𝐷1) = ∠(𝐸𝐸1; ___)=∠_____=90°.  

Правило 3.  

1. 𝐸𝐸1 заключим в плоскость ________, пересекающую 𝐶1𝐷1.  

2. 𝐶1𝐷1 пересекает плоскость ________ в точке __.  

3. Через точку __ проходит прямая __, параллельная 𝐸𝐸1.  

4. ∠(𝐸𝐸1; 𝐶1𝐷1) = ∠(___; 𝐶1𝐷1)=∠_____=90°.  
 

Рис. 4. Фрагмент задания РТС по переходу от теории определения угла между скрещивающи-

мися прямыми к ее применению 

 

Предложенный подход (рис. 4) со-

здания геометрического образа у обуча-

ющихся с помощью РТС позволяет со-

здать условия для самостоятельного 

усвоения правил построения угла 

между скрещивающимися прямыми, 

происходит закрепление и возмож-

ность актуализации шагов построения 

при повторном обращении к заданию в 

случае, когда это необходимо. Напри-

мер, при построении угла между скре-

щивающимися прямыми пирамиды ка-

деты испытывают большие затрудне-

ния. Данные задания направлены на 

формирование метапредметного опыта 

конструирования алгоритма с опорой 

на определение, замену шагов алго-

ритма на другие варианты реализации, 

осуществление выбора вариантов дей-

ствий, реализацию различных вариан-

тов решения одной и той же задачи.  

Заключение. Предложенные тре-

бования к отбору и представлению со-

держания в рабочей тетради по сте-

реометрии способствуют конструиро-

ванию заданий, направленных на фор-

мирование практического и метапред-

метного опыта кадета, которые по-

могут ему в самостоятельном изуче-

нии стереометрии с опорой на учебник, 

в случае отсутствия на занятии. РТС 

можно использовать и на уроках для 

организации различных видов деятель-

ности обучающихся, например, индиви-

дуальной работы.  
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M. S. Frolova 

REQUIREMENTS TO THE CADET STEREOMETRY WORKBOOK 

 

The article defines the workbook for stereometry and formulates the requirements for the 

tasks of the workbook. The tasks presented in the article are aimed at studying the theoretical 

material, the transition from theory to its application, the formation of metasubject experience.  

Key words: cadet school, general secondary education, methods of teaching stereometry, 

meta-subject skills, stereometry workbook.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

УДК 378 

Р. Т. Бурганов 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 

Автор актуализирует вопросы, связанные с физическим здоровьем 

студентов университетов на современном этапе социально-экономиче-

ского развития российского общества. Поле исследования данной статьи 

составляет процесс физического воспитания обучающихся, организация 

которого осуществляется в новых условиях функционирования универси-

тета. Исследование проводится на основе основных положений систем-

ного подхода. В статье автор представляет выявленные организационные 

уровни в процессе физического воспитания обучающихся образователь-

ных организаций высшего образования (стратегический, содержательный, 

технологический уровни и ресурсный пласт университета).  

Ключевые слова: физическое воспитание, университет спортивного 

профиля, системный подход, тренды высшего образования, профессио-

нальное образование.  

 

Введение. Профессиональная под-

готовка будущих специалистов, про-

фессионализация и социализации кото-

рых будет проходить в условиях не-

определенности и изменчивости соци-

ально-экономического развития обще-

ства, предполагает развитие здорового 

подрастающего поколения. Здоровье 

выступает одним из центральных эле-

ментов многоаспектного физического 

воспитания обучающихся в российских 

университетах. Статья 2 Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» опре-

деляет физическое воспитание как 

«процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие физических воз-

можностей человека, приобретение им 

умений и знаний в области физической 

культуры и спорта в целях формирова-

ния всесторонне развитого и физически 

здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры» [15]. В повестке 

дня стоит вопрос формирования физи-

ческого и психического здоровья уча-

щейся молодежи как основы жизни и 

развития: развитие спортивных двига-

тельных навыков, формирование физи-

ческой культуры и как следствие – 

укрепление общего здоровья.  

Постановка проблемы, цель ста-

тьи, обзор научной литературы по 

проблеме. Обращение к проблеме ор-

ганизации физического воспитания 

студентов обусловлено двумя позици-

ями.  
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Во-первых, речь идет о новом цикле 

инициации воспитания физически здо-

ровой студенческой молодежи, и здоро-

вого образа жизни будущего професси-

онала современного рынка труда, акту-

ализации «сохранения и укрепления 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» [14], движе-

ние образовательной организации выс-

шего образования к экосистеме, внед-

рение ценности экологичности как но-

вого качества и условия развития [11; 

12], обращение к гуманитарному век-

тору высшего образования в эпоху циф-

ровизации [9].  

Во-вторых, при выборе методоло-

гического подхода исследования осо-

бое внимание уделялось тому, чтобы 

методологическое основание давало 

возможность изучения нашего объекта 

в изменяющихся условиях. Имеются в 

виду новые условия развития россий-

ского университета, изменения образо-

вательной организации в русле совре-

менных трендов образования (как меж-

дународных (мировых), так и россий-

ских (страновых).  

Отметим, что на международной 

арене произошел переход тренда «гло-

бализации» в «деглобализацию», или 

«островизацию», что изменило порядок 

создаваемого глобального образова-

тельного пространства, состав участни-

ков этого пространства, определило так 

называемую «новую международ-

ность» университетов. Курс на техно-

логический суверенитет актуализиро-

вал тренд «регионализации» и усилил 

региональный компонент развития уни-

верситета [4]. Тренд «образование в те-

чение всей жизни», безусловно, не те-

ряет своей актуальности и держит курс 

на непрерывное образование. Это обу-

словливает необходимость постоянной 

ревизии портфеля образовательных про-

грамм, замену устаревших, поиск акту-

альных программ для профессиональ-

ной подготовки, обучения и воспитания. 

Подчеркнем также важность реализации 

третьей миссии университета в системе 

непрерывного образования. Большой 

веер трендов высшего образования тре-

буют поиска новой стратегии и модели 

современного университета, пересмотр 

направлений и содержания направлений 

деятельности вуза в части профессио-

нальной подготовки и воспитания [5].  

Цель статьи – исследование физи-

ческого воспитания обучающихся в со-

временных условиях развития универ-

ситета.  

Теоретический анализ научных 

публикаций в поле исследуемой про-

блемы показал многовекторность ис-

следований ученых: изучение совре-

менных физкультурно-оздоровитель-

ных технологий в физическом воспита-

нии [3]; исследование тенденции к сни-

жению физической подготовленности 

обучающихся в вузах [10]; новые виды 

спорта и физическое воспитание [1]; 

изучение особенностей работы с обуча-

ющимися с ограниченными возможно-

стями здоровья [13]; изучение модели-

рования в поле физическом воспитании 

в высшей школе [8]; педагогическое об-

разование в области спорта [18]; иссле-

дование коммуникации преподавателя 

физической культуры и обучающихся в 

условиях цифровизации [6]; проблемы 

повышения качества занятий по физи-

ческой культуре [17].  

Методология и методы исследо-

вания. Методологически подходом ис-
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следования организации процесса фи-

зического воспитания обучающихся 

высшей школы определен системный 

подход. Системный подход ориенти-

рован на целостность исследуемого 

объекта [2] и «... выявление его мно-

гообразных взаимосвязей и отноше-

ний» [16, с. 158]. Основываясь на дан-

ный методологический подход мы 

имеем возможность описывать орга-

низацию физического воспитания 

обучающихся вузов, учитывать новые 

условия функционирования универ-

ситета, процессы трансформации, 

обусловленные необходимостью со-

ответствия современным тенденциям 

развития высшего образования в Рос-

сии.  

Системный подход дает возмож-

ность выявления организационно-педа-

гогических условий физического вос-

питания студентов, проектируя ком-

плекс мероприятий, инновационных 

проектов в сфере спорта и физической 

культуры, образовательных модулей, 

реализация которого (комплекса) охва-

тывает как внутренний (образователь-

ная среда университета), так и внешний 

(образовательное пространство) кон-

туры педагогического процесса.  

В исследовании организации физи-

ческого воспитания обучающихся выс-

шей школы были использованы теоре-

тические методы научного анализа тру-

дов, обобщения и систематизации.  

Результаты исследования. Нами 

были определены и рассмотрены иерар-

хические уровни системы физического 

воспитания обучающихся высшей 

школы. Физическое воспитание есть 

один из компонентов целостной педа-

гогической системы образовательного 

процесса университета, направленного 

на профессиональную подготовку бу-

дущего специалиста и, как было выше 

отмечено, «всесторонне развитого и 

физически здорового человека» [15], 

способного к успешной профессиона-

лизации и социализации в современных 

условиях развития общества и профес-

сионального поля.  

Успешность и результативность пе-

дагогической деятельности в сегменте 

физического воспитания студенческой 

молодежи обусловлено «правильным» 

стратегическим проектом, что опреде-

ляет первый уровень организации про-

цесса физического воспитания студен-

тов – стратегический уровень. Органи-

зация процесса физического воспита-

ния обучающихся высшей школы пред-

полагает анализ факторов, влияющих 

на деятельность педагогического кол-

лектива и всех акторов образования в 

этом направлении, а именно: 

 – комплекс нормативно-правовых 

актов, регулирующих процессы выс-

шего образования и физического вос-

питания; 

 – тренды развития высшего образо-

вания, анализ которых необходим для 

определения основных задач и направ-

лений деятельности по реализации про-

граммы развития конкретной образова-

тельной организации – вуза спортив-

ного профиля; 

 – принципы физического воспита-

ния обучающихся (необходимо под-

черкнуть, что ценности здорового об-

раза жизни и физической культуры 

должны входить в контур миссии уни-

верситета); 

 – согласование основных задач и 

направлений образовательной и воспи-

тательной деятельности университета с 

векторов развития региона; 
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 – проектирование программы фи-

зического воспитания обучающихся в 

рамках программы развития универси-

тета, тщательное согласование задач 

единого педагогического процесса; 

 – определение концептуальных 

идей реализации программы физиче-

ского воспитания, учет непрерывности 

физического воспитания обучающихся 

(общее образование – профессиональ-

ное образование – дополнительное об-

разование); 

Следующей ступенью в логике си-

стемного подхода выступает содержа-

тельный уровень. Данный уровень 

определяет тактику процесса физиче-

ского воспитания обучающихся и пред-

полагает: 

 – определение комплекса меропри-

ятий физического воспитания обучаю-

щихся в образовательной среде вуза, 

дающего возможность участия для сту-

дентов всех групп физического разви-

тия; 

 – определение направлений физ-

культурно-массовой деятельности с 

учетом региональных особенностей об-

разовательного пространства; 

 – определение возможных зару-

бежных участников и международных 

площадок с учетом новых направлений 

и содержания международной деятель-

ности университета; 

 – учет важности участия обучаю-

щихся в сообществах разной тематики 

и уровней, в физкультурных движе-

ниях, в волонтерской деятельности 

(при определении комплекса мероприя-

тий), ибо это способствует получению 

практического опыта и принятию цен-

ностей физической культуры; 

 – комплекс мероприятий физиче-

ского воспитания студентов встраива-

ется в стратегию развития вуза, отве-

чает требованиям процессов трансфор-

мации университета через актуальный 

контент, определение целей и задач 

каждого мероприятия согласно ценно-

стям и концепции физического воспи-

тания.  

Следующая ступень организации 

процесса физического воспитания обу-

чающихся высшей школы – это техно-

логический уровень. На этом уровне 

идет поиск ответа на вопрос «как?», пе-

дагогическим коллективом определя-

ются организационные формы меро-

приятий и проектов в сфере физкуль-

туры и спорта, наиболее оптимальные 

формы для успешной реализации плана 

по физическому воспитанию студен-

тов. Технологический уровень предпо-

лагает: 

 – определение педагогических тех-

нологий преподавания специальных 

модулей по физической культуре и 

спорту, включение которых в обяза-

тельные образовательные программы 

высшей школы будет способствовать, 

наряду с освоением профессиональных 

компетенций, получению знаний в 

сфере физической культуры и, как 

следствие, принятию ценностей здоро-

вого образа жизни, формированию 

надпрофессиональных компетенций и, 

что особенно важно, пополнению само-

компетенций, необходимых для успеш-

ной социализации выпускников выс-

шей школы; 

 – определение различных форм 

проведения внеаудиторных мероприя-

тий разного уровня (факультетский 

уровень; уровень института, входящего 

в состав университета или академии; 
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образовательной организации в целом; 

города, региона и т. д.) в соответствии с 

целью, задачами и концепцией меро-

приятия; 

 – сочетание классического спорта 

и физкультуры и цифровой формат про-

ведения мероприятий и соревнований, 

ибо организация инновационных тур-

ниров выступает одним из ответов вы-

зовам цифровой эпохи развития обще-

ства; 

 – определение пакета проектов, 

способствующих физическому воспи-

танию, которые дают возможность вы-

бора позиции участника, согласно ин-

дивидуальным потребностям и способ-

ностям обучающихся, способствуют 

выстраиванию сети коммуникаций и 

взаимодействий в образовательном 

пространстве.  

Проектируемый результат деятель-

ности образовательной организации 

высшего образования в сфере физиче-

ского воспитания студентов обуслов-

лен  

ресурсным пластом университета. 

Ресурсы университета являются следу-

ющей ступенью, определяющей успеш-

ность в организации процесса физиче-

ского воспитания обучающихся. В поле 

нашего исследования к ресурсному 

пласту университета мы относим: 

 – кадровый потенциал универси-

тета; в этом сегменте речь идет, во-пер-

вых, о профессиональных компетен-

циях педагогического коллектива вуза, 

во-вторых, готовности педагогов выс-

шей школы осуществлять педагогиче-

скую деятельность в ключе стратегии 

образовательной организации и приня-

тии ценностей университета [7]; готов-

ности педагогического коллектива к ре-

ализации плана физического воспита-

ния обучающихся в образовательной 

среде высшей школы; готовности к 

освоению новых профессиональных 

компетенций, необходимых для физи-

ческого воспитания обучающихся че-

рез активное обучение по дополнитель-

ным образовательным программам по-

вышения квалификации, участие в про-

ектах, посещение семинаров, публич-

ных лекций, круглых столов и т. п.  

 – материально-техническое обес-

печение образовательного процесса в 

университете; уровень данного обеспе-

чения, соответствующий современ-

ному технологическому развитию 

(один из примеров, цифровая образова-

тельная среда университета) есть необ-

ходимое условие для успешного функ-

ционирования образовательной органи-

зации, где воспитание, в том числе фи-

зическое, занимает одну из важных по-

зиций; 

 – организационный капитал вуза; 

данный капитал университета играет 

важную роль в профессиональной под-

готовке студента, его развитии и физи-

ческом воспитании, зрелый организа-

ционный капитал эффективно выпол-

няет задачи информирования, коорди-

нации и мониторинга, что, как след-

ствие, обеспечивает успешность педа-

гогического процесса и физического 

воспитания.  

Заключение. Таким образом, 

успешная организация процесса физи-

ческого воспитания обучающихся обу-

словливает необходимость системного 

подхода к данному процессу, что дает 

возможность рассмотрения всех компо-

нентов системы педагогического про-

цесса в их взаимосвязи и выстраивать 
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его (процесса) логику. Анализ факто-

ров, оказывающих влияние на функци-

онирование высшей школы, образова-

тельную и воспитательную деятель-

ность вуза позволит минимизировать 

риски в реализации программ развития 

университета и осуществления одного 

из важнейших направлений деятельно-

сти педагогического коллектива вуза – 

физического воспитания студентов. 

Подчеркиваем важность учета тенден-

ций развития отечественного высшего 

образования, что определяет правиль-

ную стратегию университета в профес-

сиональной подготовке будущего спе-

циалиста, ориентированного на непре-

рывное образование и физически здо-

ровое развитие.  
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION IN MODERN  

CONDITIONS OF UNIVERSITY DEVELOPMENT: SYSTEMATIC APPROACH 

 

The author actualizes issues related to the physical health of university students at the cur-

rent stage of socio-economic development of Russian society. The research field of this article 

is the process of students’ physical education, the organization of which is carried out in the 

new conditions of the university. The study is carried out on the basis of the main provisions of 

the systematic approach. In the article, the author presents the identified organizational levels 

in the process of students’ physical education of educational organizations of higher education 

(strategic, substantive, technological levels and the resource layer of the university).  

Key words: physical education, university of sport profile, systematic approach, trends in 

higher education, vocational education.  
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УДК 378.147 

С. С. Демина 

 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ АНАЛИЗА ПИСЬМЕННЫХ 

 ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ  

 

Для формирования собственного мнения о различных исторических 

событиях и их участниках студенту необходимо уметь анализировать ис-

точники и критически относиться к их сведениям. В статье описываются 

методические приемы, позволяющие развивать эти умения у первокурс-

ников. Автор уделяет особое внимание анализу нарративных источников.  

Ключевые слова: преподавание в высшей школе, преподавание исто-

рии, методы преподавания, анализ исторических источников, умения ана-

лиза исторических источников.  

 

В последнее время высшее образо-

вание все больше сближается с наукой. 

От выпускников вузов требуется нали-

чие исследовательских компетенций, а 

задачей преподавателей является ак-

тивное содействие их формированию.  

Поисково-аналитические умения и 

навыки позволят молодым людям чув-

ствовать себя свободнее в современном 

информационном пространстве, иметь 

собственную позицию, критически от-

носиться к сведениям сомнительного 

характера. Особую значимость разви-

тие исследовательских способностей 

приобретает в случае, если студент 

намерен по окончании вуза связать 

свою судьбу с научной деятельностью 

или с работой в школе, где в настоящее 

время образовательный процесс ориен-

тирован на формирование у учеников 

первичных умений и навыков анализа 

исторических источников, а учитель яв-

ляется их консультантом и помощни-

ком [7, с. 15; 1, с. 10].  

В публикациях последних лет спе-

циалисты все чаще подчеркивают важ-

ность научно-исследовательской ра-

боты для развития личности студента и 

формирования у него необходимых про-

фессиональных качеств [см., напр.: 2,  

с. 32; 3, с. 111; 8, с. 175; 1, с. 10], но при 

этом иногда обращают внимание и на 

невысокий уровень качества студенче-

ских исследований [1, с. 12; 6, с. 134 – 

135], связанный зачастую с высокой до-

лей заимствований из Интернета [5,  

с. 91 – 95]. В связи с этим цель данной 

статьи – рассмотреть отдельные при-

емы обучения анализу письменного ис-

торического источника, который, как 

известно, воссоздает «дух эпохи и осо-

бенности миропонимания людей, жив-

ших много лет назад» [4, с. 80], а по-

тому является для историка основой ис-

следовательской работы.  

Приступая на первых практических 

занятиях по истории к работе с пись-

менным источником, преподавателю 

необходимо объяснить студентам, что 

существуют различные методы анализа 

текста: 1) текстологический анализ, ко-

торый предполагает анализ содержания 
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произведения; 2) лингвистические ме-

тоды, основанные на анализе использу-

емых в тексте терминов и грамматиче-

ских конструкций, что позволит гово-

рить о представлениях его автора и того 

социального слоя, к которому он при-

надлежал; 3) количественные, матема-

тические, статистические методы, опи-

рающиеся на анализ численных показа-

телей. Следует указать обучающимся 

на особенности их применения. Так, 

лингвистические методы приведут к 

убедительным выводам о мировоззре-

нии людей исследуемой эпохи лишь в 

том случае, если они используются при 

работе с текстом на языке оригинала, 

поэтому изучение иностранных языков 

является крайне важным для историка. 

Если же они частично применяются в 

учебных целях, то можно рекомендо-

вать студентам проводить сравнение 

лексики разных переводов одного и 

того же исторического документа. Это, 

с одной стороны, позволит им лучше 

понять смысл слов его автора, а с дру-

гой – наглядно продемонстрирует опре-

деленную трансформацию, которую 

текст претерпевает в процессе перевода 

с одного языка на другой. При характе-

ристике количественных, математиче-

ских и статистических методов препо-

давателю необходимо подробнее оста-

новиться на вопросе о прямой зависи-

мости убедительности выводов иссле-

дователя от степени точности цифро-

вых данных, имеющихся в анализируе-

мом письменном источнике. Оценить, 

насколько они точные или ошибочные, 

поразмышлять о причинах их искаже-

ния студентам поможет источниковед-

ческая литература, поэтому им необхо-

димо предварительно овладеть доста-

точно хорошими знаниями о каждом 

историческом документе, с которым 

предстоит учебная исследовательская 

работа.  

Важно также обратить внимание 

обучающихся на то, что, несмотря на 

отличия различных методов анализа 

письменных исторических источников, 

существует, как известно, и сходство. 

Оно заключается в этапах их примене-

ния: после прочтения текста осуществ-

ляется отбор нужной по теме исследо-

вания информации и ее группировка по 

частным вопросам, далее следует ее ин-

терпретация, на основе которой и фор-

мулируются выводы.  

Для формирования навыков отбора 

сведений по определенной теме целесо-

образно уже на первых учебных заня-

тиях давать студентам задания найти в 

письменном источнике ответы на кон-

кретные вопросы преподавателя или, 

наоборот, самостоятельно сформулиро-

вать вопросы, ответы на которые содер-

жатся в изучаемом тексте.  

Развитию навыков группировки ин-

формации источника может служить 

задание составить план устного или 

письменного ответа по определенной 

теме. Подобное задание позволит сту-

дентам научиться продумывать после-

довательность своего изложения, ло-

гично раскрывать обсуждаемый во-

прос, избегая повторов. Первые по-

пытки составления плана ответа на ос-

нове изучаемого текста необходимо 

осуществлять непосредственно на 

учебных занятиях под руководством 

преподавателя. Важно, чтобы обучаю-

щиеся поняли то, что, во-первых, план 

ответа разрабатывается на основе всех 

сведений, которые есть в источнике по 

изучаемой теме; а во-вторых, если сна-

чала составлен план, а потом осуществ-

ляется поиск сведений в источнике, то 
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часть сведений может быть оставлена 

без внимания, в результате чего тема не 

будет раскрыта в полном объеме, а вы-

воды не будут убедительными. Боль-

шое значение для развития этих навы-

ков имеет коллективное обсуждение на 

практическом занятии планов ответов, 

разработанных разными студентами по 

одной и той же теме. Оно позволит каж-

дому обучающемуся понять достоин-

ства и недостатки собственного вари-

анта плана, а также, оценивая резуль-

таты работы другого студента, попы-

таться задуматься над изучаемой темой 

под иным, новым для себя углом зре-

ния. Безусловно, развивающий эффект 

таких методических приемов проявится 

лишь в случае их регулярного исполь-

зования на учебных занятиях.  

Второй этап анализа письменного 

источника – интерпретация сведений – 

вызывает у студентов серьезные за-

труднения. Как правило, в ходе подго-

товки устного сообщения или письмен-

ной работы они его вовсе игнорируют, 

ограничившись сбором и группировкой 

информации и выводами. Однако 

именно этот этап анализа источника де-

лает заключения исследователя понят-

ными для слушателей или читателей, с 

одной стороны, и порождает научные 

споры, с другой. Интерпретация сведе-

ний источника возможна при хорошем 

знании студентом основных фактов, а 

также различных точек зрения исследо-

вателей по изучаемой теме и об анализи-

руемом тексте. Для приобретения таких 

знаний обучающимся необходимо тща-

тельно изучать научную литературу и 

представлять на практических занятиях 

краткие сообщения или развернутые до-

клады по источниковедческой и исто-

риографической проблематике, уделяя 

пристальное внимание тому, как именно 

исследователи истолковывают сведе-

ния, содержащиеся в историческом до-

кументе, как они аргументируют свою 

позицию по изучаемому вопросу. Дру-

гим способом формирования у студен-

тов навыков интерпретации текста явля-

ется их совместная с преподавателем ра-

бота на практическом занятии, предпо-

лагающая чтение фрагмента историче-

ского документа, пересказ его содержа-

ния и истолкование прочитанного в рам-

ках групповой дискуссии. Эффектив-

ность данного методического приема 

достигается лишь в том случае, если 

преподаватель подобрал для этой 

формы коллективной работы неболь-

шой, но весьма информативный текст 

или отрывок из объемного письменного 

источника, который позволяет обсудить 

с обучающимися несколько частных во-

просов по изучаемой теме.  

При формулировании выводов 

необходимо обратить внимание студен-

тов на несколько важных моментов. Во-

первых, их обобщения приобретут само-

стоятельный характер лишь в том слу-

чае, когда отбор сведений из источника, 

их группировку и интерпретацию они 

осуществили сами, а не заимствовали из 

научных работ. Во-вторых, выводы бу-

дут убедительными, если из источника 

были отобраны все сведения по изучае-

мой теме, а не их часть. Наконец, обоб-

щение становится логичным и осмыс-

ленным, если отбор сведений и их ин-

терпретация были осуществлены не 

просто по конкретной теме, а для ответа 

на определенный исследовательский во-

прос, тогда вывод становится ответом на 

него.  

Одним из серьезных и, к сожале-

нию, весьма часто встречающимся в 
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процессе обучения недостатком студен-

ческих исследований является некритич-

ное отношение к сведениям источника, 

когда студент, оказавшись под влиянием 

точки зрения автора изучаемого произве-

дения, сводит собственный анализ лишь 

к ее пересказу. Формированию критиче-

ского отношения к содержанию анализи-

руемого нарративного источника могут 

способствовать различные методические 

приемы и задания.  

Прежде всего необходимо на прак-

тических занятиях обсуждать со сту-

дентами источниковедческую характе-

ристику письменных источников, обра-

щая их внимание на то, что сведения об 

авторе, время и цель создания произве-

дения, его социальная ориентирован-

ность, степень сохранности оказывают 

значительное влияние на информатив-

ность документа и характер имею-

щихся в нем сведений (их точность или 

ошибочность, правдивость, правдопо-

добность, сомнительность, объектив-

ность и т. п.). Кроме того, на учебных 

занятиях или в качестве самостоятель-

ной работы студентов в ходе их подго-

товки к ним целесообразно давать зада-

ния, которые позволят обучающимся 

научиться отделять факты, имеющиеся 

в нарративном источнике, от личного 

отношения к ним его автора. Для этого 

студентам необходимо найти в изучае-

мом произведении фразы, словосочета-

ния, отдельные слова, показывающие 

оценку, которую его автор дает описы-

ваемым событиям, их месту, времени и 

участникам, конкретному историче-

скому деятелю, предмету искусства и т. 

п. Можно на практическом занятии или 

в качестве самостоятельной подготовки 

к нему предложить обучающимся в 

процессе чтения нарративного источ-

ника заполнить таблицу: 

 
Факты, имеющиеся в источнике Оценочные суждения автора источника  

по поводу этих фактов 

  

  

 

В аудиторное время необходимо 

обсудить вопрос об отношении автора 

произведения к излагаемым им фактам 

и поразмышлять о причинах, по кото-

рым он восхваляет или критикует то 

или иное событие, и о том, в какой сте-

пени можно согласиться с его мнением. 

Такое задание позволит сформировать 

у студентов представление о степени 

объективности / субъективности сведе-

ний письменного нарративного источ-

ника. Еще одним важным методиче-

ским приемом, способствующим фор-

мированию у обучающихся критиче-

ского подхода к информации, является 

отработка на практических занятиях 

сравнения сведений разных источни-

ков, сопоставления в них не только из-

лагаемых фактов, но и авторских оце-

нок. При этом необходимо акцентиро-

вать внимание студентов на том, что 

сравнение как вид исследовательской 

деятельности состоит из двух частей – 

это выделение общих черт и характери-

стика отличий, возникновение которых 

можно попытаться объяснить, обратив-

шись к сведениям об авторах анализи-

руемых произведений, времени и цели 

их создания, их социальной ориентиро-

ванности.  
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Формы проведения практических 

занятий с изложенными выше задани-

ями могут быть различными. Для во-

влечения в их выполнение большого 

числа студентов, повышения их инте-

реса к исследовательской работе, а 

также для контроля процесса формиро-

вания у них аналитических навыков це-

лесообразно использовать не только 

выступления обучающихся с разверну-

тым ответом на вопрос преподавателя, 

но и такие интерактивные методы, как 

анализ конкретной ситуации и группо-

вая дискуссия.   
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DEVELOPING THE FIRST-YEAR STUDENTS 

SKILLS OF ANALYZING HISTORICAL SOURCES IN  

 

To form the own opinion about various historical events and their participants, the student 

needs to be able to analyze sources and critically treat their information. The article describes 

methodological techniques that allow developing these skills of first-year students. The author 

pays special attention to the analysis of narrative sources.  

Key words: teaching in higher school, teaching of history, teaching methods, analysis of 

historical sources, skills of analyzing historical sources.  
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А. С. Юров, А. М. Андросов, В. М. Блаженнов 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В статье рассмотрен потенциал военно-прикладных упражнений, ис-

пользование которых в ходе изучения учебной дисциплины «Физическая 

культура (элективный курс)» студентами военных учебных центров обра-

зовательных организаций высшего образования России, способствовало 

бы развитию у студентов необходимых профессионально значимых пси-

хологических качеств.  

Ключевые слова: физическая культура, студент, военнослужащий, 

психология, военный учебный центр, военно-прикладной навык, воля, пси-

хологическая подготовка.  

 

Мировая обстановка и существую-

щие геополитические реалии, в кото-

рых России приходится отстаивать 

свои национальные интересы, по мно-

гим направлениям носят агрессивный 

характер. От решений, принимаемых 

руководством страны сегодня, во мно-

гом будет зависеть благосостояние ее 

народа в будущем. Бывшие «западные 

партнёры» в открытую признают, что 

на протяжении многих лет обманывали 

надежды России на справедливое и вза-

имовыгодное существование. В послед-

нее время главы некоторых западных 

государств позволяют себе резкие вы-

сказывания о будущем России, не скры-

вая желают нашей Родине разрушения, 

разобщенности и экономического 

краха.  

 Ярчайшим примером борьбы Рос-

сии за свой суверенитет и националь-

ное благосостояние является участие 

Вооружённых Сил Российской Федера-

ции (далее – ВС РФ) в специальной во-

енной операции (далее – СВО) на Укра-

ине.  

Анализ бесед, проведенных непо-

средственно со специалистами службы 

психологической поддержки МО РФ с 

участниками СВО, показал, что выпол-

нение специальных боевых задач на пе-

реднем рубеже, огневой контакт с про-

тивником, территориальная располо-

женность в зоне интенсивного приме-

нения противником средств воздушной 

разведки – беспилотных летательных 

аппаратов (далее – БПЛА), применение 

БПЛА со средствами поражения приво-

дят к истощению нервной системы во-

еннослужащих в короткие сроки, нерв-

ным срывам и неврозам.  

В сложившейся ситуации необхо-

димо напомнить, что СВО проходит на 

фоне активной фазы реформы военного 
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образования, которая нашла свое отра-

жение в сокращении количества воен-

ных образовательных организаций выс-

шего образования (военных училищ, 

военных академий, университетов), это 

подтверждается материалами, разме-

щенными в открытых источниках [13].  

В период с 2008 по 2022 год руко-

водством страны был принят ряд реше-

ний, который способствовал поэтап-

ному развитию системы военной подго-

товки в образовательных организациях 

высшего образования. При университе-

тах активно стали формироваться воен-

ные учебные центры (далее – ВУЦ), в 

которых студенты могли пройти обуче-

ние по программам военной подго-

товки офицеров, сержантов и солдат. 

Сделано это было с целью нивелирова-

ния сокращения количества кадровых 

выпускников вузов МО РФ [7, с. 176; 

11, с. 24].  

На представленной ниже диа-

грамме наглядно видно соотношение 

числа военных вузов МО РФ и ВУЦ 

гражданских вузов на текущий момент. 

Принимая во внимание характер всего 

происходящего, на передний план за-

дач военной подготовки студентов 

ВУЦ – граждан своей страны, готовых 

в любой момент встать в строй и заме-

нить кадровых выпускников военных 

вузов МО РФ, выходят такие вопросы 

психологической подготовки молодых 

специалистов, как воспитание и разви-

тие профессионально значимых психо-

логических качеств (рис. 1) [7, с. 179].  

К большому сожалению, в послед-

нее время контингент обучающихся, 

поступающих в ВУЦ, сильно изме-

нился. Современные молодые люди за 

частую пренебрегают суточной двига-

тельной активностью, ведут гиподина-

мический образ жизни, что способ-

ствует приобретению лишнего веса и 

сопутствующему ухудшению здоровья 

[11, с. 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика изменения числа вузов МО РФ 

и количества ВУЦ гражданских вузов России  
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Наряду с вышеупомянутым «марке-

ром» современной молодежи усугуб-

ляет ситуацию негативное влияние со-

циальных сетей, как следствие уровень 

развития у сегодняшних обучающихся 

ВУЦ таких психологических качеств 

как самообладание, смелость, реши-

тельность и воля, мягко говоря, не соот-

ветствует уровню, который помогает 

военнослужащим ВС РФ эффективно 

выполнять профессиональные задачи в 

повседневной и в боевой обстановке.  

Таким образом, именно научно-пе-

дагогическому составу образователь-

ных организаций высшего образования 

России отводится основная роль по 

формированию и развитию вышепере-

численный качеств у потенциальных 

защитников Родины.  

Ввиду того что основная целью 

обучения студентов по программам во-

енной подготовки в ВУЦ гражданских 

вузов – это подготовка квалифициро-

ванных специалистов для покрытия мо-

билизационной потребности в случае 

начала крупномасштабного вооружен-

ного конфликта, то появляется необхо-

димость провести определенные парал-

лели между образовательным процес-

сом в военном вузе и образовательным 

процессом в ВУЦ гражданского вуза.  

В образовательной организации 

высшего образования МО РФ в ходе по-

вседневной деятельности правильно 

выстроенный процесс постановки за-

дачи, всестороннего обеспечения ее вы-

полнения, контроля выполнения, неот-

вратимости метода воспитания – при-

нуждения, является своего рода попут-

ной психологической тренировкой кад-

рового офицера и осуществляется еже-

дневно на протяжении всего периода 

обучения. Ключевая отличительная 

особенность военно-педагогического 

процесса обучения курсантов в воен-

ном вузе МО РФ от образовательного 

процесса в гражданском вузе состоит в 

том, что в военном вузе образователь-

ный процесс организован в условиях 

постоянной боевой готовности и 

направлен на его всестороннее обеспе-

чение. Воспитание, обучение, психоло-

гическая подготовка курсантов постро-

ены таким образом, чтобы не снижа-

лась боевая готовность учебных под-

разделений (рис. 2) [1, с. 124; 7, с. 180].  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура военно-педагогического процесса в военном вузе МО РФ 
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Немаловажную роль в воспитании 

и развитии психологических качеств 

курсантов вузов МО РФ играет кафедра 

физической подготовки. В требованиях 

руководящих документов Управления 

физической подготовки и спорта ВС 

РФ, в квалификационных требованиях 

органов военного управления к профес-

сиональной подготовке выпускников 

военных вузов МО РФ, в учебных пла-

нах и программах учебной дисциплины 

«Физическая подготовка» не случайно 

определены к обязательному изучению 

разделы и темы, посвященные разви-

тию и совершенствованию военно-при-

кладных навыков.  

Основные упражнения в соответ-

ствии с Наставлением по физической 

подготовке в ВС РФ 2009 г. (далее – 

НФП 2009) для развития и совершен-

ствования военно-прикладных навыков 

следующие: 

упражнение № 26 – «Начальный 

комплекс приемов рукопашного боя»; 

упражнение № 27 – «Общий ком-

плекс приемов рукопашного боя»; 

упражнение № 28 – «Специальный 

комплекс приемов рукопашного боя»; 

упражнение № 39 – «Общее кон-

трольное упражнение на единой полосе 

препятствий»; 

упражнение № 48 – «Марш-бросок 

на 5 км»; 

упражнение № 50 – «Бег на 3 км с 

метанием гранат и стрельбой»; 

упражнение № 56 – «Марш на лы-

жах в составе подразделения на 10 км»; 

упражнение № 56 – «Плавание в об-

мундировании с оружием» [9, с. 157].  

Именно в процессе изучения, осво-

ения и осознанного многоразового вы-

полнения вышеперечисленных военно-

прикладных упражнений курсантами 

вузов МО РФ на учебно-тренировоч-

ных занятиях и в ходе спортивно-мас-

совой работы, под неустанным контро-

лем преподавательского состава ка-

федры физической подготовки, дости-

гается тот кумулятивный эффект пре-

одоления трудностей, который, в свою 

очередь, напрямую способствует фор-

мированию и совершенствованию пси-

хологических качеств, таких как сме-

лость и решительность, настойчивость 

и упорство, самообладание и выдержка 

[3; 4, c. 123].  

Многообразие педагогических сце-

нариев развития ситуаций в повседнев-

ной деятельности, с которыми сталки-

ваются курсанты в процессе образова-

тельной деятельности и которые тре-

буют от них проявления психологиче-

ских качеств, правильнее будет разде-

лить на три самостоятельные группы, 

название которых можно сформулиро-

вать следующим образом: 

восстановление дефицита побужде-

ния к эффективным учебным дей-

ствиям при отсутствии их достаточной 

мотивации; 

определение мотивов и целей дей-

ствий, обеспечивающих проявление 

индивидуальных психологических спо-

собностей в полном объеме, в случае 

конфликте их с другими мотивами и це-

лями действия; 

произвольная саморегуляция опе-

раций психических процессов в адек-

ватную выполняемой деятельности си-

стему [2, с. 98] 

Другими словами, курсанты вузов 

МО РФ в повседневной деятельности, 

в ходе учебных занятий, круглосу-

точно и ежедневно включены в си-

стему, которая требует от них постоян-

file:///C:/Users/Юров%20АС/ВУЦ%20СПбПУ/1%20%20Учебая%20работа/!!!СОИСКАТЕЛЬСТВО%20В%20ВУЦ%20СПбПУ%20ИНСТИТУТ%20ФК%20и%20С/КПН%2013.00.04/Users/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/ТиОФПВ_справочник_02.11/ЛИТЕРАТУРА/нфп-2009/3.4.htm%23_Toc242002723%23_Toc242002723
file:///C:/Users/Юров%20АС/ВУЦ%20СПбПУ/1%20%20Учебая%20работа/!!!СОИСКАТЕЛЬСТВО%20В%20ВУЦ%20СПбПУ%20ИНСТИТУТ%20ФК%20и%20С/КПН%2013.00.04/Users/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/ТиОФПВ_справочник_02.11/ЛИТЕРАТУРА/нфп-2009/3.4.htm%23_Toc242002723%23_Toc242002723
file:///C:/Users/Юров%20АС/ВУЦ%20СПбПУ/1%20%20Учебая%20работа/!!!СОИСКАТЕЛЬСТВО%20В%20ВУЦ%20СПбПУ%20ИНСТИТУТ%20ФК%20и%20С/КПН%2013.00.04/Users/Documents%20and%20Settings/Compaq/Desktop/ТиОФПВ_справочник_02.11/ЛИТЕРАТУРА/нфп-2009/3.4.htm%23_Toc242002723%23_Toc242002723


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

86 

ного проявления волевых качеств, пси-

хологической саморегуляции и психи-

ческой устойчивости, правильного це-

леполагания, расставления приорите-

тов в важности выполняемых задач, к 

которым относятся несение службы в 

суточном наряде, несение караульной 

службы с боевым оружием, освоение 

достаточно сложной образовательной 

программы военного вуза, преодоление 

бытовых тягот военной службы, нахож-

дение в относительно замкнутой орга-

низации с ограничением выхода за тер-

риторию, все это на фоне применения 

командирами и педагогами методов 

принуждения.  

Такая система попутной психологи-

ческой подготовки исключена из обуче-

ния студентов в гражданском вузе и в 

ВУЦ при вузе ввиду непродолжитель-

ности занятий.  

Процесс обучения по программам 

военной подготовки студентов в ВУЦ 

вуза организован по принципу воен-

ного дня и неразрывно связан с освое-

нием основной профессионально обра-

зовательной программы (далее – 

ОПОП). Инами словами, один раз в не-

делю обучающиеся с соблюдением пра-

вил ношения военной формы одежды 

прибывают в ВУЦ, где с ними с 8. 35 до 

17. 25 проводят 6 часов занятий как по 

общевоенным так и по военно-специ-

альным дисциплинам, с соблюдением 

основных элементов распорядка дня, 

таких как утренний осмотр, развод на 

занятия, два часа обязательной само-

стоятельной подготовки, 1 часа тре-

нажа по строевой подготовке, кон-

трольное вечернее построение, несение 

службы дежурным (дневальным) по ка-

федре, которые предназначены для 

того, чтобы у студента сформировался 

определенный «багаж» знаний, умений 

и первоначальных навыков о прохож-

дении военной службы [10, с. 12].  

Вышеперечисленные мероприятия 

ввиду своей непродолжительности не в 

полной мере способствуют воспитанию 

и развитию психологических качеств 

будущих защитников Родины.  

В теории физической культуры и 

спорта составной частью общей психо-

логической подготовки является воле-

вая подготовка, которая, в свою оче-

редь, подразумевает воспитание, разви-

тие и совершенствование морально-во-

левых сторон личности спортсмена, 

продолжающиеся в непрерывно в тече-

ние всей спортивной деятельности, 

включающие также формирование лич-

ностных качеств: 

целеустремленности; 

настойчивости и упорства; 

решительности и смелости; 

инициативности и самостоятельно-

сти; 

самообладания и выдержки [5,  

с. 152].  

Отечественный учёный-психолог, 

доктор педагогических наук, член-кор-

респондент отделения педагогики АПН 

РСФСР, основатель отрасли психоло-

гической науки – психологии спорта – 

Петр Антонович Рудик дает такое опре-

деление воли: «Воля – способность че-

ловека совершать преднамеренные дей-

ствия, направленные на достижение по-

ставленных целей, сознательно регули-

ровать свою деятельность и управлять 

собственным поведением. Воля разви-

вается и закаляется в процессе преодо-

ления трудностей, возникающих на 

пути к цели» [6, с. 97].  

Представляется, что в решении та-

кой важной со всех сторон социально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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педагогической задачи, как воспитание 

и развитие психологических качеств у 

студентов, изъявивших желание 

пройти обучение по программам воен-

ной подготовки в ВУЦ и стать потенци-

альным кадровым резервом МО РФ 

наибольшую пользу мог бы принести 

педагогический состав института (ка-

федры) физического воспитания и 

спорта.  

Типовые программы учебной дис-

циплины «Физическая культура (физи-

ческое воспитание)» вузов страны, со-

ставленные на основе требований при-

каза Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по высшему обра-

зованию от 26 июля 1994 г. № 777 «Об 

организации процесса физического 

воспитания в высших учебных заведе-

ниях» незначительно отличаются друг 

от друга в своем содержательном ком-

поненте и все они содержат в своей 

структуре раздел «Профессионально-

прикладная физическая культура».  

Изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура (физическое 

воспитание)» в процессе освоения ос-

новной профессиональной образова-

тельной программы вуза призвано 

сформировать у обучающегося универ-

сальную компетенцию 7 (далее – УК-7) – 

способность поддерживать должный 

уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Что, в свою очередь, по сути сводится к 

привлечению студентов к ведению здо-

рового образа жизни, попыткам моти-

вировать обучающихся вузов соблю-

дать суточный объём двигательной ак-

тивности в соответствии с категорией и 

группой здоровья.  

Анализ рабочих учебных планов и 

программ дисциплины «Физическая 

культура (элективный курс)» в граж-

данских вузах России продемонстриро-

вал, что наибольшее число академиче-

ских часов для проведения практиче-

ских занятий при изучении учебной 

дисциплины «Физическая культура 

(физическое воспитание)» выделено на 

«Элективный курс».  

Само понятие «элективный» – от 

латинского electus – избранный (изби-

рательный), в контексте образователь-

ного процесса, в частности физиче-

ского воспитания студентов, призвано 

актуализировать индивидуальный под-

ход в педагогическом процессе [8].  

При посещении элективных заня-

тий студенту разрешено исходя из 

своих предпочтений или уже имеюще-

гося двигательного опыта заниматься 

той двигательной деятельностью или 

посещать ту или иную спортивную сек-

цию, которая ему «по душе», что, в 

свою очередь, слабо ориентировано на 

формирование профессионально значи-

мых психологических качеств лично-

сти будущего потенциального военно-

служащего ВС РФ.  

В ситуации, когда постоянно проис-

ходит поиск эффективных педагогиче-

ских методик, представляется возмож-

ным, что именно в часы элективных 

учебно-тренировочных занятий со сту-

дентами, решившими пройти дополни-

тельное обучение по программам воен-

ной подготовки в ВУЦ, научно-педаго-

гический состав института (кафедры) 

физической культуры и спорта граж-

данского вуза мог бы использовать ар-

сенал упражнений из разделов НФП 

2009: «Рукопашный бой», «Единая по-

лоса препятствий» (фрагментарно), 
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«Военно-прикладное плавание», 

«Ускоренное передвижение в обмунди-

ровании». Цель вышеперечисленных 

упражнений – развитие общей и специ-

альной выносливости, овладение во-

енно-прикладными навыками, форми-

рование психоэмоциональной устойчи-

вости к специфическим условиям про-

фессиональной деятельности, обогаще-

ние «арсенала» знаний и умений сту-

дентов. Используя военно-прикладные 

упражнения в ходе практических заня-

тий, преподавательский состав мог бы 

создавать необходимые педагогические 

ситуации, в ходе которых обучающиеся 

вынуждены были бы проявлять свои 

волевые качества, проявлять смелость и 

решительность на полосе препятствий 

и при выполнении приемов рукопаш-

ного боя, настойчивость и упорство в 

преодолении утомляемости, самообла-

дание и выдержку при плавании в об-

мундировании.  

Анализ большого количества науч-

ных трудов отечественных спортивных 

специалистов МО РФ показал наличие 

достаточно большого количества апро-

бированных методик, доказывающих 

эффективность использования военно-

прикладных упражнений с целью вос-

питания, развития и совершенствова-

ния психологических качеств военно-

служащих и сотрудников силовых 

структур. Сегодня как никогда эти ме-

тодики и модели программ подготовки 

могли бы быть востребованы, нужно 

только захотеть их применить в образо-

вательном процессе студентов ВУЦ 

гражданских вузов [3, с. 245; 4,  

с. 255].  

Неудовлетворительное положение 

дел по решению проблем психологиче-

ской подготовки студентов ВУЦ обра-

зовательных организаций высшего об-

разования России в сегодняшнее не 

простое время не устраивает органы во-

енного управления, которые являются 

заказчиками выпускников ВУЦ.  

На основе вышеизложенного ана-

литического материала, представля-

ется возможным провести корректи-

ровку учебных планов и программ в 

части, касающейся профессионально-

прикладного раздела учебной дисци-

плины «Физическая культура (элек-

тивный курс)», с целью использова-

ния в нем военно-прикладных упраж-

нений. Это должно сыграть ключе-

вую роль в развитии и совершенство-

вании психологических качеств лич-

ности молодого гражданина и сту-

дента ВУЦ – защитника Родины и по-

мочь ему при необходимости эффек-

тивно выполнять задачи военно-при-

кладного характера в сложное для 

страны время.  
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СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ 

 ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ  

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Актуальность задана поиском ценностно-смысловых и регулятивных 

особенностей личности учащихся – восьмиклассников в контексте про-

фильного обучения. Данный возраст порождает наибольшие трудности у 

учителей-предметников. Процессуальные и личностные параметры само-

регуляции и категории системы жизненных смыслов восьмиклассников 

провели через сравнительный и корреляционный анализ. Ученики обще-

образовательных классов более склонны осознанно программировать 

свои действия и для них более значимы «статусные смыслы», «экзистен-

циальные смыслы» более значимы для учащихся профильных классов. 

Корреляционная плеяда параметров профильных классов имеет большее 

количество связей.  

Ключевые слова: система жизненных смыслов, саморегуляция, регу-

лятивные особенности, профильное обучение.  

 

Введение 

Изучая вопрос профильного обуче-

ния, Н. В. Маркина отмечает, что изна-

чально фундаментом такого обучения 

были знания о психологических меха-

низмах, а также условиях и закономер-

ностях развития творческого (проблем-

ного), предметного и в целом научного 

мышления учащихся, которые прояв-

ляли академическую и/или общую ода-

ренность [12, с. 31]. В дальнейшем в 

центре внимания оказались, с одной 

стороны, профессиональная ориента-

ция учащихся (в контексте психологи-

ческих аспектов этого процесса), с дру-

гой – особенности предпрофильной 

подготовки. При этом особенности цен-

ностно-смысловой и регулятивной 

сфер личности учащихся профильных 

классов подросткового возраста изу-

чены не в полной мере.  

Ценностно-смысловая сфера, игра-

ющая одну из ведущих ролей в жизне-

деятельности личности, активно изуча-

ется в отечественной и зарубежной пси-

хологии (Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев, 

М. Рокич, Ш. Шварц и другие) 

[6; 10; 18; 19]. И. В. Абакумова, анали-

зируя различные подходы к определе-

нию ценностно-смысловой сферы лич-

ности, отмечает, что большинство ис-

следователей считают, что именно эта 
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сфера направляет всю жизнедеятель-

ность человека, и, соответственно, яв-

ляется центральным образованием его 

личности. [1, с. 52]. И. П. Шапенковой 

установлено, что в различных исследо-

ваниях ценностно-смысловая сфера 

непосредственно связана с другими 

сферами: эмоционально-волевой, моти-

вационно-потребностной и когнитив-

ной; также ученых интересуют систе-

мообразующая и регулятивная функ-

ции ценностно-смысловой сферы [16,  

с. 8].  

В своем исследовании Л. А. Мило-

ванова делает вывод о том, что в основе 

дифференциации по содержанию про-

филя обучения лежит большая значи-

мость личностного, субъективного 

смысла перед смыслом информацион-

ным. Таким образом, в профильном 

обучении развитие личности происхо-

дит через самоутверждение и самоакту-

ализацию, с помощью смещения ак-

цента при решении учебных задач на 

решение конкретных жизненных про-

блем [13, с. 256 – 257]. Для подрастаю-

щего поколения необходимо наполнить 

образ успешного человека духовно-

нравственными характеристиками.  

И. В. Арендачук доказано, что такая 

форма активности молодежи (15 – 25 

лет), как образовательно-развивающая, 

наиболее зависит от ценностно-смыс-

ловых факторов, при этом ее повыше-

ние обусловлено положительным влия-

нием характеристик экзистенциальной 

исполненности жизни, смысложизнен-

ной, жизненной и ценностной ориента-

ции и непосредственно такими ценно-

стями, как «познание нового о мире, 

природе, человеке» и «высокий соци-

альный статус и управление людьми» 

[2, с. 351, 354].  

В психологии, как отмечает Е. В. 

Литошенко, понятие «саморегуляция 

личности» в целом связано с психоло-

гическими механизмами таких «осо-

бых» действий человека, в основе кото-

рых лежат не желания, а возможности 

разумного индивидуального решения 

об их целенаправленном осуществле-

нии [11, с. 394]. Применительно к кон-

кретным сферам деятельности понятие 

может трансформироваться. Так в ра-

боте А. В. Зобкова можно найти опре-

деление саморегуляции учебной дея-

тельности, под которой автор понимает 

сложную деятельность самого обучаю-

щегося, определяемую совокупностью 

внутренних условий (мотивов, само-

оценки, качеств личности и др.), 

«структурная организация и сформиро-

ванность которых определяет как 

успешность самой учебной деятельно-

сти, так и успешность адаптации лично-

сти к меняющимся условиям социаль-

ной сферы в процессе обучения» [7,  

с. 12].  

Обучающиеся профильных классов 

обладают рядом особенностей. Главной 

из них, по мнению В. С. Неумывакина, 

становится то, что учение превраща-

ется в значимый этап не только лич-

ностного, но и профессионального раз-

вития, существенным компонентом ко-

торых и является способность к саморе-

гуляции. Важнейшее же условие разви-

тия саморегуляции учащихся Виктор 

Сергеевич видит в предоставлении им 

возможности выбора в отношении соб-

ственной жизни [15, с. 195]. Таким об-

разом, сфера саморегуляции может зна-

чительно сужаться, если управление 

учебной деятельностью ученика осу-

ществляется извне (социальная и обра-

зовательная среда). Соответственно, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

93 

выбор, который осуществляет подро-

сток, является признаком, условием и 

инструментом развития.  

Лонгитюдное исследование И. Н. 

Бондаренко, И. Ю. Цыганова, В. И. Мо-

росановой показало, что развитие осо-

знанной саморегуляции в средней 

школе может помочь компенсировать 

те негативные тенденции падения по-

знавательной активности, которые воз-

никают у учеников старших классов [4, 

с. 219]. Выявлено, что для успешного 

поддержания познавательной активно-

сти и вовлеченности в старшей школе, 

важно достичь максимального уровня 

их развития в 8-м классе, за год до ОГЭ. 

В других работах, результаты, получен-

ные И. Н. Бондаренко, Т. Г. Фоминой, 

В. И. Моросановой демонстрируют, что 

личностные, мотивационные и когни-

тивные особенности учащихся, диффе-

ренцированных по уровню развития 

осознанной саморегуляции учебной де-

ятельности отличаются. Различен 

также и уровень сформированности 

языковых компетенций. По мнению ав-

торов, осознанная саморегуляция учеб-

ной деятельности представляет собой 

метаресурс, включающий универсаль-

ные и специальные компетенции обуча-

ющихся осознанно и самостоятельно 

выдвигать учебные цели и управлять их 

достижением [3, с. 109 – 110].  

Методология исследования. Ис-

следование опирается на методологи-

ческие положения системно-деятель-

ностного и субъектно-ресурсного под-

ходов в контексте развития потенциала 

личности учащихся профильных клас-

сов. Исследование основывается на 

концепции осознанной саморегуляции 

поведения (В. И. Моросанова) и взгля-

дах на сложноорганизованную систему 

смыслов человеческой жизни (В. Ю. 

Котляков).  

Основной акцент в представленной 

работе сделан на учащемся, которого 

мы видим субъектом учебной деятель-

ности. В качестве объекта исследова-

ния обозначены ценностно-смысловые 

и регулятивные особенности личности 

учащихся восьмых классов. Предметом 

исследования является специфика цен-

ностно-смысловых и регулятивных 

особенностей личности учащихся про-

фильных и общеобразовательных вось-

мых классов.  

Цель исследования: анализ специ-

фики взаимосвязи ценностно-смысло-

вых и регулятивных особенностей уча-

щихся профильных и общеобразова-

тельных классов в восьмых учебных па-

раллелях.  

Отметим, что выбор обозначенной 

учебной параллели не случаен. Восьми-

классники находятся на стыке млад-

шего и старшего подросткового воз-

раста. Они не требуют к себе столько 

внимания как ученики более младших 

классов. Не став центром внимания, как 

готовящиеся к ОГЭ девятиклассники, 

восьмиклассники обычно не попадают 

в типичную выборку психологических 

исследований (5 – 7 классы, 9 – 11 

классы).  

Задачи исследования: 

1.  Провести сравнительный анализ 

процессуальных и личностных пара-

метров саморегуляции, категорий си-

стемы жизненных смыслов между 
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группами учащихся восьмой параллели 

профильных и общеобразовательных 

классов.  

2.  Выявить специфику взаимосвя-

зей между параметрами саморегуляции 

и категориями системы жизненных 

смыслов в группах учащихся восьмой 

параллели профильных и общеобразо-

вательных классов.  

Методики и выборка исследова-

ния. Для изучения личностных ресур-

сов учащихся были выбраны следую-

щие психодиагностические методики.  

Методы сбора эмпирических дан-

ных: 

1. Опросник «Система жизненных 

смыслов» В. Ю. Котлякова [9]. 

2. Опросник стилей саморегуляции 

В. И. Моросановой [14]. 

Методы математической стати-

стики: методы описательной стати-

стики, критерий Колмогорова-Смир-

нова. В первой серии осуществлен 

сравнительный анализ (t-критерий Сть-

юдента), во второй серии – корреляци-

онный анализ (критерий Пирсона).  

Исследование проводилось на базе 

МАОУ «Многопрофильный лицей № 

148 г. Челябинска». В состав лицея вхо-

дят, кроме собственно лицея, два струк-

турных подразделения (филиала), рас-

положенные в отдельных зданиях. Обу-

чение в лицее осуществляется как по 

общеобразовательным программам, так 

и по разным профилям: физико-матема-

тическому, социально-гуманитарному, 

универсальному (химико-биологиче-

скому и математико-информацион-

ному). В выборку вошли учащиеся 

восьмой учебной параллели (100 чело-

век): профильные классы – 50 человека 

и общеобразовательные классы – 50 че-

ловек.  

Результаты и обсуждение.  

В первой серии, осуществлен срав-

нительный анализ обозначенных выше 

показателей ценностно-смысловых и 

регулятивных особенностей учащихся 

восьмых параллелей профильных и об-

щеобразовательных классов. Проверка 

нормальности распределения показате-

лей с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова позволила выбрать для срав-

нительного анализа параметрический 

критерий t-критерий Стьюдента.  

Нами проанализированы:  

 уровень саморегуляции как один 

из важных компонентов регулятивной 

сферы личности (Опросник В. И. Моро-

сановой «Стиль саморегуляции поведе-

ния»). Методика позволяет определить 

уровень по семи шкалам: планирова-

ние, моделирование, программирова-

ние, оценивание результатов, гибкость, 

самостоятельность).  

 структура системы жизненных 

смыслов восьмиклассников как показа-

тель ценностно-смысловых особенно-

стей подростков (Опросник В. Ю. Кот-

лякова «Система жизненных смыс-

лов»). В ней выделяется восемь катего-

рий: альтруистические, экзистенциаль-

ные, гедонистические, самореализации, 

статусные, коммуникативные, семей-

ные, когнитивные.  

Данные наглядно представлены в 

приведенной ниже табл. 1 и 2.  
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Таблица 1 

Сравнение показателей саморегуляции учащихся восьмой параллели  

профильных и общеобразовательных классов  

(t-критерий Стьюдента) 

Показатель  

саморегуляции  

(опросник  

В. И. Моросановой) 

Средние значения  

показателей саморегуляции 

Значение  

tЭмп 

Учащиеся  

профильных  

классов 

(n = 50) 

Учащиеся общеобра-

зовательных классов  

(n = 50) 

Планирование 5,54 5,82 0,625 

Моделирование 4,94 5,18 0,578 

Программирование 5,54 6,16 1,991* 

Оценивание результатов 5,36 5,62 0,822 

Гибкость 6,06 6,06 0,000 

Самостоятельность 5,76 6,02 0,599 

Общий уровень саморегу-

ляции 

28,64 30,16 1,374 

Примечание: * – различия значимы при p ≤ 0,05; tКритич. = 1,97.  

 

Как видно из табл. 1, различия по 

процессуальным и личностным шкалам 

саморегуляции между учащимися вось-

мой параллели профильных и общеоб-

разовательных классов обнаружены на 

уровне тенденции лишь относительно 

одной шкалы – «программирование» 

(tЭмп = 1,991 при p ≤ 0,05). Следова-

тельно, можно предположить, что уча-

щиеся профильных классов занима-

ются программированием своих дей-

ствий не регулярно, а в зависимости от 

конкретной ситуации. Выбирая про-

филь обучения, они воспринимают его 

как четкий и прямой путь, некую про-

грамму своего развития, которая уже 

более-менее определена на ближайшее 

время (хср = 5,54). В то же время, уча-

щиеся общеобразовательных классов 

более склонны осознанно программи-

ровать свои действия, то есть продумы-

вать способы поведения для достиже-

ния намеченных целей, детализировать 

и своевременно корректировать разра-

батываемые программы (хср = 6,16). 

Вероятнее всего, учащиеся общеобра-

зовательных классов еще не определи-

лись с выбором профессии, перед ними 

широкое поле возможностей, в котором 

нужно ориентироваться, выстраивать 

стратегии в зависимости от различных, 

подчас случайных, факторов.  

 Для оставшихся пяти параметров 

саморегуляции, а также общего уровня 

саморегуляции зафиксировано отсут-

ствие различий в сравниваемых груп-

пах (tЭмп. > tКритич.). Более того, они нахо-

дятся в зоне средних значений. Для 

подростков как общеобразовательных, 

так и профильных классов проявление 

таких параметров как планирование, 

моделирование, оценка результатов, а 

также показателей развития регуля-

торно-личностных свойств – гибкости и 

самостоятельности ситуативно. То есть 

такой ученик может демонстрировать 

высокий уровень самоконтроля на од-

ной контрольной, на следующей, 

неожиданно, может начать нервничать 
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и переживать. Что в целом характерно 

для данного возраста.  

Сравнение категорий системы жиз-

ненных смыслов восьмиклассников 

профильных и общеобразовательных 

классов также проводилось с помощью 

t-критерия Стьюдента. Стоит уточнить, 

что шкалы в опроснике В. Ю. Котля-

кова «Система жизненных смыслов» 

являются обратными, то есть чем выше 

баллы, тем ниже значимость параметра.  

Таблица 2.  

Сравнение категорий жизненных смыслов учащихся восьмой параллели про-

фильных и общеобразовательных классов  

(t-критерий Стьюдента) 

 

Категория  

жизненных  

смыслов 

(опросник 

 В. Ю. Котлякова) 

Средние значения 

категорий жизненных смыслов 
Значение 

tЭмп Учащиеся профильных 

классов 

(n = 50) 

Учащиеся общеобразовательных 

классов (n = 50) 

Альтруистические 15,28 15,38 0,107 

Экзистенциальные 10,20 12,74 3,568** 

Гедонистические 12,26 12,26 0,000 

Самореализации 11,56 11,22 -0,420 

Статусные 13,58 11,80 -2,037* 

Коммуникативные 13,86 13,34 -0,741 

Семейные 16,44 16,12 -0,343 

Когнитивные 14,82 15,14 0,430 

Примечание: * – различия значимы при p ≤ 0,05; tКритич. = 1,97.  

Примечание: ** – различия значимы при p ≤ 0,01; tКритич. = 2,63.  

 

Как видно из табл. 2, значимые раз-

личия в структуре жизненных смыслов 

у восьмиклассников профильных и об-

щеобразовательных классов обнару-

жены по категории «экзистенциальные 

смыслы» (tЭмп = 3,568 при p ≤ 0,01), а 

различия на уровне тенденции – «ста-

тусные смыслы» (tЭмп = –2,037 при p ≤ 

0,05). При этом, «экзистенциальные 

смыслы» более значимы для учащихся 

профильных классов (Хср = 12,74 и Хср 

= 10,20), а «статусные смыслы» – обще-

образовательных классов (Хср = 13,58 и 

Хср = 11,80). Выявленную закономер-

ность относительно категории «экзи-

стенциальные смыслы» можно проин-

терпретировать следующим образом.  

Восьмиклассники профильных 

классов придают ценность самому про-

живанию жизни, свободе выбора. Они 

находятся на стыке возрастных перио-

дов, в ожидании важного события – пе-

рехода в девятый класс и сдачи первых 

экзаменов. Накопленный определен-

ный опыт (как отрицательный, так и по-

ложительный) трансформируясь при-

водит к качественным личностным из-

менениям у подростков. Образно го-
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воря, они находятся в эпицентре фор-

мирования нового периода жизни. 

Естественно, что в такой ситуации по-

являются вопросы: в чем смысл моей 

жизни? зачем я живу? и другие. Значи-

мость для учащихся профильных клас-

сов экзистенциальных смыслов пере-

кликается с работой О. М. Исаевой. Она 

определяет выбор профильного обуче-

ния как первый реальный личностный 

выбор: ученик проходит через процесс 

разрешения некоторой неопределенно-

сти, которая возникает в значимой жиз-

ненной ситуации, и достигает резуль-

тата осознанно прорабатывая альтерна-

тивы, а также принимая ответствен-

ность за последствия своих решений [8, 

с. 8]. Е. Ю. Борисенко также отмечает, 

что для личностного развития уча-

щихся нужна «экзистенциальная 

направленность» – стремление быть 

субъектом своего жизнетворчества [5, 

с. 3]. Таким образом, профильное обу-

чение направлено на углубленное изу-

чение предметов и реализацию лич-

ностно-ориентированного учебного 

процесса. Оно может стать и тем обра-

зовательным пространством, которое 

способствует становлению экзистенци-

альной направленности школьников.  

В то же время для учащихся обще-

образовательных классов более значи-

мой является потребность занимать 

значимое положение в социуме, делать 

вклад в карьеру, быть успешными и 

признанными окружающими. Для них 

важен социальный статус в любом его 

проявлении. Но не всегда уровень при-

тязаний подтверждается способно-

стями, такими как умение хорошо 

учиться, делать ответственный выбор, 

достигать поставленных целей. Интере-

сен вопрос – что же, собственно, пред-

ставляет собой успешность в образова-

тельном процессе в зависимости от 

условий обучения и какие предик-

торы/факторы/ресурсы позволяют уча-

щимся добиваться успеха? Мы продол-

жим исследования в данном направле-

нии и отразим результаты в следующих 

статьях.  

Результаты, которые были полу-

чены в результате сравнительного ана-

лиза значимости смысловых категорий 

у восьмиклассников обеих групп, также 

могут быть интересны. Сравнивая 

между собой усредненные ранги смыс-

ловых категорий, мы можем судить не 

только о том, как глубоко трансформи-

руется ценностно-смысловая сфера под 

воздействием социальных воздействий, 

но и о особенностях в сфере смысловых 

предпочтений характерных подростко-

вому возрасту. Ведущими смыслами у 

учащихся профильных классов явля-

ются экзистенциальные (10,20) и само-

реализации (11,56), а у учащихся обще-

образовательных классов – самореали-

зации (11,22) и статусные (11,80). Из 

полученных данных видно, что для 

обеих групп на данном этапе важна са-

мореализация как необходимость реа-

лизовать все свои способности и воз-

можности, совершенствовать свою лич-

ность и отношения с окружающим ми-

ром. Однако, можно предположить, что 

у учащихся профильных классов само-

реализация в большей степени направ-

лена на экзистенциальные категории: 

творческую активность, радость жизни, 

понимание свободы и ответственности, 

осознанности целеполагания. У уча-

щихся общеобразовательных классов 

самореализация идет рука об руку с же-

ланием достичь определенного статуса.  
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При этом, стоит отметить, что у 

представителей обеих групп наиболее 

игнорируемыми являются альтруисти-

ческие и семейные смыслы, в основе 

которых лежит потребность человека 

бескорыстно помогать другим, в том 

числе членам своей семьи, желание 

быть частью жизни своих родных и 

близких, передавать семейные тради-

ции из поколения в поколение. Сопо-

ставление полученных данных с ре-

зультатами исследований А. Ю. Швац-

кого, подтверждает его мнение о том, 

что современные старшеклассники 

больше ценят собственные интересы, а 

в структуре их жизненных приоритетов 

фиксируется переход от направленно-

сти на самоутверждение и альтруисти-

ческие ценности к направленности на 

деловую активность и прагматические 

ценности [17, с. 91].  

Во второй серии исследования 

нами изучены взаимосвязи параметров 

саморегуляции поведения и категорий 

системы жизненных смыслов у восьми-

классников профильных классов и об-

щеобразовательных классов. Так как 

данные по выборкам соответствуют 

нормальному распределению нами ис-

пользовался критерий корреляции Пир-

сона. Результаты представлены в виде 

корреляционных плеяд на рис.1.  

 
                             отрицательная корреляция 

                             положительная корреляция 

Рис. 1. Корреляционные плеяды между параметрами саморегуляции поведения 

 и категориями системы жизненных смыслов у восьмиклассников профильных 

и общеобразовательных классов 
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Напоминаем, что шкалы опросника 

«Система жизненных смыслов» явля-

ются обратными, соответственно, отри-

цательная корреляция в данном случае 

будет означать, что увеличение одного 

параметра приводит не к уменьшению, 

а к увеличению другого.  

У учащихся восьмых общеобразо-

вательных классов в корреляционной 

плеяде связи в большинстве своем од-

номерные и только самостоятельность 

(личностный фактор саморегуляции) 

дает две корреляционные связи с одной 

стороны стимулируя потребность под-

ростков познавать окружающую дей-

ствительность, с другой, снижая значи-

мость бескорыстного служения общему 

благу, пренебрегая собственной выго-

дой. В целом, с повышением уровня ин-

дивидуальной саморегуляции, у пред-

ставителей данной группы снижается 

необходимость чувствовать свою нуж-

ность и причастность к жизни других 

людей. При этом потребность уча-

щихся общеобразовательных классов 

получать удовольствие от жизни, 

наслаждаясь всем разнообразием эмо-

ций и ощущений тем выше, чем лучше 

у них сформирована способность вно-

сить корректировки в систему саморе-

гуляции при изменении внешних и 

внутренних условий. Потребность же 

заботиться о членах своей семьи напря-

мую зависит от уровня сформированно-

сти осознанного планирования деятель-

ности.  

Результаты корреляционного ана-

лиза у учащихся профильных классов 

показали, что корреляционная плеяда 

более богата, насыщенна большим ко-

личеством корреляционных связей. 

При этом как отдельные категории жиз-

ненных смыслов, так и отдельные пара-

метры саморегуляции порождают не-

сколько корреляционных связей. Чем 

чаще самостоятельность выступает 

фактором саморегуляции подростка, 

тем в большей степени он готов руко-

водствоваться теми смыслами, которые 

позволяют ему наполнить экзистенци-

альную исполненность каким-либо но-

вым экзистенциальным опытом.  

Обращает на себя внимание факт, 

что наибольшее количество корреля-

ций в корреляционной плеяде представ-

лено в категории «статусные смыслы» 

(поддержание, развитие, развертывание 

своего статуса, переход из более низкой 

статусной позиции в более высокую и 

так далее). Эта категория связана с та-

кими процессами саморегуляции как 

планирование и оценивание результа-

тов. Именно эта корреляционная плеяда 

наиболее чувствительна к суммарному 

показателю «общий уровень саморегу-

ляции». Чем чаще подростки профиль-

ных классов обращаются к статусным 

смыслам, как основаниям своего вы-

бора деятельности, тем лучше у них 

развиты процессы планирования, оце-

нивания результатов и общий уровень 

саморегуляции. Если говорить о ценно-

стях самореализации, то именно плани-

рование и программирование, то есть 

процессы выбора, взвешивания, оцени-

вания, отбора методов, приемов, спосо-

бов действий, распределения приорите-

тов, позволяют в полной мере реализо-

вать себя, свой потенциал восьмикласс-

никам профильных классов.  

Особый интерес для нас представ-

ляет корреляционная взаимосвязь между 

категорией «когнитивные смыслы» и па-

раметром саморегуляции «моделирова-
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ние» (в нашем случае чем выше склон-

ность к моделированию, тем ниже зна-

чимость когнитивных смыслов). 

Можно предположить, что наличие уже 

сформированных представлений о 

внешних и внутренних значимых усло-

виях деятельности, высокая степень их 

осознанности, детализированности и 

адекватности, позволяющие моделиро-

вать процесс достижения целей делают 

менее актуальной на данный момент 

потребность разбираться в противоре-

чиях как окружающего мира, так и 

внутриличностных, искать причины 

происходящего и его смысл. Другими 

словами, для подростка не важно «за-

чем, для чего?», важно – «как, каким об-

разом?» для подтверждения собствен-

ной статусности.  

Выводы 

Проведенное исследование позво-

лило проанализировать процессуаль-

ные и личностные параметры саморегу-

ляции, структуру системы жизненных 

смыслов учащихся восьмой параллели 

профильных и общеобразовательных 

классов и сделать следующие выводы: 

1. Проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод, что для совре-

менных восьмиклассников общеобра-

зовательных и профильных классов 

проявление параметров саморегуляции 

поведения ситуативно.  

2. По показателям параметра само-

регуляции «планирование» и категории 

системы жизненных смыслов «статус-

ные смыслы» обнаружены значимые 

различия в сторону учащихся восьмой 

параллели общеобразовательных клас-

сов. В то же время у восьмиклассников 

профильных классов, более чем у обще-

образовательных, выражена категория 

«экзистенциальные смыслы».  

3. Результаты корреляционного 

анализа показали, что у учащихся вось-

мых профильных классов корреляцион-

ная плеяда более насыщенна большим 

количеством корреляционных связей. 

Присутствуют многомерные связи. в то 

время как у учащихся восьмых общеоб-

разовательных классов в корреляцион-

ной плеяде связи в большинстве своем 

одномерные и только самостоятель-

ность (личностный фактор саморегуля-

ции) дает две корреляционные связи.  

Полученные данные обогащают 

научно-методическую базу исследова-

тельской и диагностической деятельно-

сти психологов и могут быть использо-

ваны при разработке общеобразователь-

ных программ и программ профильного 

обучения для решения задачи гармонич-

ного развития личности учащихся.  

Дополнительная информация 

МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» 

является региональной инновационной 

площадкой по направлению «Психо-

лого-педагогические классы как меха-

низм предпрофессионального развития 

и профессионального самоопределе-

ния». Данная статья подготовлена в 

рамках деятельности РИП по выполне-

нию научно-прикладного проекта «Реа-

лизация модели психолого-педагогиче-

ских классов в рамках интеграции ос-

новной образовательной программы 

среднего общего образования и про-

граммы профессионального обучения 

«Вожатый».  
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V. F. Prokoptseva, N. V. Markina, Z. D. Mokhova, E. S. Pervukhina 

THE SPECIFICS OF VALUE-SEMANTIC AND REGULATORY 

FEATURES OF THE PERSONALITY OF EIGHTH GRADERS OF 

SPECIALIZED CLASSES 

 

The relevance is set by the search for value-semantic and regulatory features of the person-

ality of eighth – graders in the context of specialized education. This age causes the greatest 

difficulties for subject teachers. Procedural and personal parameters of self-regulation and cat-

egories of the system of life meanings of eighth graders were conducted through comparative 

and correlation analysis. Students of general education classes are more inclined to consciously 

program, their actions and «status meanings» are more significant for them, «existential mean-

ings» are more significant for students of specialized classes. The correlation pleiad of profile 

class parameters has a greater number of connections.  

Key words: system of life meanings, self-regulation, regulatory features, specialized edu-

cation.  
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СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 
 

 

УДК 371.8 

Х. Алссарм  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В статье анализируются организационно-методические функциональ-

ные основы организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Рассматриваются принципиальные подходы и технологические средства 

реализации внеурочной деятельности в свете положений Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. Научная новизна исследования определяется тем, что установлены 

психолого-педагогические условия проектирования внеурочной деятель-

ности, ориентированные на профилактику трудностей в обучении в 

начальной школе; 

В результате обнаруживается и обсуждается потенциал внеурочной 

деятельности в последовательном формировании компонентов успешно-

сти в обучении. Следует отметить, что активное использование внеуроч-

ной деятельности в современной школе расширит область образова-

тельно-воспитательных возможностей образовательной организации и 

возможностей развития самих школьников.  

Ключевые слова: начальная школа, внеурочная деятельность, труд-

ности в обучении, младший школьник, психолого-педагогические условия.  

 

Введение. Современное начальное 

общее образование непрерывно разви-

вается. Чтобы выпускник начальной 

школы смог ориентироваться в высоко-

технологичной реальности, педагоги 

призваны организовать процесс обуче-

ния так, чтобы он стал детям в радость, 

а не в тягость. Педагогический потен-

циал внеурочной деятельности должен 

использоваться в полной мере для ста-

новления активной творческой лично-

сти, способной к успешному обучению.  

Актуальность темы исследования 

на социальном уровне состоит в необ-

ходимости создания средствами вне-

урочной деятельности образовательной 

среды, благоприятной для формирова-

ния у детей младшего школьного воз-

раста ценностно-смыслового самоопре-

деления и готовности к преодолению 

трудностей в обучении.  

На научном и практическом уров-

нях актуальность обусловлена необхо-

димостью поиска педагогических пу-

тей рационального формирования у 

младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), поддержива-

ющих развитие познавательных, интел-

лектуальных, личностных, созидатель-

ных качеств для овладения школь-

нозначимыми знаниями, умениями, 

навыками (ЗУН).  
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Постановка проблемы. Существует 

противоречие между приоритетными 

преимуществами внеурочной деятель-

ности в профилактике трудностей в 

обучении младших школьников и фраг-

ментарностью организационно-мето-

дического обеспечения психолого-пе-

дагогического проектирования.  

В настоящее время в начальной 

школе отмечаются серьёзные теорети-

ческие и практические недочёты в про-

ведении стихийно подобранных вне-

урочных мероприятий, часто имеющих 

формальное, эклектичное содержание. 

Эти неструктурированные мероприя-

тия перегружают детей и дисбаланси-

руют заложенную во внеурочную дея-

тельность концепцию Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния (Приказ Минпросвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования», в ред. от 17.02.2023 (да-

лее – ФГОС НОО)).  

Данные противоречивые тенденции 

составили проблему: каковы психо-

лого-педагогические условия проекти-

рования внеурочной деятельности 

младших школьников, при которых 

профилактика трудностей в обучении 

будет эффективной? 

Таким образом, при проектирова-

нии внеурочной деятельности в началь-

ной школе важно использовать её со-

держательно-процессуальные особен-

ности и социально-воспитательную 

направленность.  

Цель статьи состоит в раскрытии 

педагогической сущности проектиро-

вания внеурочной деятельности в рам-

ках начального общего образования.  

В задачи исследования входило: 

– исследовать сущностные характе-

ристики феномена внеурочной деятель-

ности в начальном общем образовании; 

– рассмотреть принципы проекти-

рования внеурочной деятельности с 

преобладанием мероприятий по преду-

преждению трудностей в обучении 

младших школьников; 

– определить оптимальные психо-

лого-педагогические условия организа-

ции внеурочной деятельности в образо-

вательном пространстве начальной 

школы.  

Теоретической базой исследования 

послужили научные исследования, по-

священные следующим аспектам: 

– методология внеурочной деятель-

ности в начальном общем образовании 

(А. Н. Джуринский, Е. Н. Землянская, 

Л. К. Веретенникова; О. П. Власенко,  

Н. П. Вильданова, И. Л. Подгорная;  

А. В. Енин; С. Б. Серякова, О. В. Гала-

кова; И. А. Фархшатова); 

– особенности организации вне-

урочных мероприятий с младшими 

школьниками (М. В. Васюкова,  

Е. А. Шаповалова; Т. И. Киселёва; Н. В. 

Кулдашова; Е. И. Осеева, И. В. Сеньчу-

кова, Г. И. Пигуль; И. В. Муштавин-

ская, Т. С. Кузнецова; Р. Г. Чуракова; С. 

Д. Якушева).  

– проектирование внеурочной дея-

тельности в начальной школе (А. В. 

Кисляков, К. С. Задорин; Н. С. Касат-

кина).  

Методы исследования. Были задей-

ствованы теоретические методы иссле-

дования, сконцентрированные на: ана-

лизе научной литературы и норматив-

ных источников по организации вне-

урочной деятельности в начальной 

школе; дедукции и индукции; синтезе и 
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обобщении массового психолого-педа-

гогического опыта.  

Теоретическая значимость исследо-

вания заключается в конкретизации по-

нятийного аппарата проектирования 

внеурочной деятельности как много-

компонентной профилактики трудно-

стей в обучении младших школьников. 

Практическая значимость выражается в 

возможности приобретения педаго-

гами-психологами новой информации 

об инструментарии проектирования 

внеурочных занятий для рационализа-

ции коррекционно-развивающей ра-

боты.  

Результаты исследования, обсуж-

дение. ФГОС НОО определяет вне-

урочную деятельность» в как образова-

тельную деятельность, реализуемую в 

отличных от классно-урочной формах, 

целью которой является достижение 

планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность предна-

значена для приобретения младшими 

школьниками личностных, метапред-

метных, предметных результатов обуче-

ния, регулируемых вариативным компо-

нентом базисного учебного плана 

(Письмо Минпросвещения РФ от 05. 07. 

2022 N ТВ-1290/03 «О направлении ме-

тодических рекомендаций» (вместе с 

«Информационно-методическим пись-

мом об организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации обнов-

ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»).  

Рассматривая содержание фено-

мена внеурочной деятельности в 

начальном образовании, мы объясняем 

её значение как систему занятий с 

детьми младшего школьного возраста, 

проводимых вне урока, которая явля-

ется действенным способом компенса-

ции познавательных трудностей и гар-

моничного развития личностных пред-

ставлений.  

В широком понимании вектор 

внеурочной деятельности имеет 

воспитательный характер, в узком – 

мотивационно-ценностной характер с 

вхождением в социальную сферу [6,  

c. 12].  

Проектирование внеурочной дея-

тельности, отмечает Р. Г. Чуракова, 

наряду с предварительным планирова-

нием и разработкой рабочих программ 

должно содержать систему монито-

ринга критериев эффективности и ме-

тодические рекомендации по психо-

лого-педагогическому сопровождению 

учащихся [13, с. 17].  

Во внеурочной работе с младшими 

школьниками, которые испытывают 

трудности в обучении, нужно сделать 

акцент на возможности проектирова-

ния понятных творческих ситуаций, 

способствующих комплексному рас-

крытию личностного познавательного 

потенциала, признанию уникальности 

и успешности индивида [7, с. 13].  

Состав компонентов успешности 

обучения младших школьников опре-

деляется следующим образом [5, с. 23; 

10, с. 101]: 

- мотивационный компонент (нали-

чие увлечённости, волевых качеств, 

осознанного желания работать и обога-

щать кругозор); 

- целевой компонент (способность 

осуществить адекватное целеполага-

ние, понимать поставленные задачи, 

планировать позитивные результаты); 

- содержательный компонент (осво-

ение ЗУН общими способами действий, 
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практическое их использование и усло-

вия для личностного роста); 

– коммуникативный компонент (от-

сутствие блокирующих аффектов в об-

щении, принятие ценностных и пове-

денческих установок); 

– технологический компонент (го-

товность к совместно-распределённым 

действиям, адекватная реакция на сти-

мулирование результатов); 

– эмоциональный компонент (поло-

жительный настрой, уверенность в 

успехе, субъективная оценка деятель-

ности, удовлетворённость ею).  

С. Б. Серякова и О. В. Галакова по-

казали, что в ходе внеурочных меро-

приятий формируется социальная ком-

петентность младших школьников, 

квинтэссенция которой определяется 

интегративными типологическими кри-

териями, характеризующими ЗУН в об-

ласти социальной коммуникации и раз-

решения социально-ориентированных 

автономных ситуаций [11, с. 45].  

Мультифункциональность вне-

урочной деятельности сопряжена со 

становлением интеллектуальных навы-

ков и социально весомых положитель-

ных характеристик, исходя из возраст-

ных и личностных особенностей кон-

тингента детей [1, с. 44; 9, c. 99]: 

– компенсационная функция (ста-

билизация дефектов учебного про-

цесса, внеучебная работа по школьным 

дисциплинам, работа над ошибками, 

шанс показать способности и таланты); 

– системообразующая функция (мо-

дернизация концепции развития обра-

зовательной организации, ценностно-

смысловая интерпретация школьного 

уклада, норм, правил, привычных меро-

приятий); 

– функция свободы выбора и само-

актуализации (добровольность избра-

ния детьми вида деятельности по пред-

почтениям и запросам); 

– социально-воспитательная функ-

ция (специальная практическая подго-

товка с выводом индивидуальной обра-

зовательной траектории); 

– досугово-организационная функ-

ция (педагогически оправданная рекре-

ационно-содержательная, разумно-ак-

тивная организация свободного вре-

мени детей); 

– дополнительно-образовательная 

функция (адаптационное изучение 

предметов, расширение социально-зна-

чимых ЗУН, культурно-нравственная 

идентификация); 

– интегративная функция (построе-

ние подходящей образовательной 

среды с креативно-эмоциональным фо-

ном для преодоления познавательных 

проблем).  

В этой связи видится важным, что в 

результативном проведении внеуроч-

ных мероприятий с уклоном на улучше-

ние учебно-познавательных возможно-

стей младших школьников имеют силу 

следующие методологические прин-

ципы [4, c. 77; 14, с. 72]: 

– принцип вариативности и добро-

вольности (удобство графика, право де-

тей на инициативу в участии в подходя-

щем, удовлетворяющем интересам 

виде внеурочной деятельности; 

– принцип самостоятельности и 

инициативности (продуктивность 

учебно-воспитательных мероприятий 

по формированию самодеятельности, 

самоконтроля, самооценки учащихся); 

– принцип гуманистичности и до-

ступности (создание благоприятной 
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среды для самоанализа и самодетерми-

нации учащихся с опорой на субъект-

ность потребностей и психолого-педа-

гогическую интегральную индивиду-

альность; 

– принцип систематичности и по-

ступательности (целостность, регуляр-

ность внеурочных мероприятий для по-

ступательного развития успешности 

обучения и достижения стабильных ре-

зультатов); 

– принцип перспективности и си-

нергичности (превентивность перехода 

от фиксации трудностей в процессе 

обучения к их предупреждению по-

средством внеурочных занятий); 

– принцип преемственности и по-

лезности (привлекательность апроба-

ции психолого-педагогических техно-

логий совершенствования способно-

стей чувствовать, решать, действовать).  

Методологически правильно руко-

водствоваться положениями ФГОС 

НОО при выборе форм внеурочной де-

ятельности [3, с. 69; 12, с. 77]: 

– рекомендуется взвесить 

целесообразность применения 

конкретной формы внеурочной работы, 

подходящей для заданного направления; 

– для эффективного формирования 

УУД есть смысл полагаться на практико-

ориентированные формы внеурочных 

занятий с фронтальной и групповой 

работой; 

– надо отдавать предпочтение форме 

внеурочных мероприятий с 

привлечением ресурсов цифровой 

образовательной среды.  

– нужно понимать особенности 

коммуникативной стороны 

взаимоотношений в формате того или 

иного направления внеурочной 

деятельности.  

Мы согласны с авторами пособия 

«Начальная школа. Школа после уро-

ков» в том, что реализации внеурочной 

деятельности надлежит быть проду-

манной настолько, чтобы: генерировать 

творческую энергию детей; стимулиро-

вать у них готовность учиться через 

преодоление трудностей; производить 

дидактический, воспитательный и раз-

вивающий эффект [2]. Организацию 

разнообразных внеурочных мероприя-

тий следует сконцентрировать на при-

обретении детьми ЗУН с помощью 

наглядного занимательного материала 

[8, с. 33].  

В рамках осуществления практики 

внеурочного проектирования в началь-

ных классах в формате обращения про-

цесса познания в познавательное разви-

тие необходимо опираться на перспек-

тивный психолого-педагогический ин-

струментарий: 

– система игровых приёмов, подра-

зумевающих познавательно-творче-

ские, дидактические, психологические, 

сюжетно-ролевые формы игротерапии; 

– исследовательские занятия по по-

иску новых знаний, открытий, способов 

совершения действий самостоятельно и 

в совместно-разделённой деятельности; 

– проектные задачи с инициирова-

нием проблемных квазиреальных ситу-

аций в преддверии проектной деятель-

ности в средней школе; 

– комплексно-управляемое обуче-

ние, основанное на логически взаимо-

связанных семантических модулях, от-

личающихся по сложности.  

Плодотворность реализации орга-

низационно-методического и содержа-

тельно-технологического обеспечения 

внеурочной деятельности с доминиро-

ванием мероприятий по борьбе с 
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неуспеваемостью младших школьни-

ков зависит от совокупности психо-

лого-педагогических условий: 

– во-первых, коррекционно-разви-

вающие условия внеурочной деятель-

ности применительно к образователь-

ной программе начального общего об-

разования и рабочей программе воспи-

тания образовательного учреждения; 

– во-вторых, личностно-ориентиро-

ванные условия проведения мероприя-

тий во внеурочное время и осуществле-

ния своевременного психолого-педаго-

гического диагностического учёта по-

знавательных трудностей детей в про-

цессе обучения; 

– в-третьих, индивидуально-диффе-

ренцированные условия внеурочной 

деятельности с разделением психолого-

педагогических методик относительно 

психофизических характеристик труд-

нообучаемых младших школьников.  

– в-четвёртых, вариативно-деятель-

ностные условия обновления содержа-

ния внеурочной деятельности, исполь-

зования свойств её вторичности и мно-

жества форм в контексте формирования 

когнитивных компетенций учащихся.  

– в-пятых, мотивационно-воспита-

тельные условия разумной дидактиче-

ской организации внеурочных занятий, 

координации познавательной активно-

сти и смыслового наполнения нравствен-

ной позиции младших школьников; 

– в-шестых, эмоционально-рефлек-

сивные условия внеурочной деятельно-

сти в части регуляции эмоционального 

восприятия и рефлексивных рассужде-

ний трудно поддающихся обучению 

учащихся начальных классов.  

Заключение. Таким образом, педа-

гогическая сущность проектирования 

внеурочной деятельности в ракурсе 

начального общего образования сфоку-

сирована на моделировании психолого-

педагогических ситуаций, ориентиро-

ванных на развитие субъектного потен-

циала личности младших школьников и 

формирование рефлексивно-компо-

нентной системы успешности обуче-

ния.  

В итоге мы посчитали возможным 

сформулировать такое определение 

процедуры проектирования внеуроч-

ной деятельности в начальной школе, 

как развёртывание процесса осмысле-

ния педагогического алгоритма дей-

ствий при проведении мероприятий во 

внеурочное время для формирования 

дополнительного образовательного 

пространства, активизирующего моти-

вационный, целевой, содержательный, 

коммуникативный, технологический, 

эмоциональный компоненты успешно-

сти обучения детей младшего школь-

ного возраста.  

Можно заключить, что при проек-

тировании внеурочной деятельности в 

начальной школе должно создаваться 

многовариативное пространство для 

продвижения труднообучаемых уча-

щихся в сторону индивидуального мак-

симума автономизации познаватель-

ных действий, самоопределения, само-

регуляции и саморазвития.  

В перспективе представляется ин-

тересным спроектировать педагогиче-

ски целесообразную оптимизационную 

модель внеурочной деятельности, схе-

матически отражающую элементы це-

лостной работы по нивелированию 

трудностей в обучении младших 

школьников совместными усилиями 

классного руководителя, педагога-пси-

холога, воспитателя, тьютора.  
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THE PEDAGOGICAL ESSENCE OF DESIGNING EXTRACURRICULAR  

ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 

 

The purpose of the study is to scientifically substantiate the pedagogical essence of design-

ing extracurricular activities within the framework of primary general education. The article 

analyzes the organizational and methodological aspects of designing extracurricular activities 

in primary school. The principal approaches and means of its implementation are considered in 

the light of the provisions of the Federal State Educational Standard of Primary General Edu-

cation (Federal State Educational Standard of Higher Education, 2021). The scientific novelty 

of the study is predetermined by the fact that a paradigm of psychological and pedagogical 

conditions and technological aspects of designing extracurricular activities has been estab-

lished, focused on preventing difficulties in teaching primary school children. As a result, on 

the basis of psychological and pedagogical analysis, the possibilities of the mechanism of ex-

tracurricular activities in the phased achievement of positive educational results by younger 

schoolchildren with minimizing the risk of learning failure are discovered and discussed.  

Key words: primary school, extracurricular activities, learning difficulties, primary school 

student, psychological and pedagogical conditions.  
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КОМПОНЕНТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В статье рассмотрена структура самостоятельности у старших до-

школьников. Выделены когнитивный, волевой и эмоционально-мотиваци-

онный компоненты. Описаны предпосылки формирования и функции 

структурных составляющих самостоятельности у детей. Представлены 

данные о выраженности показателей компонентов самостоятельности на 

примере выборки: 102 ребенка в возрасте от 5 лет 7 месяцев до 7 лет 5 

месяцев. Приведены результаты корреляционного анализа между компо-

нентами самостоятельности.  

Ключевые слова: самостоятельность, автономность, инициатив-

ность, структура самостоятельности, компоненты самостоятельно-

сти, старший дошкольный возраст.  
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Введение. Несмотря на то что само-

стоятельность является одним из 

наиболее часто употребляемых в пси-

хологии и педагогике понятий, отсут-

ствует однозначное определение дан-

ного термина, не изучены системные 

связи и отношения данного феномена с 

другими явлениями и качествами лич-

ности. Общепринятым является рас-

смотрение самостоятельности как инте-

гративной характеристики, которая раз-

вивается в онтогенезе как комплекс вза-

имосвязанных и взаимодействующих 

качеств и определяет эффективность 

личности в деятельности,  

Как отмечают ученые (Л. А. Венгер, 

Г. А. Цукерман) в контексте формиро-

вания самостоятельности, «самостоя-

тельность» – невероятно многозначное 

слово, поэтому необходимо догово-

риться, в каком именно значении мы 

его используем… пытаясь ее вырастить 

и диагностировать» [18, с. 11].  

Д. А. Циринг рассматривает само-

стоятельность как ключевую характе-

ристику личности, определяющую вы-

сокий уровень субъектности. Однако 

уже в начальной школе у 21 % детей об-

наруживаются признаки личной беспо-

мощности [16, с. 79]. Самостоятель-

ность и личностная беспомощность 

рассматриваются как два полюса од-

ного континуума в авторской концеп-

ции Д. А. Циринг.  

Самостоятельность, ответствен-

ность и инициативность, по мнению  

Е. О. Смирновой, являются ключевыми 

характеристиками личности. Но сего-

дня именно эти качества больше всего 

страдают у детей. Ситуативность и не-

способность самоорганизации стали ос-

новными проблемами детского разви-

тия. Неразвитые произвольность и са-

моорганизация – это следствие низкого 

уровня игры, которая и есть основной 

источник проявления творческой ини-

циативы [13].  

Постановка проблемы. В до-

школьном возрасте, когда ребенок де-

лает первые самостоятельные шаги, от-

ветственность берут на себя родители, 

позволяя или ограничивая детскую са-

мостоятельность. Взрослым зачастую 

удобно выполнить действия за ребенка, 

лишая его тем самым своих личных до-

стижений. Естественная самостоятель-

ная активность детей, неоднократно 

наталкиваясь на сопротивление взрос-

лых, постепенно снижается, трансфор-

мируясь в инфантильность, отсутствие 

интересов и уход от ответственности. В 

связи с этим особо важным становится 

изучение процесса становления струк-

туры самостоятельности в старшем до-

школьном возрасте.  

Д. А. Циринг в концепции личност-

ной беспомощности описывает компо-

ненты самостоятельности: эмоциональ-

ный, мотивационный, когнитивный и 

волевой; которые взаимосвязаны 

между собой и имеют специфические 

возрастные особенности. К проявле-

ниям самостоятельности автор относит 

«…ответственность, настойчивость, 

оптимистичность, креативность, уве-

ренность в себе, гибкость, мотивацию 

достижения, внутренний локус субъек-

тивного контроля и другие, определяю-

щие в своем единстве высокий уровень 

субъектности, то есть высокую способ-

ность преобразовывать действитель-

ность и собственную жизнь» [15, с. 14].  
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В данном исследовании мы зада-

лись целью описать компоненты разви-

вающейся самостоятельности как каче-

ства личности старших дошкольников, 

проанализировать функциональное 

значение составляющих детской само-

стоятельности, подобрать методики для 

определения уровней сформированно-

сти компонентов самостоятельности.  

Отправной точкой исследования са-

мостоятельности у детей, соответству-

ющей современным научным концеп-

циям в отечественной психологии, по 

праву, являются положения Л. С. Вы-

готского о социальной ситуации разви-

тия, зоне ближайшего развития и инте-

риоризации действий. Динамические 

изменения на каждом возрастном этапе 

обусловлены социальной ситуацией 

развитии, которая определяет «целиком 

и полностью, те формы и тот путь, сле-

дуя по которому ребенок приобретает 

новые и новые свойства личности, чер-

пая их из социальной действительно-

сти, как из основного источника разви-

тия, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным» [2,  

с. 258].  

Социальная ситуация развития вы-

ступает источником зарождения и фор-

мирования всех индивидуальных отли-

чительных черт, особенностей и внут-

ренних свойств личности. Л. С. Выгот-

ский акцентировал внимание на роли 

сотрудничества взрослого и ребенка в 

этих процессах и отмечал, что отноше-

ние к внешнему миру для ребенка опре-

деляется отношением посредством 

взрослого. Причем в младенческом воз-

расте еще не существует границы 

между предметным и социальным со-

держанием ситуации.  

Г. А. Цукерман [17] рассматривает 

самостоятельность, опираясь на ключе-

вое для школы Л. С. Выготского поня-

тие «интерпсихическое». Действие, ко-

торое ребенок выполняет вместе со 

взрослым и не может выполнить без его 

помощи, остается интерпсихическим. 

Действие не является самостоятель-

ным, пока не закончена его интериори-

зация. Детскую самостоятельность ав-

тор рассматривает как способность ре-

бенка действовать без помощи взрос-

лого, приобретаемую по завершению 

интериоризации действия. То есть са-

мостоятельность имеет место, когда ре-

бенок освоил содержание, средства и 

способы действия. Однако, рассматри-

вая ситуации, когда ребенок еще не 

овладел содержанием и способами дей-

ствий, но берет на себя инициативу во 

взаимодействии со взрослым, Г. А. Цу-

керман приходит к выводу, что в этих 

случаях ребенок проявляет самостоя-

тельность в построении интерпсихиче-

ского действия, потому что овладел со-

ответствующей данному дей-

ствию формой общения. Здесь же автор 

уточняет, что речь идет об общении в 

деятельности или «сотрудничестве», 

где предметом общения является один 

из аспектов культурного опыта людей, 

например, знаки, понятия или пред-

меты, орудия, а также акцентирует вни-

мание на отличие с позицией М. И. Ли-

синой, рассматривающей само общение 

как деятельность. Таким образом, уро-

вень самостоятельности ребенка в 

предметно-манипулятивном, игровом 

или обучающем взаимодействии со 

взрослым зависит от его способности 

проявлять инициативу и включать 

взрослого в это сотрудничество.  
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Важно учитывать два аспекта, вли-

яющих на формирование самостоятель-

ности в дошкольном возрасте. Во-пер-

вых, это степень усвоения содержания 

и овладения средствами и способами 

действия, а во-вторых, умение быть 

инициатором сотрудничества со взрос-

лым, владение соответствующей этому 

формой общения. Первый фактор мо-

жет быть отнесен к когнитивной со-

ставляющей самостоятельности и опре-

деляется познавательными способно-

стями ребенка, его задатками, а также 

психофизиологическими особенно-

стями, свойствами нервной системы. 

Второй фактор имеет ярко выраженную 

социальную природу и направленность, 

а значит зависит от окружающей среды – 

эмоционального фона общения, психо-

логических установок значимых взрос-

лых, культуры в семье, особенностей 

семейного воспитания, личностного 

опыта ребенка и начинает формиро-

ваться значительно раньше, чем проис-

ходит интериоризация конкретных дей-

ствий.  

С точки зрения социально-когни-

тивной теории А. Бандуры [1] дети 

усваивают паттерны самостоятельного 

поведения, проходя через собственный 

опыт, а также через наблюдение за 

окружающими. Усвоение поведения на 

основании наблюдения за моделью не 

означает его осуществление в жизни. 

Реальное выполнение усвоенного пове-

дения зависит от поощрений, наказаний 

и наблюдаемых последствий. Пережи-

вание внешних последствий для себя 

формирует ожидания поощрений и 

наказаний за конкретные действия в 

определенных ситуациях. Так, у ре-

бенка развиваются компетенции, ожи-

дания, убеждения в своей эффективно-

сти и возникает способность к саморе-

гуляции. Он уже может прогнозировать 

будущее, сам себя вознаграждать или 

наказывать. То есть предвосхищаемые 

последствия важны для сохранения по-

ведения при отсутствии внешнего под-

крепления. Предвосхищаемые послед-

ствия стимулируют или тормозят про-

явления самостоятельности [20].  

Действия ребенка обретают субъ-

ектность, становятся все более осознан-

ными, независимыми от внешних сти-

мулов и самоорганизованными, услож-

няются формы произвольного поведе-

ния.  

Е. О. Смирнова отмечает, что поня-

тия воли и произвольности принципи-

ально отличаются, поскольку волевое 

действие направлено на предмет внеш-

него мира, а произвольное действие 

направлено на себя, на средства и воз-

можности управлять своим поведе-

нием. Воля характеризуется наличием 

осознанных желаний и мотивов поведе-

ния. Развитие воли отражается в ста-

новлении, определенности и устойчи-

вости желаний ребенка. [12].  

Таким образом, когнитивная со-

ставляющая включает особенности раз-

вития произвольности, волевая состав-

ляющая определяется физиологиче-

скими особенностями развития лобных 

долей головного мозга и тесно связана 

со становлением мотивационной сферы 

ребенка. Однако самой ранней в онто-

генезе самостоятельности является 

эмоциональная составляющая, по-

скольку оказывает влияние на жизнеде-

ятельность всего организма ребенка с 
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самого рождения. Эмоциональные ре-

акции могут как побуждать ребенка к 

деятельности, так и угнетать его состо-

яние, тормозить его активность. Преоб-

ладание положительных эмоций в об-

щении со взрослыми определяет про-

цесс формирования базового доверия к 

миру и далее познавательную актив-

ность ребенка и способности к социали-

зации. Таким образом, познавательная 

активность ребенка во многом опреде-

ляется уровнем его эмоционального 

благополучия.  

Как считает А. К. Осницкий, изуче-

ние самостоятельности основано на 

рассмотрении роли человека как субъ-

екта деятельности [8]. Автор подходит 

к проблеме исследования с точки зре-

ния освоенности человеком регулятор-

ного опыта. Анализ субъектной актив-

ности в контексте целеполагания позво-

лил автору сделать вывод о том, что 

осознанная регуляция направлена в 

большей степени на планирование по-

следующих действий, а не на оценку 

происходящего. Регуляторные про-

цессы служат не адаптации к меняю-

щимся условиям, а происходят по прин-

ципу прогнозирования этих изменений, 

то есть антиципации [7].  

Как указывает А. К. Осницкий, осо-

знанная регуляция в большей мере 

направлена на планирование предстоя-

щих действий, а не на анализ происхо-

дящего. Это означает, что регулятор-

ные процессы основаны на принципе 

антиципации, предвидения изменений 

окружающих условий, а не адаптации к 

этим условиям. Для психического раз-

вития ребенка в старшем дошкольном 

возрасте важен опыт оценивания про-

исходящего, который реализуется в ко-

пировании поведения взрослых. На ос-

новании этого опыта развиваются про-

цессы антиципации [Там же].  

В старшем дошкольном возрасте 

ребенок начинает регулировать свое 

поведение, опираясь на внутренние 

средства, которыми становятся усвоен-

ный им образ взрослого, социально 

одобряемые паттерны поведения и соб-

ственные представления о своем пове-

дении. Появление произвольного пове-

дения у детей рассматривается как 

предпосылка формирования системы 

субъектной регуляции [10; 14]. По мне-

нию Г. С. Прыгина, уже в дошкольном 

возрасте возможно диагностировать 

типы субъектной регуляции деятельно-

сти автономный, смешанный и зависи-

мый.  

Рассматривая зарубежные подходы 

к изучению феномена самостоятельно-

сти ребенка, важно отметить две край-

ние научные позиции относительно 

того, какими, внешними или внутрен-

ними условиями, детерминировано са-

мостоятельное поведение. Последова-

тели психоанализа З. Фрейда в качестве 

таких детерминант рассматривали 

внутреннее бессознательное содержа-

ние психики. Пережитые в детстве пси-

хические травмы, связанные с удовле-

творением физиологических потребно-

стей и влечений, формируют мотиваци-

онные установки личности, которые 

чаще всего остаются неосознанными и 

влияют на межличностные отношения 

и поведение человека. Современные за-

падные исследователи основываются 

на теориях, описывающих типологиче-

ские закономерности личностной регу-
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ляции поведения [21; 22]. При этом уче-

ные используют такие понятия как ав-

тономия [26], произвольная регуляция 

(Effortful control) [22] и рассматривают 

высокий уровень сформированности 

данных качеств у детей как показатель 

их психологического благополучия [24; 

25].  

Таким образом, мы можем сделать 

вывод о функциональном значении 

компонентов самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте.  

Когнитивный компонент самостоя-

тельности отражает жизненный опыт, 

приобретенный ребенком в различных 

ситуациях, и умение оценивать проис-

ходящее. Его функция в старшем до-

школьном возрасте направлена на раз-

витие процессов антиципации, умения 

прогнозировать, предвидеть изменения 

в деятельности.  

Функцией волевого компонента са-

мостоятельности является обеспечение 

возможности доводить начатое дей-

ствие до финала, что в значительной 

степени обусловлено индивидуаль-

ными физиологическими особенно-

стями развития нервной системы. Со-

гласно позиции Е. О. Смирновой [11], 

волевой компонент самостоятельности 

включает действие вовне, то есть на до-

стижение цели или преобразование 

предмета внешнего мира. А. В. Запоро-

жец отмечает, что уровень сформиро-

ванности волевой регуляции отража-

ется в особенностях проявления дет-

ской самостоятельности [3].  

Мы находим возможным рассмат-

ривать в единстве функции мотиваци-

онного и эмоционального компонентов 

самостоятельности у старших дошколь-

ников. А. Н. Леонтьев показал, что мо-

тивы побуждают и направляют дея-

тельность и указал на тождественность 

смыслообразующей и направляющей 

функции. При этом функции смыслооб-

разующих мотивов в побуждении и 

формирования личностного смысла де-

ятельности, а мотивы-стимулы, выпол-

няют только побуждающую функцию 

[6].  

А. О. Конопкин считает, ситуатив-

ные эмоции человека в момент осу-

ществления деятельности одним из ос-

новных факторов формирования регу-

лирующей функции. Эмоции, возника-

ющие в деятельности, создают уверен-

ность или сомнения в достижении ре-

зультата [5]. Социальная ситуация раз-

вития детей старшего дошкольного воз-

раста, а в большей степени эмоциональ-

ная сторона детско-родительского вза-

имодействия, формируют установки 

успешности в конкретном виде дея-

тельности. Закрепившиеся за опреде-

ленным видом детской активности эмо-

ции влияют на силу побуждения к по-

хожим видам деятельности.  

В результате ребенок приобретает 

способность инициировать сотрудни-

чество со взрослыми, быть инициато-

ром деятельности. Таким образом, мы 

можем рассматривать инициативность 

показателем, отражающим эмоцио-

нальный и мотивационный компо-

ненты самостоятельности старших до-

школьников. Результаты анализа пред-

посылок формирования и функций ком-

понентов самостоятельности представ-

лены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Функции компонентов самостоятельности у старших дошкольников 
Компонент 

самостоятельности 

Предпосылки формирования Функциональное значение 

Когнитивный Подражание взрослым, 

интериоризация действий 

произвольность как действие, 

направленное на себя (вовнутрь), 

усвоение содержания и способов 

действий 

Развитие процессов антиципа-

ции, предвидения успешности в 

деятельности 

Волевой Созревание нервной системы, ин-

дивидуальные психофизиологиче-

ские особенности возраста, врож-

денные особенности, задатки 

Обеспечение возможности дове-

сти начатое действие до финала и 

закрепить положительный опыт 

получения результата 

Эмоционально-мо-

тивационный 

Социальная ситуация развития, 

особенности эмоциональной сто-

роны родительского отношения, си-

туативные эмоции, закрепленные за 

разными видами деятельности 

Смыслообразование, становле-

ние личностного интереса к дея-

тельности, умение инициировать 

соответствующую форму со-

трудничества со взрослыми 

 

Мы пришли к выводу, что детская 

самостоятельность – это потребность 

ребенка в независимости, проявляюща-

яся в его способности действовать без 

помощи взрослого, приобретаемая по 

завершению процесса интериориза-

ции действия. Самостоятельность ре-

бенка определяется степенью усвоения 

содержания и овладения средствами и 

способами действия, умением иниции-

ровать сотрудничество со взрослыми, 

владением соответствующей этому 

формой общения. На рисунке 1 пред-

ставлена структура самостоятельности 

у детей старшего дошкольного воз-

раста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура самостоятельности у старших дошкольников 
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потребность ребенка в независимости, проявляющаяся в его способности действовать без  

помощи взрослого, приобретаемая по завершении процесса интериоризации действия 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИ-

ОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

процессы смыслообразования, ста-

новления личностного интереса  

к деятельности, умение иницииро-

вать соответствующую форму  

сотрудничества со взрослыми  

КОГНИТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

развитие процессов 

антиципации, пред-

видения успешно-

сти в деятельности 

ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

 

обеспечивает возможность 

довести начатое действие  

до конца и закрепить положи-

тельный опыт достижения 
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Проведенный анализ показал, что 

для исследования компонентов само-

стоятельности необходимо использо-

вать диагностический инструментарий, 

позволяющий определить следующие 

показатели: во-первых, уровень разви-

тия у детей понимания своих возмож-

ностей осуществления самостоятель-

ных действий в жизненных ситуациях 

(когнитивный компонент); во-вторых, 

уровни автономности и зависимости, то 

есть тип субъектной регуляции (волевой 

компонент); в-третьих, уровень проявле-

ния инициативности в соответствующих 

возрасту видах деятельности (эмоцио-

нально-мотивационный компонент).  

В исследовании участвовали 102 

ребенка, из них 38 мальчиков и 64 де-

вочки в возрасте от 5 лет 7 месяцев до 7 

лет 5 месяцев, посещающие старшие и 

подготовительные группы детских са-

дов Яковлевского района Белгородской 

области. В качестве экспертов высту-

пили 5 воспитателей этих групп.  

Методы исследования. Условия 

проведения эксперимента и результаты 

исследования были частично опублико-

ваны нами ранее [9]. В контексте задачи 

изучения функций структурных компо-

нентов самостоятельности старших до-

школьников мы находим важным про-

должить анализ полученных данных, 

кратко описав дизайн проведенного ис-

следования. Выбор методик был теоре-

тически обоснован и подтвердился эм-

пирическим путем.  

Исследование проводилось с ис-

пользованием методик: «Типология 

субъектной регуляции ребенка» (ТСРР) 

для диагностики уровня «автономно-

сти-зависимости» у дошкольников 5 – 7 

лет (С. В. Хусаинова, Г. С. Прыгин), 

субтест «Понятливость» из детского ва-

рианта теста Д. Векслера (WISC), адап-

тированного А. Ю. Панасюком [4], 

карта проявлений инициативности  

А. М. Щетининой [19, с. 27].  

Проективная методика ТСРР позво-

ляет определить тип протекания про-

цессов субъектной регуляции у детей и 

степень их «эффективной самостоя-

тельности». [10, с. 228], по шкале «ав-

тономность-зависимость» отнести ре-

бенка по характеру проявлений к авто-

номному, зависимому или смешанному 

типу [10].  

Относительно субтеста «Понятли-

вость» Д. Векслер писал, что детские 

ответы отражают, как «взаимодей-

ствуют интеллектуальные и эмоцио-

нальные факторы» [4, с. 72]. В своих 

рассуждениях дети опираются на име-

ющийся жизненный опыт, демонстри-

руют готовность к интеллектуальной 

деятельности и уровень самостоятель-

ности в предложенной тестовой ситуа-

ции.  

В ходе беседы мы отмечали реши-

тельность ответов детей, как проявля-

лась их активность, выбирал ли ребенок 

действовать самостоятельно в тестовых 

ситуациях, размышлял ли о том, как са-

мому их исправить или просил помочь 

другого (например, «я позову маму или 

папу»). Также фиксировали количество 

предлагаемых ребенком вариантов вы-

хода из проблемной ситуации.  

Карта проявлений инициативности 

А. М. Щетининой была предложена 

воспитателям и родителям для оценки 

показателей проявления инициативно-

сти у детей. Воспитатели оценивали по-

ведение детей в условиях групп дет-

ского сада. Инициативность поведения 
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каждого ребенка рассматривали основ-

ной и дополнительный воспитатели, а 

также педагог-психолог. После сов-

местного обсуждения они давали 

оценку по каждому пункту методики.  

Родители отвечали относительно 

проявлений инициативности у детей в 

домашних ситуациях.  

Как считает автор методики, высо-

кий уровень инициативности выявля-

ется у детей, которые стремятся к ли-

дерству, самостоятельно затевают сов-

местные игры с другими детьми, выби-

рают в них главные роли, любят участ-

вовать в незнакомых делах, находиться 

в центре внимания, смело высказывают 

свое мнение [19].  

Таким образом, методика «Карта 

проявления инициативности» в боль-

шей мере учитывает мотивационный и 

эмоциональный компоненты. Субтест 

Векслера «Понятливость» позволяет 

оценить когнитивный аспект. Проек-

тивная методика ТСРР, на наш взгляд, 

в большей степени отражает волевую 

составляющую и направлена на изуче-

ние общего симптомокомплекса «эф-

фективной самостоятельности»,  

Результаты исследования. Об-

суждение.  

Рассмотрим уровни инициативно-

сти дошкольников, которые оценивали 

воспитатели в условиях групп детского 

сада и родители (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Уровни выраженности показателя «Инициативность» у детей по оценкам родителей 

 и воспитателей (%) 

 

В результате мы получили для по-

казателя «Инициативность» статисти-

чески значимое различие (p ≤ 0,01) 

между оценками родителей и воспита-

телей (Uэмп = 0,00).  

Таким образом, инициативность в 

поведении детей снижается в условиях 

группы детского сада в присутствии 

воспитателя и других детей, когда ярко 

проявляются социальные страхи, зави-

симость от оценок взрослых и отноше-

ния сверстников.  

С другой стороны, родителям 

важно, чтобы их дети демонстрировали 

социально одобряемое поведение, вели 

себя послушно. При этом стремление 

сделать своих детей «удобными» в вос-

питании противоречит желаниям раз-

вивать у них познавательную актив-

ность, инициативность и гордиться их 

личными достижениями.  

Это противоречие, на наш взгляд, 

обуславливает завышенные ожидания 

относительно инициативного поведе-

ния детей.  

Воспитатели, оценивая инициатив-

ность дошкольников, основывались на 

своем профессиональном опыте, 
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наблюдали детей в свободном от роди-

тельского контроля пространстве, учи-

тывали коммуникативную активность 

детей, умение инициировать деятель-

ность и сотрудничество со взрослыми.  

На рисунке 3 приведены данные о 

распределении по уровням показателей 

самостоятельности «Автономность-за-

висимость» и «Понятливость».  

 

 
 

Рис. 3. Распределение детей по уровням показателей «Автономность-зависимость»  

и «Понятливость» (%) 

 

Полученные данные показали зна-

чимое различие (p≤0,01), несоответ-

ствие между когнитивными представ-

лениями детей о самостоятельности и 

типом их субъектной регуляции. То 

есть при высоком уровне знаний о са-

мостоятельном поведении почти у 

трети испытуемых (31 %), мы не вы-

явили детей с автономным типом.  

Мы провели корреляционный ана-

лиз между всеми показателями само-

стоятельности с целью подтверждения 

правильности выбранных для анализа 

характеристик [9]. Получив положи-

тельные корреляционные связи между 

типом субъектной регуляции, понятли-

востью и инициативностью старших 

дошкольников (p ≤ 0,01), мы можем го-

ворить о схожей природе рассматрива-

емых характеристик. Положительные 

корреляции указывают на важность 

развития когнитивного компонента са-

мостоятельности, высокий уровень ко-

торого стимулирует становление авто-

номного поведения.  

Заключение. В результате прове-

денного исследования мы определили 

самостоятельность в старшем дошколь-

ном возрасте, как потребность ребенка 

в независимости, которая проявляется в 

его способности действовать без по-

мощи взрослого и приобретается после 

завершения процесса интериориза-

ции действия.  

В структуре самостоятельности 

старших дошкольников мы выделили 

три компонента: когнитивный, воле-

вой, эмоционально-мотивационный, и 

описали их функции. Когнитивный 

компонент отвечает за развитие про-

цессов антиципации, предвидения 

успешности в деятельности. Волевой 

компонент обусловлен индивидуаль-

ными физиологическими особенно-

стями развития нервной системы и 

обеспечивает возможность доводить 

начатое действие до финала. Эмоцио-

нально-мотивационный компонент са-

мостоятельности осуществляет функ-

цию смыслообразования, становления 

личностного интереса к деятельности.  
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Мы провели эмпирическое иссле-

дование выделенных компонентов дет-

ской самостоятельности, изучили 

оценки родителей и воспитателей отно-

сительно развития у детей инициатив-

ности и выявили статистически значи-

мые различия. Результаты показали, 

что родители воспринимают своих де-

тей более инициативными, чем воспи-

татели. Несмотря на разницу в поведе-

нии детей, наблюдаемую в условиях 

группы детского сада и дома, мы счи-

таем, что родители в своих оценках за-

вышают уровень инициативности де-

тей.  

Результаты анализа корреляцион-

ных связей между компонентами само-

стоятельности указывают на то, что со-

вокупность качеств, составляющих по-

казатель «Понятливость», таких как 

жизненный опыт старших дошкольни-

ков, социальная зрелость суждений и 

актуальная готовность к познаватель-

ной деятельности, способствуют фор-

мированию у детей инициативности и 

автономности.  

Мы показали, что уровни представ-

лений о самостоятельности у детей и 

тип их субъектной регуляции значимо 

отличаются. Являясь сильно зависи-

мыми от взрослых, старшие дошколь-

ники при высоких значениях когнитив-

ного компонента самостоятельности 

демонстрируют зависимое поведение. 

Это указывает на важность введения 

специальных игровых упражнений в 

образовательную деятельность до-

школьников, повышающих уровень их 

осведомленности об эффективном по-

ведении в жизненных ситуациях.  

Таким образом, полученные дан-

ные показали, что в детском возрасте 

самостоятельность развивается по-

этапно. Границы каждого этапа форми-

рования самостоятельности можно обо-

значить, исходя из сенситивности рас-

сматриваемого периода для ее компо-

нентов. Младший дошкольный возраст 

является сенситивным периодом для 

развития эмоционально-мотивацион-

ного компонента, старший дошколь-

ный возраст сенситивен для развития 

когнитивного компонента самостоя-

тельности. Волевой компонент выхо-

дит на первый план в период пубертата 

и связан как с развитием центральной 

нервной системы, так и с возможно-

стью обобщения раннего опыта в пе-

риод доминирования когнитивной со-

ставляющей.  

То есть, в исследовании мы пока-

зали, что процесс становления самосто-

ятельности в детском возрасте можно 

разделить на периоды, где доминирует 

один из трех ее компонентов, а два дру-

гих способствуют его развитию.  
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O. Yu. Reeva 

COMPONENTS OF SELF-CONSISTENCY, THEIR MANIFESTATIONS  

AND FUNCTIONS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

The article examines the structure of self-consistency in older preschoolers. Cognitive, vo-

litional and emotional-motivational components are emphasized. The prerequisites for the for-

mation and function of the structural components of self-consistency in children are described. 

The data on the severity of the indicators of the components of self-consistency are presented 

on the sample example: 102 children aged 5 years 7 months till 7 years 5 months. The results 

of the correlation analysis between the components of self-consistency are presented.  

Key words: self-consistency, autonomy, self-initiative, the structure of self-consistency, 

components of self-consistency, over-fives children.  
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УДК 37.02                                                                                             

Чуканов А. К.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКА:  

ПОПЫТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

 

В статье на основе анализа научной литературы исследуется вопрос о 

необходимости дифференциации понятий «экологическая культура лич-

ности» и «экологическая культура школьника». Особое внимание обраща-

ется на характеристику содержательного наполнения структурных эле-

ментов экологической культуры школьника в сравнении с характеристи-

кой этих элементов, свойственных экологической культуре личности. 

Ключевые слова: экологическая культура личности, экологическая 

культура школьника, элементы культуры, ценностное отношение, соци-

оприродная среда, экокультура. 

 
Особый характер взаимодействия 

между природной средой и культурой 

осуществляет человек, именно он 

включает природу в пространство 

своей жизнедеятельности, преобразует 

ее, используя ресурсы для удовлетворе-

ния своих потребностей. Таким обра-

зом культура отдельного человека и со-

циума в целом определяет особенности 

и содержание этого взаимодействия.  

Проанализировав научную литера-

туру, мы пришли к выводу, что теряют 

свою актуальность идеи неисчерпаемо-

сти природных ресурсов, бесконечные 

стремления к подчинению природы, 

пренебрежения законами устойчивости 

природных систем.  

На сегодняшний день будущее 

нашей планеты зависит от уровня сфор-

мированности у каждого социального 

субъекта и у общества в целом ценност-

ного отношения к природной среде. 

Продуктивность подобных процес-

сов «экологизации» личности в суще-

ственной степени зависит от целена-

правленности предпринимаемых педа-

гогических усилий. Очевидно, они 

должны стать реальным приоритетом в 

современной образовательной прак-

тике, поскольку образование обладает 

огромным потенциалом для формиро-

вания нового стиля социального пове-

дения, во многом не совпадающего с 

жизненным опытом предшествующих 

поколений.  

Вместе с тем сегодняшняя школа 

все еще живет в условиях разрушения 

идеалов сохранения природной среды и 

отсутствия четких ориентиров, опреде-

ляющих педагогические возможности, 

которые влияют на экологическую со-

ставляющую сознания школьников и 

обеспечивают освоение ими экологиче-

ской культуры непосредственно в ходе 

учебно-воспитательного процесса.  
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Несмотря на выделение исследова-

телями (Т. В. Кучер, Е. А. Макарова) 

богатых педагогических возможностей 

ряда школьных учебных предметов в 

отношении формирования экологиче-

ской культуры школьников, пока еще 

отсутствует четкое научное понимание 

специфики экологической культуры 

школьников, которая, по нашему мне-

нию, должна обусловливать ее некото-

рые отличия по сравнению с более об-

щим понятием «экологическая куль-

тура личности». Очевидно, подобные 

обстоятельства не могут не отразиться 

и в практике формирования экологиче-

ской культуры школьников, снижая 

продуктивность и качество целенаправ-

ленно достигаемых результатов.  

Мы полагаем, что сложившаяся си-

туация выдвигает необходимость уточ-

нения содержания понятия «экологиче-

ская культура школьника», дифферен-

цируя его с близким, но не тождествен-

ным понятием «экологическая куль-

тура личности». В чем основное содер-

жание и сущность понятия «экологиче-

ская культура школьника»?  

 Для того, чтобы ответить на этот 

вопрос, поставим задачу кратко очер-

тить имеющиеся подходы к осмысле-

нию понятия «экологическая культура 

личности» и с учетом этого выявить 

признаки, характерные для специфики 

экологической культуры школьника.  

В социально-философской литера-

туре утвердилось двоякое понимание  

термина «экологическая культура». 

В онтологическом смысле она тракту-

ется как определенный аспект культур-

ной жизни общества. В гносеологиче-

ском отношении экологическая куль-

тура рассматривается как отдельная от-

расль знаний, направленная на изуче-

ние тех закономерностей, стереотипов 

и форм культурной жизни общества, 

которые определяют способы взаимо-

действия людей с природой.  

Оба этих подхода тесно связаны 

между собой и являются по сути двумя 

диалектически взаимосвязанными и 

взаимодействующими сторонами це-

лостного по своей природе явления. 

Кроме того, необходимо подчерк-

нуть, что экологическая культура явля-

ется неотъемлемым элементом обще-

ственного бытия, поэтому ее нельзя 

рассматривать вне общества, а исклю-

чительно в виде определенной социо-

природной целостности в системе об-

щественной жизни, как «открытую, ди-

намичную систему высоконравствен-

ных и ценностных установок, цель ко-

торой – сохранение и развитие при-

родно-социального потенциала челове-

ческого общества, формирование 

устойчивой экологической сферы об-

щества» [6, с. 78]. 

Основатель учения о планетарной 

эволюции В.И. Вернадский указывает 

на то, что все явления, происходящие 

на планете, представляют собой неот-

делимые, специфические элементы са-

моорганизации планетарной системы. 

Эти процессы и явления находят свое 

отражение в таком важном свойстве 

данной системы, как целостность. Уче-

ние автора указывает на необходимость 

сближения человека с природной сре-

дой, на основе которого в дальнейшем 

будет вероятна «консолидация челове-

чества на основе принципов гуманизма, 

а человеческий разум будет выступать 

ведущей силой планетарного развития, 

доминирующим фактором дальнейшей 
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эволюции человечества в органическом 

единстве с природой» [1, с. 245].  

Важно отметить, что из учения  

В. И. Вернадского вытекает концепту-

альная основа будущего понимания 

сущности экологической культуры. 

Концептуальность идеи В. И. Вернад-

ского выражается в развитии в человеке 

такого уровня сознания, которое будет 

играть ключевую роль во взаимосвязи 

между человеком и природой, лежать в 

основе поиска путей развития коэволю-

ции и определять роль природной 

среды в жизни каждого члена обще-

ства. 

С 1970-х годов начинается посте-

пенное встраивание данного понятия в 

педагогическую науку. Понятие «эко-

логическая культура» закрепляется не 

только в контексте области знаний о за-

кономерностях развития природной 

среды и общества, но и в существенной 

степени в аспекте формирования эколо-

гического мышления и гуманного отно-

шения к окружающей среде.  

Сам термин экологическая куль-

тура был предложен советским ученым 

Л. С. Коганом. Автор обозначил его, 

как «особый вид культуры, характери-

зующийся совокупностью системы зна-

ний и умений по экологии, гуманисти-

ческим отношением к окружающей 

среде» [5, с. 23]. Концептуальность 

подхода Л. С. Когана указывает на то, 

что экологическая культура не ограни-

чена только знаниями, но и основана на 

гармоничном единении человека с при-

родной средой, на появлении в его вос-

приятии видения природы как ценно-

сти, утверждении нравственно-эколо-

гических принципов природопользова-

ния, а также активной созидательной 

деятельности по сбережению природ-

ной среды.  

Из работ ученого становится по-

нятно, что Л. С. Коган обращает наше 

внимание на ценностную составляю-

щую экологической культуры лично-

сти, как один из ключевых элементов 

понятия. Кроме того, подход Л.С. Ко-

гана позволяет нам выявить определен-

ные структурные компоненты экологи-

ческой культуры, а именно экологиче-

ское сознание, основанное на формиро-

вании нравственно-экологических 

принципов и экологической деятельно-

сти, вытекающей из активной созида-

тельной деятельности по сбережению 

природной среды. 

Большинство современных педаго-

гов-исследователей (Е. И. Артамонова, 

С. А. Бортникова, В. Н. Зуев, М. В. Ма-

марина и др.) едины во мнении, что ос-

новой экологической культуры явля-

ются личностные качества субъекта, 

которые играют ключевую роль в вы-

страивании взаимоотношений между 

человеком и природой на основе прин-

ципов гуманизма, понимания самоцен-

ности природы. Важно подчеркнуть, 

что эти качества способствуют самовы-

ражению человека в экологических 

рамках. Формирование личностных ка-

честв начинается еще в школе и направ-

лено на «экологизацию» личности уче-

ника. В данном случае исследователи в 

своих работах делают акцент на эколо-

гию, рассматривая ее в качестве ин-

струмента формирования экологиче-

ского мировоззрения, как составного 

элемента культуры личности и школь-

ника. 

Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что необходимо 
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конкретизировать и выявить специ-

фику содержательных компонентов 

экологической культура школьника. 

По мнению О. Н. Яницкого, «эколо-

гическая культура есть ценностное от-

ношение социального субъекта к среде 

обитания: локальной, национальной, 

глобальной» [11, с. 160]. Автор убеж-

ден, что именно ценности служат ори-

ентиром в выборе целей деятельности, 

в понимании смысла жизни, норм и 

правил поведения в окружающей среде. 

Исходя из этого, становится понятно, 

что экологическая культура проявля-

ется в деятельностной форме взаимо-

действия субъекта с природной средой. 

Экологические ценностные ориента-

ции обладают важной отличительной 

чертой – универсальностью, в данном 

контексте природа предстает универ-

сальной ценностью и носит как при-

кладной, так и нравственно-познава-

тельный характер. При этом принятие 

ценности природы отдельным субъек-

том зачастую не совпадает с объектив-

ной ценностью или общественной зна-

чимостью. Если человек осознает при-

роду как универсальную ценность, он 

будет относиться к ней как к цели дея-

тельности: не только брать у нее богат-

ства, но и затрачивать труд на охрану 

окружающей среды. 

Обратимся к позиции Е. В. Яковле-

вой [10], которая считает экологиче-

скую культуру обобщенным педагоги-

ческим понятием. В своем подходе ав-

тор уделяет особое внимание экологи-

ческому сознанию, мышлению, поведе-

нию и экологической деятельности. По 

мнению автора, в совокупности они и 

определяют формирование у личности 

ценностного отношения к природной 

среде [9, с. 73]. 

Экологическое сознание рассмат-

ривается автором как представление и 

осознание самого себя, собственного 

поведения в экологических рамках и 

направлено на регулировку разумного 

выбора целей собственной деятельно-

сти, на основе ценностного отношения 

к природной среде. 

Экологическое поведение/деятель-

ность, которое рассматривает Е. В. Яко-

влева, не может быть выбрано в каче-

стве одного единственного аспекта, ко-

торый фиксирует сформированность у 

школьника экологической культуры, 

так как при этом не учитывается моти-

вационная составляющая, которая ле-

жит в основе выбора школьником опре-

деленного стиля поведения. На наш 

взгляд, выделение такой категории, как 

экологическое отношение, проявляю-

щееся в эмоциональной форме (в виде 

избирательности чувств и пережива-

ний), демонстрирующей осознание внут-

ренней необходимости школьника быть 

вовлеченным в процесс природосбере-

жения, обязательно должно быть при-

нято во внимание в качестве значимого 

аспекта, определяющего подход к ана-

лизу степени сформированности эколо-

гической культуры школьника наряду с 

рассмотренными выше аспектами.  

Проанализировав описанные под-

ходы к пониманию сущности экологи-

ческой культуры, мы пришли к выводу, 

что становление экокультуры представ-

ляет собой интеграцию экологического 

знания, экологического отношения и 

экологической деятельности. Это ука-

зывает на то, что экологическая куль-

тура – это общее понятие, экологиче-

ская культура личности и экологиче-

ская культура школьника – его разно-

видности. Таким образом оба понятия 
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будут иметь одинаковые структурные 

элементы, однако их содержательное 

наполнение будет отличаться.  

Исходя из этого, нами была постав-

лена задача сравнить содержательное 

наполнение структурных элементо-

вэкологической культуры школьника и 

экологической культуры личности. 

Во-первых, экокультура школьника 

формируется в условиях особым обра-

зом организованного познания, на ос-

нове руководящей роли учителя. Спе-

циально создаваемое педагогом образо-

вательное пространство, позволяет вы-

строить четкую последовательность в 

формировании у учащихся системы 

знаний о взаимодействии человека и 

природы, ценностных ориентиров и 

оценочных суждений, а также выра-

ботку на этой основе способов действия 

и поведения. Важно отметить, что эко-

логическая культура школьника осно-

вывается на научном знании, раскрыва-

ющем особенности природного и соци-

ального бытия человека. 

Вместе с тем экологическая куль-

тура личности обретается в условиях, 

не ограниченных специально организу-

емом познания, а потому обретается в 

условиях, когда человек посредством 

неосознанного подражания и усвоения 

сложившимся формам поведения в об-

ществе, по отношению к природной 

среде, перенимает стереотипные об-

разцы оценок, действий и поведения из 

недостаточно регулируемого, стихийно 

складывающегося формата своего 

окружения.  

Во-вторых, экологическая культура 

школьника, будучи связанной не со сти-

хийно образовавшимся пространством 

образцов оценок, действий и поведения, 

которые характеризуют отношения че-

ловека и природы, а в пределах специ-

ально контролируемого учителем обра-

зовательного поля, позволяет школьнику 

делать осознанный выбор своего поведе-

ния в природе и деятельности по ее сбе-

режению, опираясь на полученную си-

стему научных знаний. Таким образом, 

поведенческие стереотипы формиру-

ются не стихийно, а имеют научно 

обоснованную природу, в силу чего 

становятся личностно значимыми для 

школьника. 

По нашему мнению, принципи-

ально важным отличием экологической 

культуры школьника, от экологической 

культуры личности, является наличие 

рефлексии. Экологическая культура 

школьника формируется в условиях по-

стоянной внешней оценки учителя, ко-

торая выполняет функцию внешней ре-

флексии, постепенно сменяясь содер-

жательной самооценкой и саморефлек-

сией школьника. 

Анализируя сложившийся опыт 

учителей, в формировании экологиче-

ской культуры школьников, следует от-

метить, что в результате усовершен-

ствования системы ЗУНов школьников, 

у них наблюдается высокая степень во-

влеченности в природоохранные меро-

приятия. Причина в том, что учителя не 

только организуют усвоение школьни-

ками экологических знаний, но и одно-

временно привлекают учащихся к эко-

логической деятельности по природо-

сбережению. Это приводит к гармонич-

ному формированию системы экологи-

ческих знаний и навыков, выстраива-

нии внутренней позиции по отноше-

нию к проблемам экологии и, как ре-

зультат, экологически обоснованной 

деятельности по природосбережению. 
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Исходя из этого, можно сделать за-

ключение, что экологическая культура 

школьника характеризуется системным 

развитием ее структурных элементов, 

поскольку она формируется целена-

правленно и планомерно, под постоян-

ным педагогическим контролем. 

Напротив, одной из главных особен-

ностей экологической культуры лично-

сти является неравномерность развития 

ее структурных элементов. Наличие си-

стемы знаний о проблемах экологии, по-

нимание необходимости природосбере-

жения, либо вовсе не находят свое отра-

жение в экологической деятельности по 

охране природы, либо такого рода дея-

тельность носит случайный, стихийный 

характер [8, с. 930].  

Таким образом, обобщая рассмот-

ренные подходы и подводя итоги ана-

лиза содержательного наполнения по-

нятия «экологическая культура» 

школьника, мы сформулировали автор-

ское понимание экологической куль-

туры школьника. Экологическая куль-

тура школьника – это качество лично-

сти школьника, формирующиеся в 

условиях организованной, имеющей 

ценностно-ориентированную направ-

ленность познавательной деятельности 

школьника, выражающееся в его гу-

манном отношении к природной среде 

и проявляющееся в виде осознанно ор-

ганизуемой школьником систематиче-

ской экологической деятельности по 

природосбережению.  
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Based on the analysis of scientific literature, the article examines the need to differentiate 

the concepts of " individual’s ecological culture" and " schoolchildren’s ecological culture". 

Special attention is paid to the characteristic of the content of the schoolchildren’s ecological 

culture structural elements in comparison with the characteristic of these elements inherent in 

the individual’s ecological culture. 
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СОЗИДАНИЕ НОВОЙ ДИДАКТИКИ  

(К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ СЕЛИВЕРСТОВОЙ) 

 

Юбилейная статья посвящена научно-педагогической деятельности 

выдающегося отечественного дидакта, доктора педагогических наук, про-

фессора Елены Николаевны Селиверстовой. В статье изложены основные 

направления исследований Е. Н. Селиверстовой (реализация развивающей 

функции обучения, формирование познавательного опыта школьников, 

познавательная, исследовательская, игровая, проектная деятельность в 

обучении, отбор содержания образования, оценка качества образования), 

освещена её педагогическая, организаторская деятельность.  

Ключевые слова: Елена Николаевна Селиверстова, дидактика, разви-

вающая функция обучения. 

 

В 2024 году отмечает юбилей выда-

ющийся учёный, заведующий кафедрой 

педагогики Владимирского государ-

ственного университета имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григо-

рьевича Столетовых, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации Елена Николаевна Селивер-

стова. Дидактические труды Елены Ни-

колаевны получили всероссийское и 

международное признание; её автори-

тет в научном мире чрезвычайно высок. 

Благодаря Елене Николаевне кафедра 

педагогики ВлГУ стала ведущим рос-

сийским центром дидактических иссле-

дований.  

Елена Николаевна более сорока лет 

трудится во Владимирском педагогиче-

ском вузе, который за это время сменил 

ряд названий и статусов. Она пришла во 

Владимирский государственный педа-

гогический институт имени П. И. Лебе-

дева-Полянского в далёком 1971 году. 

С отличием окончила физико-матема-

тический факультет, уже на студенче-

ской скамье проявив незаурядный ис-

следовательский и организаторский та-

лант. Ещё будучи студенткой, она была 

избрана депутатом Ленинского район-

ного Совета депутатов трудящихся и 

работала на этом ответственном посту в 

течение трёх лет: с 1973 по 1975 год. 

Исследовательская деятельность Елены 

Корольковой (девичья фамилия Елены 

Николаевны) сразу оказалась в русле 

ведущих дидактических поисков позд-

несоветского периода. Первая тема се-

рьёзного студенческого научного ис-

следования, по результатам которого 

Елена Королькова стала лауреатом об-

ластного конкурса студенческих работ 
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по проблемам общественных наук, 

была весьма символичной: «Межпред-

метные связи при изучении математики 

и иностранного языка». Эта тема уже 

предвосхищает некоторые ведущие 

черты творческого поиска Елены Нико-

лаевны: сочетание математической 

строгости и гуманитарности; широкий 

кругозор, культуросозидание, широкие 

обобщения, детерминирующие адрес-

ную, строго научно обоснованную так-

тику отбора содержания образования.  

С 1975 года жизнь Елены Никола-

евны связана с кафедрой педагогики 

Владимирского государственного педа-

гогического института имени П. И. Ле-

бедева-Полянского. 3 сентября она 

была принята ассистентом кафедры, а в 

1978 году поступила в очную целевую 

аспирантуру НИИ общей педагогики 

АПН СССР. Её научным руководите-

лем стал новатор и классик отечествен-

ной дидактики Исаак Яковлевич Лер-

нер. Верность делу и имени своего учи-

теля Елена Николаевна пронесла через 

всю свою жизнь. В мае 1982 года она 

блестяще защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Приём обучения как 

способ реализации единства преподава-

ния и учения», а после ухода из жизни 

И. Я. Лернера возглавила «Лернеров-

ское движение» в стране, организуя с 

1997 года знаменитые «Лернеровские 

чтения», прошедшие в 2023 году уже в 

одиннадцатый раз.  

В 1987 году Елене Николаевне 

было присвоено учёное звание доцента, 

и с 1989 по 1992 годы она заведовала 

кафедрой педагогики и психологии 

Владимирского областного института 

усовершенствования учителей. Подго-

товка и переподготовка Владимирского 

учительства стала ведущей практиче-

ской деятельностью Е. Н. Селиверсто-

вой. Вся её научная биография – это ис-

тория обучения учителей. Аспиранты, 

магистранты – все, кто приходит к 

Елене Николаевне, чтобы заниматься 

теоретической педагогикой – это учи-

теля-практики.  

В 1992 году Е. Н. Селиверстова воз-

главила кафедру педагогики ВлГУ. Па-

раллельно с организаторской, педаго-

гической деятельностью шло доктор-

ское исследование на тему «Дидактиче-

ская концепция развивающей функции 

обучения». В 2007 году Елене Никола-

евне была присвоена учёная степень 

доктора педагогических наук, а в 2009 

году она получила аттестат профессора. 

В научном наследии Е. Н. Селиверсто-

вой проблемы связи обучения и разви-

тия рассматриваются в широком исто-

рико-педагогическом контексте. Автор 

ведёт с дидактами прошлого содержа-

тельный диалог, выстраивая целостную 

картину классического дидактического 

знания XIX – ХХ вв., выявляя и ликви-

дируя «белые пятна»: «Мы убеждены в 

том, что осознание этих «белых пятен» 

было значимо для разработки целост-

ного дидактического взгляда на сущ-

ность и способы проявления функцио-

нальных связей между обучением и раз-

витием» [3, с. 48]. Особенно присталь-

ное внимание исследователя обращено 

к классической дидактике второй поло-

вины ХХ века, к наследию И. Я. Лер-

нера [4], М. Н. Скаткина [2]. Описывая 

дискуссию, развернувшуюся на страни-

цах журнала «Педагогика» в 1950 – 

1970-е годы, Елена Николаевна оцени-

вает её следующим образом: «Есть все 

основания считать, что в этой дискус-
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сии закладывались теоретические пред-

посылки для перспективной выработки 

концептуальных представлений о раз-

вивающей роли обучения как в содер-

жательно-целевом, так и в инструмен-

тально-процессуальном аспектах» [2, с. 

76]. Такое масштабное историко-педа-

гогическое обоснование дидактических 

идей, далёкое от сиюминутной внеш-

ней актуализации, обеспечивает ре-

зультатам научного творчества Е. Н. 

Селиверстовой фундаментальность, 

надёжность, действенность в реальных 

обстоятельствах многогранной и изме-

няющейся образовательной практики.  

Научная и организаторская дея-

тельность Е. Н. Селиверстовой пора-

жает своим объёмом, многообразием, и 

в то же время внутренней целостно-

стью. С 2008 по 2012 гг. она была пред-

седателем диссертационного совета по 

научной специальности 13.00.01 «Об-

щая педагогика. История педагогики и 

образования». Е. Н. Селиверстова воз-

главляет магистерскую программу «Пе-

дагогическая инноватика»; многие 

годы является главным редактором 

журнала ВАК «Вестник Владимир-

ского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Ни-

колая Григорьевича Столетовых: Серия 

«Педагогика и психология». На протя-

жении ряда лет (2017 – 2022 гг.) Елена 

Николаевна работала экспертом 

РФФИ, а с 2018 года она член эксперт-

ного совета ВАК по педагогике и пси-

хологии. Работа в диссертационном со-

вете, в экспертном совете ВАК актуали-

зировала для Елены Николаевны ещё 

одно направление теоретического по-

иска, которое всегда было для неё особо 

значимым. Это направление – работа 

над категориальным аппаратом педаго-

гики, защита его чистоты и строгости. 

В 2020-е годы Елена Николаевна посвя-

щает этому направлению специальные 

исследования. Она указывает на необ-

ходимость «…выявить способ преодо-

ления обнаруженного на сегодняшний 

день дефицита специфически дидакти-

ческих понятий» [7, с. 15], строго раз-

граничивать психологические и педаго-

гические понятия, что является усло-

вием сохранения и развития предмет-

ного поля дидактики.  

Открытость инновациям выража-

ется в обращённости Е. Н. Селиверсто-

вой к идее смены приоритетов в видах 

деятельности в обучении. В статьях и 

книгах 2020-х годов ею осуществляется 

трактовка проектной деятельности в 

обучении, которая, наряду с игровой и 

исследовательской, существенно обо-

гащает образовательную практику с по-

зиций «прогностического, опережаю-

щего отражения действительности» [5, 

с. 40]. Глубокие и значимые труды по-

священы выработке критериев и ориен-

тиров оценки качества современного 

образования. Эту оценку Е. Н. Селивер-

стова напрямую связывает с «формиро-

ванием у школьников готовности к осо-

знанному, деятельностному и культу-

росообразному отношению к миру, к 

себе и к другим людям» [6, с. 209].  

Научная школа Елены Николаевны – 

это сообщество талантливых ученых, 

преданных школе и дидактике, уточня-

ющих, обогащающих теорию развива-

ющего обучения в меняющихся усло-

виях трансформации отечественного 

образования. Под руководством Е. Н. 

Селиверстовой защищено 11 кандидат-

ских и 2 докторских диссертации.  
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Столь высокие академические до-

стижения не мешают Елене Николаевне 

открыто и с радостью воспринимать но-

вые педагогические явления и понятия, 

которые генерируются в учительской 

среде и приходят в педагогику из школь-

ных классов. Так, ряд публикаций Е. Н. 

Селиверстовой связан с популярной 

идеей «перевёрнутого класса», в кото-

рой отражаются дидактические тради-

ции, но звучит молодёжный задор. Ведь 

в этой новаторской технологии есть 

направленность «на формирование у 

школьников готовности к самостоятель-

ной познавательной деятельности, кото-

рая характеризуется накоплением опыта 

самоорганизации и саморегуляции в по-

знании, придающего познавательной 

позиции обучающегося истинно субъ-

ектные характеристики» [1, с. 341].  

Научный и педагогический путь 

Елены Николаевны Селивёрстовой – 

это путь постоянной помощи тем, кто 

идёт рядом, путь свершений и преодо-

лений. И сегодня, поздравляя Е. Н. Се-

ливерстову с юбилеем, ученики и по-

следователи ждут новых открытий, в 

которых так нуждается современная 

школа, и которые нужно осуществлять 

в опоре на любимый педагогический 

принцип Елены Николаевны – принцип 

педагогического оптимизма! 
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CREATING A NEW DIDACTICS  

(FOR THE ANNIVERSARY OF ELENA NIKOLAEVNA SELIVERSTOVA) 

 

The anniversary article is devoted to the scientific and pedagogical activities of the out-

standing domestic didact, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Elena Nikolaevna Seliver-

stova. The article outlines the main directions of research by E. N. Seliverstova (implementation 

of the developmental function of education, the formation of cognitive experience of school-

children, cognitive, research, game, project activities in education, selection of educational con-

tent, assessment of the quality of education), and highlights her pedagogical and organizational 

activities.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОКА  

КАДРИИ ИСМАИЛОВНЫ САЛИМОВОЙ 
 

 Статья посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения Кадрии Ис-

маиловны Салимовой, известного ученого, члена-корреспондента РАО, 

специалиста в области зарубежной педагогики. Проанализирован путь ее 

профессионального становления, приведены важные моменты ее биогра-

фии, представлен педагогический вклад К. И. Салимовой в зарубежную 

педагогику. Доказано, что международное признание она получила не 

только благодаря трудам, связанным с педагогикой Востока, где педаго-

гическая культура Японии занимает важное место. Профессор Салимова 

создала в 1990 году Международную группу историков педагогики при 

Международной постоянно действующей конференции историков педаго-

гики (ISCHE), а также руководила Лабораторией Зарубежной школы и пе-

дагогики Института теории образования и педагогики РАО.  

Ключевые слова: педагогическое наследие Востока, компаративи-

стика, международное признание, Международная группа историков  

педагогики 
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В 2024 году исполняется 100 лет со 

дня рождения известного ученому, док-

тора педагогических наук, профессор, 

члена-корреспондента Российской ака-

демии образования, члену Междуна-

родного комитета по вопросам истории 

образования и педагогики Кадрии Ис-

маиловни Салимовой (1924 – 2024). Вот 

уже 11 лет ее нет с нами, но остались ее 

труды, ученики, коллеги, с которыми 

она долгие годы работала главным 

научным сотрудником Института тео-

рии образования и педагогики Россий-

ской академии образования.  

 В педагогику Кадрия Исмаиловна 

пришла не сразу. Обращение к биогра-

фии позволило узнать много интерес-

ного. Кадрия Исмаиловна родилась 15 

февраля 1924 года в Баку. Ее отец и 

мать были турецкой национальности. 

Отец активно участвовал в создании 

коммунистической партии Турции. Ро-

дителям Кадрии Исмаиловны при-

шлось имигрировать в СССР, так как к 

власти в Турции пришел Ататюрк. Се-

мья переехала в Азербайджан.  

 В Баку в 1941 году она окончила 

школу. Её увлечением было радиодело, 

овладела азбукой Морзе. После школы 

Кадрия Исмаиловна становится сту-

денткой Нефтепромыслового инсти-

тута в Баку, но сразу после начала Вто-

рой Мировой войны она добровольно 

ушла на фронт. Так как она свободно 

владела немецким, турецким языками и 

«морзянкой», ее направили служить 

шифровальщицей в особый отдел 46-й 

Кавказской армии, а после учреждения 

контрразведки «СМЕРШ» в 1943 г. 

причислили к этой структуре. В годы 

войны Кадрия Исмаиловна участвовала 

в освобождении Болгарии, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Польши, Юго-

славии. В Австрии под Веной она 

встретила победу. Военную службу за-

кончила в ноябре 1945 г. капитаном 

«СМЕРШа» и была награждена 14 ме-

далями и орденом Отечественной 

войны II степени.  

После возвращения с войны в но-

ябре 1945 г Кадрия Исмаиловна решила 

не продолжать учебу в Нефтепромыс-

ловом институте, а поступила в 1950 

году в Азербайджанский государствен-

ный университет на философский фа-

культет, где ей пригодились знания 

иностранных языков. После успешного 

окончания философского факультета 

Азербайджанского государственного 

университета Кадрия Исмаиловна учи-

лась до 1954 года в аспирантуре МГУ. 

Там и состоялось ее знакомство со 

своим будущим мужем Эвальдом Васи-

льевичем Ильенковым. Её супруг также 

воевал и с боями дошёл до Берлина, 

имел награды. После Победы в Великой 

Отечественной войне продолжал 

службу в Группе советских войск в Гер-

мании, работал литературным сотруд-

ником в газете «Красная звезда».  

После демобилизации Эвальд Иль-

енков окончил учёбу на философском 

факультете Московского государствен-

ного университета им. М. В. Ломоно-

сова. Именно связь с философским фа-

культетом МГУ дала возможность Кад-

рие Исмаиловне познакомиться и с Гор-

бачевыми. Она была знакома с четой 

Горбачевых, а позднее посещала Фонд 

Горбачева. В 1971году Кадрия Исмаи-

ловна защитила докторскую диссерта-

цию по педагогике.  

 Судьба подарила мне встречу с 

этой удивительной женщиной в 1980-е 

годы. Кадрия Исмаиловна с 1953 году 

исполняла обязанности ученого секре-

таря в Институте теории и образования 

РАО на Корчагина 7, была заведующей 
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лабораторией, главным научным со-

трудником.  

 Во время работы над диссертацией 

по педагогической американистике мой 

научный руководитель Феликс Ароно-

вич Фрадкин познакомил меня с со-

трудниками руководимой Кадрией Ис-

маиловной Лаборатории, а также акаде-

миком Зоей Алексеевной Мальковой, 

большим авторитетом в сфере педаго-

гической американистики, ведущим 

методологом в области сравнительной 

педагогики, автором многочисленных 

трудов. В 1990-е годы именно она воз-

главляла Специализированный диссер-

тационный Совет по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций в Ин-

ституте теории педагогики и образова-

ния РАО, куда входила и Кадрия Исма-

иловна. Их обьединяла не только ра-

бота, но и тесная дружба. В этот период 

под руководством Кадрии Исмаиловны 

работали такие интересные историки 

педагогики как Ирина Ивановна Ого-

родникова, Лариса Максимук, Люд-

мила Мошкова, Григорий Борисович 

Корнетов, Виталий Григорьевич Безро-

гов, Ольга Евгеньевна Кошелева. Тогда 

они были еще начинающими исследо-

вателями. В 1980-е годы Кадрия Исма-

иловна блистала своей яркой восточной 

внешностью, очень эффектно одева-

лась и была в эпицентре внимания. У 

нее было много аспирантов, в том числе 

из Турции. На момент нашей встречи 

Кадрия Исмаиловна уже побывала в 

Англии, Японии, ее знали зарубежные 

коллеги.  

 Коллектив под ее руководством 

трудился над многими интересными 

проектами, принимал участие в различ-

ных конференциях. Благодаря моему 

научному руководителю Феликсу Аро-

новичу Фрадкину мне посчастливилось 

встретить Кадрию Исмаиловну. Мое 

сотрудничество с членами Лаборато-

рии началось еще до защиты моей кан-

дидатской диссертации, которая как раз 

и обсуждалась в Москве в марте 1989 

года. Из этой Лаборатории вышли та-

кие замечательные ученые как Борис 

Михайлович Бим-Бад, Александр 

Наумович Джуринский. Позднее они 

стали академиками. На моих глазах раз-

ворачивалась научная карьера члена-

корреспондента РАО Виталия Григорь-

евича Безрогова и доктора педагогиче-

ских наук Григория Борисовича Корне-

това. Эта Лаборатория дала мне реко-

мендацию к защите в 1990 году, кото-

рая состоялась в Москве 22 февраля 

1990 года в Специализированном Со-

вете института теории образования и 

педагогики. В это время состоялось 

знакомство и с замечательным ученым 

и специалистом в области методологии 

сравнительной педагогики академиком 

Борисом Львовичем Вульфсоном. 

Предзащита моей докторской диссерта-

ции прошла в этой же Лаборатории. 

Профессор Б. Л. Вульфсон стал оппо-

нентом на защите моей докторской дис-

сертации в 2006 году, в этой же роли 

выступил и профессор и доктор педаго-

гических наук, а ныне академик Алек-

сандр Наумович Джуринский.  

 В августе 1990 года вместе с дру-

гими членами Лаборатории мы побы-

вали на Международной постоянно 

действующей конференции по истории 

педагогики в Праге, Карловом универ-

ситете. Там по инициативе профессора 

К. И. Салимовой была создана между-

народная группа историков педагогики, 

куда вошли представители ведущих ев-

ропейских стран, таких как Великобри-

тания, Франция, Германия, Испания, 

США, Австралии, Южно-Африканская 

республика. В апреле 1991 года вместе 

с Феликсом Ароновичем Фрадкиным 
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Кадрия Исмаиловна сумела организо-

вать встречу Международной группы 

историков педагогики под Суздалем. 

Результатом стала книга «История пе-

дагогики как учебный предмет: учебное 

пособие (международный опыт)»[ 1].  

С этого момента мое сотрудниче-

ство с Кадрией Исмаиловной усили-

лось, она часто приглашала меня на не-

сколько дней для работы в ее уютную 

квартиру на Тверской. Мы трудились 

над совместными проектами, перево-

дами материалов зарубежных участни-

ков рабочей группы, а вечерами гуляли 

по вечерней Москве. Гостеприимству 

Кадрии Исмаиловны и умению об-

щаться не было предела. Исследователь 

педагогической культуры Востока, не-

однократно посетившая Японию, с вос-

торгом рассказывала мне о «Стране 

Восходящего солнца», она была зна-

кома со многими японскими учеными- 

профессорами Тошио Накаучи и Джо-

шио Катагири, в ее доме часто бывала и 

Кейко Секи, с которой мы очень дру-

жили.  

Особую признательность хотелось 

бы выразить Кадрие Исмаиловне за ин-

тересные рассказы о ее супруге Эвальде 

Васильевиче Ильенкове, память о кото-

ром она бережно хранила. На стене в ее 

квартире рядом со столом, где часто 

устраивались чаепития, обеды, где мы 

порой до поздней ночи засиживались с 

материалами, висела очень хорошая 

картина с портретом Эвальда Василье-

вича. Он как бы был постоянным участ-

ником всех ярких встреч и бесед, про-

ходивших в гостеприимном доме Кад-

рии Исмаиловны. Об этом удивитель-

ном мыслителе до встречи с Кадрией 

Исмаиловной мне было известно лишь 

по его трудам, а также рассказам про-

фессора Александра Елисеевича Паль-

това, работавшего во Владимирском 

педагогическом институте и когда-то 

участвовавшего совместно с А. И. Ме-

щеряковым и Э. В. Ильенковым в экс-

перименте по реабилитации слепоглу-

хих детей в Загорском доме-интернате. 

В результате этого эксперимента чет-

веро воспитанников интерната окон-

чили МГУ, двое из них защитили кан-

дидатские диссертации, а Александр 

Суворов стал доктором наук. Он приез-

жал и выступал перед коллективом пед-

института, с теплотой рассказывая о 

своем учителе Э. В. Ильенкове, показал 

документальный фильм о так рано 

ушедшем в 1975 году учителе. Алек-

сандр Суворов был частым гостем этой 

семьи, как и Василий Васильевич Давы-

дов. Все, кто близко общались с Эваль-

дом Васильевичем и его гостеприимной 

супругой, всегда с теплотой вспоми-

нают те времена, а особенно заботли-

вую восточную хозяйку уютной квар-

тиры-Кадрию Исмаиловну.  

 Однажды в 1992 году мы вместе с 

Кадрией Исмаиловной готовили в 

Москве в ее квартире обед для амери-

канского коллеги Глена Смита, кото-

рый работал в Чикаго и состоял в Меж-

дународной группе историков педаго-

гики при Постоянно Действующей кон-

ференции историков педагогики. Он 

приехал с визитом в Москву. Помню, 

как она поехала встречать с поезда из 

Баку на железнодорожном вокзале по-

сылку с виноградными листьями. Это 

было необходимо для приготовления ее 

фирменной долмы. Мне было поручено 

приготовить постный борщ с сухими 

белыми грибами и фасолью. Гость оста-

новился в квартире Кадрии Исмаи-

ловны, а мы ночевали пару ночей у со-

седки по этажу. Днем мы обсуждали 

монографию по редакцией Глена Смита 

«Судьбы в педагогике»(Lives in Educa-

tion), которую он любезно подарил нам 
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с дарственной надписью, а также теку-

щие вопросы международной группы. 

Позднее он опубликовал наши статьи в 

своем чикагском издании [8].  

 В Барселоне в 1992 году, в год 

Олимпиады проходила очередная Меж-

дународная конференция историков пе-

дагогики. После прилета в Мадрид и 

ночлега в гостинице нам пришлось с 

Кадрией Исмаиловной долго доби-

раться до Барселоны на автобусе. Кон-

ференция начиналась через два дня на 

загородной вилле. Как только мы до-

брались до Барселоны, нас радушно 

встретили переводчики трудов Э. В 

Ильенкова. Был устроен пышный 

прием и обед в ресторане, мы пре-

красно общались с испанскими колле-

гами, а затем отправились на конферен-

цию, присоединились к остальным её 

участникам. Тогда я поняла смысл ска-

занных в тяжелые 1990-е Кадрией Ис-

маиловной слов. «Эвальда Васильевича 

уже столько лет нет в живых, а он нам 

и оттуда помогает». Ведь труды 

Эвальда Васильевича издавались и в 

Испании, и в других европейских стра-

нах. После ухода в 1975 году Э. В. Иль-

енкова семья получала гонорары за из-

дание его книг. Вообще, круг общения 

Кадрии Исмаиловны был всегда об-

ширным. Она была в тесной переписке 

с учеными Ричардом Олдриджем и 

Брайаном Саймоном из Англии-чле-

нами нашей международной группы, 

Чеславом Майореком из Кракова и 

Гюндем Бьорк из Норвегии и многими 

другими. Став активным участником 

международной группы историков пе-

дагогики, и мне удалось подготовить 

ряд публикаций на английском языке. 

[6;7;8]. Опыт участия в международных 

конференциях оказался очень полез-

ным.  

 Однажды мне посчастливилось 

присутствовать на ужине, организован-

ном К. И. Салимовой в Москве в ее 

квартире на Тверской для английских 

коллег, в числе которых была выдаю-

щаяся актриса Ванесса Редгрейв. Ока-

зывается, еще в 1960-е годы, когда вы-

езды за границу были явлением чрезвы-

чайно редким, Эвальд Васильевич вме-

сте со своей супругой побывали в Ан-

глии и познакомились со многими зна-

менитостями.  

 Позднее, во время моей стажи-

ровки в Голландии в августе 1994 года 

в Лейденском университете по гранту 

Научного общества Нидерландов, Кад-

рия Исмаиловна приехала и жила не-

сколько дней в арендованном мною 

доме до начала очередной Междуна-

родной конференции историков педа-

гогики на базе Свободного универси-

тета в Амстердаме. У нас было пару 

дней до начала конференции. Она по-

просила помочь найти ей зарубежного 

соредактора для нашего запланирован-

ного международного учебника «Педа-

гогика народов мира». Им стал профес-

сор из Утрехтского университета Нан 

Доде, хорошо известный в мировых 

кругах ученый и автор многочисленных 

трудов. Перед приездом Кадрии Исма-

иловны мы уже были с ним знакомы, не 

раз встречались в университетах Лей-

дена и Утрехта во время моей стажи-

ровки в 1993 году. Лучшей кандида-

туры трудно было придумать. Нан Доде 

принял наше предложение. Позднее на 

конференции в Амстердаме мы встре-

тились с членами нашей международ-

ной группы Пере Сола (Каталания), 

Гюндем Бьорг (Норвегия), Эльзой Крю-

гер (Южно-Африканская республика), 

и другими. Мы побывали на могиле Яна 

Амоса Коменского в Наадене, сумели 

обсудить дальнейшую работу группы. 
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В предисловии к международному 

учебнику соредакторы заявили о по-

ставленных перед изданием целях: «От-

разить общие корни педагогического 

наследия различных стран мира; пока-

зать транснациональное и универсаль-

ное человеческое содержание педагоги-

ческих идей и практик наряду с нацио-

нальными особенностями и националь-

ными традициями; обратить внимание 

на постоянное обогащение педагогиче-

ского знания и школьной практики в 

национальных школьных системах от 

древних времен до настоящего вре-

мени; проанализировать исторический 

опыт и возможность использования его 

для решения современных проблем об-

разования молодого поколения во всем 

мире» [5, 13]. Замечательно, что заду-

манное свершилось. Международный 

учебник вышел на английском языке в 

2000 году в издательстве «Орбита-М». 

«Педагогика народов мира» пополнила 

фонд крупнейших библиотек мира. В 

библиотеке Иерусалимского Универси-

тета также имеются два перевода книги 

Кадрии Исмаиловны, вышедшие в Ан-

глии и Германии. Труды К. И. Салимо-

вой издавались и переводились в США, 

Японии, Португалии, Финляндии, Ки-

тае и других странах.  

В 2008 году увидела свет книга Кад-

рии Исмаиловны «Педагогическое 

наследие Востока». Цитируя в преди-

словии слова В. М. Алексеева о том, что 

«чем скорее и чем полнее востоковеде-

ние будет признано равноправным с за-

падноведением, тем полнее будет наука 

о человечестве» [4, 4]. Кадрия Исмаи-

ловна считала, что эта мысль целиком 

может быть отнесена и к историко-пе-

дагогической науке, как зарубежной, 

так и отечественной, в которой не 

нашло должного отражения педагоги-

ческое наследие народов Востока. Она 

посвятила исследование древней, сред-

невековой и современной теории и 

практике обучения и воспитания в та-

ких регионах, как Арабский Восток, 

Индокитай и Япония. Среди многочис-

ленных стран Ближнего и Среднего Во-

стока в качестве показательных моде-

лей исторического развития выбраны 

Саудовская Аравия, Сирия, Турция, 

Иран и Азербайджан.  

За 25 лет сотрудничества нам с Кад-

рией Исмаиловной удалось побывать 

во многих странах и вместе поучаство-

вать в Международном Конгрессе по 

Сравнительной педагогике в Копенга-

гене в 1991 году, на заседаниях 12 ой 

Международной конференции истори-

ков педагогики «Образовательная ре-

форма от Реформации до Просвещения 

в Праге в 1990 году (Educational Reform 

from Reformation to Enlightenment), в 

13-ой в Цюрихе, Швейцария в 1991 

году “Аспекты античности в истории 

педагогики» (Aspects of Antiquity in the 

History of Education), в 1992 году в Бар-

селоне, а в 1995 году в. Германии «Ис-

тория педагогических исследова-

ний»(History of Educational Studies) в 

Берлине. В поезде Москва-Берлин в со-

седнем купе с нами ехали Владимир 

Михайлович и Михаил Владимирович 

Кларины. Наше общение на самые раз-

ные научные темы было очень интерес-

ным. Владимир Михайлович был в то 

время уже профессором кафедры педа-

гогики МГПИ имени В. И. Ленина, а его 

сын также делал успешную научную 

карьеру в области педагогики. Сейчас 

он член-корреспондент РАО и известен 

не только в России, но и в Канаде, а 

также в ряде европейских стран.  

В 1996 году в Польше в Кракове 

после моего выступления с пленарной 

лекцией на тему «Прогрессивизм и ев-

ропейская школа» на Международной 
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конференции историков педагогики 

«Школьное обучение в меняющихся 

обществах. Историческая и сравни-

тельная перспективы (1750 – 1996) 

Schooling in Changing Societies. Histori-

cal and Comparative Perspectives (1750 – 

1996) Кадрия Исмаиловна поздравила 

меня с успешно выполненной задачей и 

похвалила за ответы на вопросы участ-

ников конференции. Очень важным 

было и то, что перед началом конферен-

ции в Польше бывшая аспирантка Кад-

рии Исмаиловны Салимовой Лариса 

Максимук встретила нас в городе Бре-

сте, и мы посетили Брестскую крепость. 

Это событие оставило неизгладимое 

впечатление, оно было очень знаково 

для Кадрии Исмаиловны как участницы 

Великой отечественной войны.  

Конечно, благодаря Кадрие Исмаи-

ловне моя международная репутация 

укреплялась, равно как и опыт меж-

культурного общения. Она поручала 

мне, порой, решать очень трудные про-

блемы. Таковой стало обсуждение с 

японскими профессорами двух подго-

товленных ими глав для Международ-

ного учебника по истории педагогики. 

Пришлось высказывать критические за-

мечания и указывать на ошибки в ан-

глийском тексте старшим по возрасту и 

статусу двум участникам нашей между-

народной группы историков педаго-

гики японского происхождения. Носи-

телям иной ментальности, представите-

лям восточной культуры, где правит 

мужчина, это было очень не просто вы-

нести. Однако, мы справились с этим 

трудным моментом.  

Позднее выезжать в зарубежные 

страны для Кадрии Исмаиловны станови-

лось проблематичным. Сильно болели 

ноги, сердце. Помню, как в аэропорту она 

чуть не забыла, что ей нельзя было прохо-

дить через проверяющее устройство, так 

как в сердце был кардиостимулятор. Кад-

рия Исмаиловна была очень сильной 

натурой. Однажды, приехав к ней для пе-

реводческой работы на Тверскую, мне от-

крыла дверь квартиры совершенно ис-

пуганная Кадрия Исмаиловна и сказала, 

что только что проводила группу япон-

цев с переводчиком, но ей срочно 

нужна помощь, так как она неудачно 

поставила на край стола огромный ки-

пящий самовар, который, наклонив-

шись, буквально обварил ей ноги. Она 

даже не подала виду при гостях, доси-

дела до конца. Мне пришлось вызвать 

скорую, бригада была поражена ее вы-

держке, так как все ноги были покрыты 

страшными ожогами с волдырями. Кад-

рия Исмаиловна прореагировала на это 

так: «Мы и не такое видели в войну». 

Она рассказала о том, как приходилось 

17 летней девушке на фронте ползти в 

холодных траншеях, протягивая кабель 

в любую погоду. Даже когда Кадрие 

Исмаиловне было за 85, возникали про-

блемы с ходьбой, ослабли руки, с тру-

дом удерживающие костыли, она сади-

лась каждый день за свой письменный 

стол и писала свои научные работы. В 

последний год жизни на параде 9 Мая 

она была в коляске с внуком Иваном. Ее 

оптимизм всегда поражал окружаю-

щих, желание жить и работать было 

огромным. Последний мой визит к Кад-

рии Исмаиловне состоялся весной 2013 

года, а в августе 2013 года ее не стало.  

 Кадрия Исмаиловна подарила мне 

многие свои книги с благодарствен-

ными надписями «… на память обо 

всем хорошем, вместе пережитом…», 

«на добрую память о нашей дружбе, о 

наших многочисленных поездках за ру-

беж, постоянном желании помогать 

друг другу…». Ее книги хранятся в 

моей личной библиотеке, а «Педагоги-

ческое наследие Востока», а также 
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«Восхождение к успеху» (О Японии) 

Кадрия Исмаиловна передала в библио-

теку нашего Владимирского универси-

тета.  

Поразительно, что в феврале 2024 

года отмечалось столетие со дня рожде-

ния и супруга Кадрии Исмаиловны Э. 

В. Ильенкова. Его считают одним из 

выдающихся достижений советской 

философии, психологии, педагогики и 

культуры. Этому научному семейному 

дуэту было бы двести лет.  

 Нельзя не упомянуть о том, что в 

2001 году Кадрие Исмаиловне была 

присуждена премия Президента Рос-

сийской Федерации в области образо-

вания (Указ Президента РФ Путина 

В. В.) за цикл трудов «История все-

мирной педагогики как фактор совер-

шенствования педагогического обра-

зования». Автор более 100 работ, по-

священных истории образования и 

школы за рубежом, Кадрия Исмаи-

ловна написала в 1960 году «Историю 

трудового обучения в Англии», а 

также «А. Грамши. Формирование че-

ловека» (1983). Интересна читателям и 

ее работа о Японии «Восхождение к 

успеху». Очень востребованными 

стали для историков педагогики 

«Очерки истории школы и педагогики 

за рубежом» (1989 – 1991), выходив-

шие под ее редакцией. В них участво-

вали многие члены Лаборатории. Рада, 

что в них есть и мои материалы. [2; 3]. 

Часто вспоминаются слова Кадрии Ис-

маиловны: «Мы уйдем, а наши книги 

останутся. Надо писать, пока живы».  
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KADRIA ISMAILOVNA SALIMOVA’S PEDAGOGICAL HERITAGE  

OF THE EAST  

 

The paper is devoted to the 100th Anniversary of Kadriya Ismailovna Salimova – a famous 

scientist, a member-correspondent of Russian Academy of Sciences, a specialist in comparative 

education. Her professional becoming is analyzed, the most important biographical moments 

are presented, as well as her educational contribution to foreign pedagogy. It is proved that her 

international recognition was got not only thank to her writings, connected with East Pedagogy, 

where Japanese educational culture takes an important place. Professor Salimova created in 

1990 International group of historians of education within International Standing Conference 

on the History of Education (ISCHE) and was the head of the Laboratory of Foreign school and 

pedagogy at Theory and History of Education Institute of Russian Academy of Sciences.  

Key words: East educational legacy, comparative education, international recognition, In-

ternational group of the historians of education.  
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