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РЕЗЮМЕ. Целью исследования является рассмотрение условий формирования патриотического со-

знания старшеклассников через включение их во внеурочную историко-краеведческую деятельность. 
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Введение 

В Указе Президента РФ от 09.11.2022 № 

809 «Об утверждении Основ государствен-

ной политики по сохранению и углубле-

нию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» перечислены 

традиционные национальные ценности, 

среди которых основное место занимает 

патриотизм [11]. Отметим, что российский 

патриотизм всегда был противоположен 

западным ценностям, которые формиро-

вались в условиях глобализации. 

На наш взгляд, национальное самосозна-

ние граждан Российской Федерации в по-

следние годы испытывало воздействие та-

ких распространенных в обществе негатив-

ных явлений, как равнодушие, эгоизм, 

агрессивность и т. д., в связи с чем россий-

ское общество постепенно стало утрачивать 

положительные нравственные принципы и 

устои, формировавшиеся ранее на протя-

жении долгих десятилетий. В образователь-

ных учреждениях наибольшее негативное 

влияние оказывали на личность школьника 

прозападные ценности, благодаря чему 

национальное патриотическое сознание 

россиян постепенно теряло свою самобыт-

ность. Поэтому так важно рассмотреть тео-

ретические и практические аспекты форми-

рования патриотического сознания и пове-

дения старших школьников через исто-

рико-краеведческую деятельность. 

К вопросам воспитания патриотизма на 

основе краеведческой деятельности обраща-

лись многие отечественные исследователи. 

Отдельные аспекты формирования патрио-

тического сознания и поведения старшеклас-

сников в ходе историко-краеведческой ра-

боты рассматривают Н. Ю. Булгакова, 

В. И. Васильев, Е. Н. Гроссу, Ю. П. Кошинев, 

Н. М. Попов и др. 

На современном этапе развития обще-

ства большую роль в практике формирова-

ния патриотизма у старшеклассников иг-

рают работы З. Т. Гасанова [3], Г. Н. Фило-

нова [13]. 

Идеи формирования патриотизма в 

процессе различной учебно-воспитатель-

ной деятельности отражены в трудах 

С. А. Алиевой [1], С. З. Закарьяевой [4], 

О. Н. Омарова [8]. 

Теоретические идеи и практические ме-

тоды формирования патриотизма у стар-

шеклассников в процессе историко-крае-

ведческой деятельности, рассмотренные 

названными выше учеными, позволили 

сформулировать тему настоящего иссле-

дования. Следует отметить, что проведен-

ные учеными исследования в основном ка-

сались воспитания патриотизма в различ-

ных видах деятельности и не раскрывали 

конкретных условий и инструментов. 

Целью нашей работы является рассмот-

реть теоретические основы формирования 

патриотизма у старшеклассников во вне-

урочной историко-краеведческой деятель-

ности. Задачи исследования: 

– раскрыть содержание таких понятий, 

как патриотическое сознание, внеурочная 

историко-краеведческая деятельность; 

– определить основные приемы и ме-

тоды работы по формированию патриоти-

ческого сознания во внеурочной историко-

краеведческой деятельности старшекласс-

ников; 

– раскрыть содержание некоторых 

форм и методов воспитательной работы во 

внеурочной историко-краеведческой дея-

тельности. 

Материалы и методы 

В рамках настоящей работы мы исхо-

дили из допущения, что формирование 

национального патриотического сознания 

граждан РФ возможно, если в каждом ее 

субъекте создаются условия воспитания 

с учетом национального менталитета, при-

сущего гражданам нашей страны. Есте-

ственно, формирование патриотического 

сознания должно проходить под контро-

лем, поскольку может возникнуть такая 

ситуация, когда процесс осуществляется в 
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микросоциуме и есть опасность перераста-

ния патриотизма в национализм. 

Основным методом исследования по-

служил теоретический анализ научной ли-

тературы по предмету исследования. Ра-

боты Л. C. Выготского, С. Л. Рубинштейна 

и А. Н. Леонтьева позволяют говорить 

о том, что для формирования патриотиче-

ского сознания современной молодежи 

необходимо задействовать такие эле-

менты, как нравственное поведение и нрав-

ственное сознание [2; 10; 7], поскольку, 

действительно, сознание оказывает огром-

ное влияние на наше моральное поведение. 

Однако в практике формирования пат-

риотизма у подрастающего поколения мо-

гут возникать ситуации, когда правильное 

сознание не всегда приводит к соответству-

ющему поведению. Также мы считаем, что 

нравственное поведение должно быть 

тесно связано со свободой выбора социаль-

ных норм поведения. 

Результаты и обсуждение 

С точки зрения философии различают 

индивидуальное и общественное сознание, 

и если индивидуальное определяет свой-

ства и качества человека, то общественное 

сознание – идеи, взгляды и противоречия, 

которые характерны для социума. Зача-

стую индивидуальное сознание развива-

ется под значительным влиянием обще-

ственного сознания. 

Патриотизм является элементом как об-

щественного, так и индивидуального созна-

ния, формой соподчинения личных и об-

щественных интересов, единения человека 

и Отечества. Рассмотрение патриотизма 

в эмоционально-волевом, мировоззренче-

ском аспектах позволяет выделить его со-

ставляющую – патриотическое сознание. 

Патриотическое сознание – часть обще-

ственного сознания, общие черты которого 

представлены в индивидуальном сознании.  

Как компонент духовного развития 

личности, патриотизм выражается в миро-

воззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения человека и других его качествах. 

Эти качества необходимы для того, чтобы 

можно было легко определить, как именно 

человек относится к своей родине. Кроме 

того, во многих случаях качества дают иде-

альное представление о его отношении 

к государственной политике, долгу. При 

помощи оценки этих качеств можно опре-

делить, как именно человек в данный мо-

мент может пригодиться Родине, в чем бу-

дут полезны его личные качества. Поэтому 

можно с уверенностью сказать, что патри-

отизм и патриотическое сознание – это 

неотъемлемые элементы формирования 

социально ответственного человека [6]. 

Патриотическое сознание связано с отно-

шением к особому объекту – Отечеству, 

к которому у личности возникают цен-

ностное отношение, чему способствуют 

многочисленные знания, представления, 

взгляды, суждения об Отечестве. 

В исследовании А. В. Комарова подчер-

кивается, что в качестве основных элемен-

тов патриотизма могут выступать такие 

личностные качества, как гуманизм, лю-

бовь к малой родине, уважительное отно-

шение к старшим, соблюдение обычаев и 

традиций, которые формировались в тече-

ние всей истории государственности [5].  

Отметим, что в современной психо-

лого-педагогической литературе опреде-

лены основные структурные компоненты 

патриотического сознания, среди которых 

рассматриваются качества человека: он мо-

жет быть полезным Родине, может быть 

образованным и просвещенным во многих 

областях жизни и обладать чувством от-

ветственности за судьбу Отечества и 

смыслы жизни. Представленные компо-

ненты патриотического сознания как каче-

ства личности находятся во взаимосвязи и 

делают возможным непрерывное форми-

рование патриотического сознания стар-

шеклассников через включение во вне-

урочную историко-краеведческую дея-

тельность. 

На наш взгляд, патриотическое созна-

ние человека зависит от индивидуальных 

особенностей развития конкретного инди-

вида и включает в себя умение руковод-

ствоваться определенными принципами, 

такими как принципы гуманизма, любовь 

к своему народу и т. д. 

Авторы, занимающиеся вопросами фор-

мирования патриотического сознания, по-

ведения, говорят о том, что они различны 

по своему содержанию. Человек проявляет 

их по мере необходимости, затрачивает 

много сил, энергии, волевого напряжения, 

специальных умений. Поэтому так важно 

четко следовать всем практическим прави-

лам формирования патриотизма у стар-

шего школьного возраста. 

Большое значение в процессе формиро-

вания патриотизма у современной моло-

дежи приобретает оценка поступков. Оце-

нивая поступки, можно наблюдать за 
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устойчивостью позиции человека по отно-

шению к национальному самосознанию. 

Рассматривая взаимосвязь между устойчи-

востью позиции личности и её поступ-

ками, мы пришли к мнению, что к основ-

ным компонентам, определяющим воз-

можность воспитания патриота, относятся 

поведение подростка и его мотивация. 

Понятие «внеурочная деятельность» 

представляет собой процесс, который не-

обходим для того, чтобы у молодежи выра-

ботались потребности, определяющие ее 

дальнейшую общественную деятельность. 

Как показывают современные исследо-

вания, внеурочная деятельность является 

составной частью любого образователь-

ного процесса. Она необходима для того, 

чтобы учащиеся научились самостоя-

тельно ставить перед собой цели, проявля-

ющие их собственные интересы на основе 

свободного выбора. Кроме того, внеуроч-

ная деятельность способствует развитию 

духовно-нравственных и культурных тра-

диций. 

По мнению А. Ф. Родина, внеклассная и 

внеурочная работа необходима для дости-

жения образовательных целей на основе 

использования иных методик и материа-

лов [9, с. 10–11]. Соглашаясь с ученым, хо-

тели бы также добавить, что внеурочная 

деятельность осуществляется с привлече-

нием возможностей культурно-образова-

тельной среды региона. 

Таким образом, внеурочная деятель-

ность эффективно способствует патриоти-

ческому воспитанию в условиях образова-

тельного учреждения, служит развитию 

личных навыков учащихся и позволяет 

развивать гармоничные отношения с при-

родой и обществом. 

Рассмотрим более детально использова-

ние историко-краеведческих материалов в 

образовательном учреждении при форми-

ровании патриотического сознания. Отме-

тим, что в основе этого процесса лежат та-

кие элементы самостоятельного изучения 

предмета, как поиск смысла в изучении 

прошлого и его оценка. 

Краеведческая деятельность на уроках 

для старших школьников необходима для 

того, чтобы учащиеся развивались духовно 

и нравственно, поскольку известно, что 

привитие любви к родине начинается с та-

ких аспектов, как уважение к старшему по-

колению, любовь к животным, природе, 

своей малой родине. 

На практике возникают ситуации, при 

которых существующие образовательные 

методики не всегда позволяют обеспечить 

эффективность процесса обучения и вос-

питания патриотизма. 

Нелишним будет отметить, что совре-

менное краеведение целиком базируется на 

принципах и основах, определяемых феде-

ральным законом «Об образовании». В дан-

ном законе изложены принципы и основ-

ные элементы реализации патриотических 

аспектов воспитания молодого поколения, 

такие как воспитание гражданственности и 

любви к Родине, формирование базиса о со-

временном устройстве мира с научной 

точки зрения [12]. Также в принципах при-

сутствуют защитные аспекты в образова-

тельной системе в условиях многонацио-

нального общества. Все представленные 

принципы позволяют реализовать весь пе-

дагогический потенциал внеурочной исто-

рико-краеведческой деятельности.  

На наш взгляд, в современных школах 

создание специальных историко-краевед-

ческих кружков позволит более эффек-

тивно совмещать различные формы вне-

урочной работы. 

В трудах, посвященных организации 

внеурочных занятий, говорится о том, что 

знания, которые нужны для формирова-

ния и развития патриотического сознания, 

необходимо получать, основываясь на ба-

зовой школьной программе, но придержи-

ваясь определенных условий. 

Как показывают исследования, наибо-

лее эффективным способом применения 

такой программы является проведение 

внеклассных мероприятий на природе, в 

различных театрах и музеях и т. д. Также 

следует отметить важность кружковой ра-

боты, которая позволяет школьникам бо-

лее грамотно применять свои умения и 

навыки, а преподавателю высвободить 

больше времени для акцентуации на дру-

гих направлениях педагогической деятель-

ности. Таким образом можно достигнуть 

определенного успеха ввиду того, что ру-

ководитель либо преподаватель успевает 

сделать гораздо больше, чем без использо-

вания этой методики. 

Обращение к истории во внеурочной 

деятельности по программе формирова-

ния патриотического сознания позволяет 

приобщить учащихся к поиску, накопле-

нию и передаче информации о прошлом 

родного края. 
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В настоящее время существуют различ-

ные кружки по краеведению. Однако, как 

наиболее устоявшиеся в практике образо-

вательных учреждений Российской Феде-

рации, чаще всего используются два типа 

кружков: те, которые применяют в образо-

вательной деятельности весь спектр крае-

ведческих материалов, и те, которые груп-

пируются по предметам. 

Среди предметных областей наиболее 

популярными в последние годы стано-

вятся этнографические, археологические. 

Преподаватель истории, руководствуясь 

программой, может не только организо-

вать урок и его методическую часть, но и 

подвести научную основу, базируясь на 

той или иной предметной области. 

На наш взгляд, в программу историко-

краеведческого, этнографического либо 

литературного кружка можно включить 

сведения о своем родном крае, селе, городе. 

Наиболее популярными в 2022–2023 годы 

становятся такие темы, как «История 

народного образования в крае», «Родной 

край в годы Великой Отечественной 

войны» и т. д. Важнейшим преимуществом 

кружковой работы также может стать при-

менение информационных технологий. 

Просмотр видеоконтента, создание пре-

зентаций, прослушивание звуковых очер-

ков по истории родного края позволяют 

гораздо эффективнее воздействовать на 

мыслительную деятельность молодежи, 

поскольку она более восприимчива к та-

кого рода информации. 

Однако не стоит забывать и о традици-

онных элементах краеведческой деятель-

ности: выпуск стенгазет, подготовка 

наглядных пособий, проведение викторин 

и т. д. 

Полезным видится создание археологи-

ческого кружка, на основе как кабинетной 

работы, так и экспедиционной или выезд-

ной. Можно организовать исследование 

материальных памятников, которых в каж-

дом регионе более чем достаточно. Вообще 

археология очень позитивно сказывается 

на развитии патриотических основ у моло-

дежи, эта наука развивает их гораздо более 

продуктивно, нежели другие предметные 

области. 

Одним из важных элементов формиро-

вания патриотического сознания у подрас-

тающего поколения в условиях образова-

тельного учреждения является экскурсия. 

Этот метод патриотического воспитания 

детей и молодежи известен давно и высту-

пает как один из наиболее действенных 

в системе формирования патриотизма. В 

основе экскурсии лежит посещение исто-

рических, памятных, национально значи-

мых мест, достопримечательностей, па-

мятников культуры, которые позволяют 

расширить кругозор учащихся, сформиро-

вать у них правильные представления о 

национальном сознании и поведении. 

Благодаря экскурсии учащиеся узнают 

интересные факты из истории своего края, 

страны, также у школьников формиру-

ются мотивационные составляющие, кото-

рые являются основой национального са-

мосознания, а также представления куль-

туре в природном и социальном простран-

стве. При этом, естественно, расширяется 

кругозор детей, им наглядно демонстриру-

ются современные достижения в науке и 

технике. 

Таким образом, разные формы осу-

ществления краеведческой деятельности 

позволяет более детально изучить объекты 

исторического и культурного наследия в 

их естественной обстановке. Значение 

кружков, экскурсий велико, поскольку че-

рез их деятельность в образовательном 

учреждении педагоги могут показать и 

объяснить наглядно учащимся то, что не-

возможно передать через теорию, совме-

стить определенные исторические события 

с созданными по данному событию обра-

зами. 

Выводы 

Методологической основой нашего ис-

следования являются теоретические идеи 

системного, личностно-деятельностного 

подхода к формированию патриотиче-

ского сознания старшеклассников через 

включение их во внеурочную историко-

краеведческую деятельность, так как она 

обладает значительным педагогическим 

потенциалом для успешного патриотиче-

ского воспитания. Принципы и основные 

элементы патриотического воспитания 

молодежи отражены в законе РФ «Об обра-

зовании».  

Важной частью патриотического воспи-

тания выступает формирование соответ-

ствующего сознания, которое выражается 

в ценностном отношении к Отечеству. 

Ценностное отношение к Родине базиру-

ется на знаниях, представлениях, сужде-

ниях об Отечестве, которые накапливаются 

в ходе историко-краеведческой работы. 
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Важными формами историко-краевед-

ческой деятельности видятся кружковая 

работа экскурсии. Краеведческие либо ас-

пектные (историко-краеведческие, этно-

графические, литературные) кружки фор-

мируют знания собственной истории (се-

мьи, рода, фамилии) на фоне знаний об ис-

торико-культурном процессе, знания о ма-

лой родине, ее истории, культуре, этносе, 

его героических свершениях, достижениях, 

проблемах. Экскурсия позволяет изучить 

объекты исторического и культурного 

наследия в их естественной обстановке.  
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РЕЗЮМЕ. Цель – рассмотреть особенности организации здоровьеформирующей образовательной 

среды в системе школа – вуз и психолого-педагогическое сопровождение процесса освоения учащимися 

и студентами здоровьеформирующих ценностей. Методы. Анализ научно-методической литературы, 

наблюдение, обобщение, эксперимент. Результаты. Изучение психолого-педагогической литературы вы-

явило актуальность исследованной нами проблемы. Анализ компонентов здоровьеформирующей обра-

зовательной среды показал необходимость включения всех компонентов образовательного процесса 

для эффективного использования обучающих, воспитательных и развивающих ресурсов в системе школа 

– вуз. Сравнительный анализ результатов эксперимента выявил, что реализация программы формиро-

вания здорового образа жизни позволяет создать благоприятную среду для освоения учащимися и сту-

дентами здоровьеформирующих ценностей. Заключение. Здоровьеформирующая образовательная 

среда в системе школа – вуз способствует повышению эффективности образовательного процесса, если 

участники образовательного процесса осознают здоровье как ценность, показатель уровня культуры лич-

ности и необходимое условие жизнедеятельности общества. 
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revealed the relevance of the problem we studied. The analysis of the components of the health–forming 

educational environment showed the need to include all components of the educational process for the ef-

fective use of teaching, educational and developmental resources in the school – university system. A com-

parative analysis of the results of the experiment revealed that the implementation of the program for the 

formation of a healthy lifestyle allows you to create a favorable environment for the development of health-

forming values by students and students. Conclusions. The health–forming educational environment in the 

school -university system contributes to improving the effectiveness of the educational process if the partici-

pants in the educational process realize health as a value, an indicator of the level of culture of the individual 

and a necessary condition for the life of society. 
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Введение 

Стремление быть здоровым характерно 

человеку в любом возрасте. Сохранить здо-

ровье подростков – участников образова-

тельного процесса школы, а далее и вуза – 

призваны здоровьеформирующее образо-

вание, здоровьеформирующая среда обра-

зовательной организации, в которой со-

зданы условия для формирования, сбере-

жения и укрепления здоровья обучаю-

щихся. Повышение качества жизнедея-

тельности молодежи, активизация освое-

ния ценностей физической и спортивной 

культуры в школе и вузе становится все бо-

лее насущной проблемой. От ее решения 

зависит процесс освоения ценностей здо-

ровьесбережения, необходимых каждому 

школьнику и студенту.  

Здоровьеформирующее образование – 

это педагогический процесс, направлен-

ный на развитие у его участников нацелен-

ности на сохранение здоровья, как необхо-

димого условия жизни и деятельности че-

ловека. Значимость здоровьеформирую-

щего образовательного пространства, со-

хранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся заключается в понимании важности 

состояния здоровья для активной, творче-

ской, социально-полезной и трудовой дея-

тельности личности [5]. 

Здоровьеформирующая образователь-

ная среда (ЗОС) – это образовательное про-

странство, в котором у обучающихся 

(школьников, студентов) формируются 

ответственное отношение к своему здоро-

вью и ориентированность на здоровый об-

раз жизни. 

Материалы и методы 

Проблемам педагогики здоровья, фор-

мирования здоровьеформирующей обра-

зовательной среды посвящены труды 

М. И. Алиева, Э. Ю. Бачиевой, М. Я. Вилен-

ского, Р. Д. Гаджиева, Н. А. Литвиновой, 

Б. К. Магарамова, А. Н. Нюдюрмагоме-

дова, А. Р. Шахриева и др. Также особенно-

сти сохранения и укрепления здоровья 

учащихся рассматривались зарубежными 

исследователями, такими как Е. Браун, 

Р. Келли, Г. Кок, Х. Клим, Ю. Перельман, 

Г. Шелтон и др. При этом ряд вопросов 

остаётся открытым, что делает необходи-

мым проведение нашего исследования. 

Цель исследования – рассмотреть особен-

ности организации здоровьеформирующей 

образовательной среды в системе школа – 

вуз и психолого-педагогическое сопровож-

дение процесса освоения обучающимися 

здоровьеформирующих ценностей.  

Методами нашей работы послужили 

анализ психолого-педагогической литера-

туры, обобщение, наблюдение, экспери-

мент. 

Полагаем, что в процессе формирова-

ния здорового образа жизни в системе 

школа – вуз необходима преемственность 

для целостного восприятия обучающи-

мися основ сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих близких людей.  

Организация ЗОС в школе и вузе (меди-

цинском) возможна при заинтересованном 

участии обучающихся, работе школьного 

и студенческого актива и преподавателей 

различных дисциплин естественного 

цикла, побуждающих школьников и сту-

дентов к осуществлению урочной и вне-

урочной деятельности. Результаты же ор-

ганизации здоровьеформирующей образо-

вательной среды сказываются не только на 

повышении самосознания и укреплении 

здоровья школьников и студентов, но и на 
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формировании имиджа школы и меди-

цинского вуза Махачкалы. 

Результаты и обсуждение 

Всем известно, что здоровье – бесценное 

достояние не только каждого человека, но 

и всего общества, также здоровье – это ос-

нова формирования личности. Как указы-

вал В. А. Сухомлинский, примерно у 85 % 

неуспевающих учеников основная при-

чина отставания в учебе – плохое состоя-

ние здоровья [4, с. 12]. Наши наблюдения 

тоже показали, что у большинства обучаю-

щихся с низкими результатами успеваемо-

сти наблюдаются различные заболевания. 

Усложнение процесса обучения, возраста-

ние учебной нагрузки тоже сказываются на 

показателях здоровья школьников и сту-

дентов.  

К отрицательно влияющим на здоровье 

обучающихся факторам также относят 

снижение устойчивости организма к меня-

ющемся экологическим условиям окружа-

ющей среды, слабый врачебный контроль 

обучающихся, несоблюдение режима сна и 

отдыха, плохое питание учащихся и сту-

дентов, низкий уровень компетентности 

педагогов, родителей, руководителей обра-

зовательных учреждений в вопросах здо-

ровьесберегающего образования, недоста-

точную работу по профилактике вредных 

привычек, несовершенство учебных про-

грамм и др. [2]  

Поэтому вопросы укрепления иммуни-

тета учащихся, улучшения их питания, 

формирования здоровых привычек и т. д. 

являются актуальными. В связи с этим ор-

ганизация здоровьесберегающего образо-

вательного процесса в школе и вузе тре-

бует решения системных педагогических 

задач, таких, например, как изучение и по-

нимание обучающимися негативного вли-

яния экологического загрязнения окружа-

ющей среды на здоровье, приобщение обу-

чающихся к здоровому образу жизни, вы-

работка у них полезных привычек и др. 

Это возможно, по нашему мнению, 

только при формировании в общеобразо-

вательном учреждении благоприятной 

ЗОС с соответствующими социально-ме-

дицинскими, физиолого-психологиче-

скими и педагогическими условиями. 

Единство названных условий в образова-

тельном пространстве позволяет отно-

ситься к сохранению и укреплению здоро-

вья обучающихся как целостному медико-

психолого-педагогическому явлению и 

рассматривать поддержание их здорового 

образа жизни, здорового климата в коллек-

тиве как важное направление процесса реа-

лизации образовательных целей и задач в 

системе школа – медицинский вуз.  

Организация ЗОС в системе школа – вуз 

способствует повышению качества всего 

учебно-воспитательного процесса. При 

этом необходимо использовать различные 

психологические приемы и методы: тести-

рование, анкетирование, собеседование с 

учащимися. Важными же задачами органи-

зации здоровьеформирующей образова-

тельной среды являются:  

1) контроль за уровнем организации са-

нитарно-гигиенической профилактики 

среди школьников и студентов; 

2) профилактика заболеваний; 

3) санитарно-просветительская работа 

среди учащихся, а также ознакомление с 

народными методами сохранения здоро-

вья [3]. 

В ходе эксперимента, проведенного в 

махачкалинской МБОУ СОШ № 14 и на пе-

диатрическом факультете ДГМУ, были 

определены такие показатели, как знание 

обучающимися основных факторов сохра-

нения здоровья: активный образ жизни, 

физические нагрузки, полноценное пита-

ние, укрепление иммунитета, закаливание.  

В процессе создания ЗОС в школе и вузе 

были использованы данные анкетирова-

ния учащихся, которые помогли опреде-

лить состояние проблемы и направления 

работы по обеспечению формирования та-

кой среды. 

ЗОС школы и медицинского вуза вклю-

чает компоненты: 

1) учебно-дисциплинарный (учебный 

материал с включением знаний о сохране-

нии здоровья как своего, так и окружаю-

щих людей); 

2) социально-ориентированный (поло-

жительный психолого-эмоциональный 

климат в коллективе); 

3) системный (организация образова-

тельной среды с использованием всех об-

разовательных ресурсов, направленных на 

развитие личностных качеств обучаю-

щихся). 

Компонентами деятельности учителей 

и школьников, преподавателей и студен-

тов по организации здоровьеформирую-

щей образовательной среды выступают: 

обучающий (уроки, лекции, семинары), 

воспитательный (классные и кураторские 



Психолого-педагогические науки •••  15 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
часы), развивающий (внеучебные меро-

приятия, такие как День здоровья и др.). 

Средства воспитания, которые, как из-

вестно, обусловлены образовательной це-

лью, определяются методами и формами 

образовательного процесса, а также оказы-

вают значительное влияние на освоение 

учащимися и студентами здоровьеформи-

рующих ценностей и в целом на развитие 

личности обучающегося.  

Содержательный анализ здоровьефор-

мирующей образовательной среды пока-

зал необходимость включения всех компо-

нентов образовательного процесса для эф-

фективного использования обучающих, 

воспитательных и развивающих ресурсов 

в системе школа – вуз. 

Особенность количественных показате-

лей по разным параметрам отношения 

подростков к своему здоровью в здоровье-

формирующей образовательной среде от-

ражает значительные различия в кон-

трольных и экспериментальных группах 

(табл. 1).  

При обсуждении результатов педагоги-

ческого эксперимента применялись такие 

критерии, как: знания о здоровом образе 

жизни, правильное распределение свобод-

ного времени, проектирование ЗОС и т. д.  

Выводы 

Сравнительный анализ результатов экс-

перимента позволяет утверждать, что реа-

лизация программы формирования здоро-

вого образа жизни позволяет создать бла-

гоприятную среду для освоения обучаю-

щимися здоровьеформирующих ценно-

стей.  

При условии, если педагог понимает 

суть процесса здоровьесбережения обуча-

ющихся и особенности организации этого 

процесса, при этом обладает достаточно 

высоким уровнем здоровья, а все участ-

ники образовательного процесса осознают 

здоровье как ценность, показатель уровня 

культуры личности и необходимое усло-

вие жизнедеятельности общества, то здо-

ровьеформирующая образовательная 

среда в системе школа – вуз становится 

компонентом образовательной системы, в 

которой сохраняется и укрепляется здоро-

вье педагогов и обучающихся, и способ-

ствует повышению эффективности обра-

зовательного процесса. 

В целом здоровьеформирующая обра-

зовательная среда удовлетворяет весь ком-

плекс потребностей субъектов образова-

тельного процесса – преподавателей и обу-

чающихся в школе и вузе. 

 

Таблица 1  

Сравнительные данные показателей сформированности отношения  

обучающихся к здоровью в процессе организации ЗОС 

Основные направления здорового 

образа жизни 

Показатели, полученные в ходе эксперимента, % 

Контрольные группы (50) Экспериментальные группы (50) 

начало конец начало конец 

Знакомство с оздоровительными народ-

ными средствами в условиях Дагестана 

18,4 20,1 25,4 83,2 

Использование различных средств закали-

вания 

22,1 23,2 22,4 56,8 

Двигательная активность 33,6 33,1 67,7 90,2 

Правильное питание с использованием 

народных рецептов 

23,2 26,5 33,1 60,2 

Борьба с вредными привычками 28,6 23,2 45,7 66,5 

Знание поговорок и пословиц о здоровом 

образе жизни 

18,7 23,4 40,2 63,7 

Пропаганда основ здорового образа жизни 

из народной педагогики 

15,4 16,8 50,4 80,7 

Основные показатели  

здорового образа жизни  

23,4 25,8 40,2 71,6 
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Резюме. Цель – проанализировать основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при ре-
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Введение 

Решая геометрическую задачу на вычис-

ление, ученик, кроме трудностей вычисли-

тельного характера, встречается с трудно-

стями, обусловленными спецификой гео-

метрической задачи [3]. 

При решении любой арифметической 

задачи ученик обычно ищет ту зависи-

мость, которая нужна для решения, в са-

мом тексте задачи и не интересуется тем, 

что дается вне его. Примерно так же об-

стоит дело при составлении и решении 

уравнения по алгебре. 
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Совершенно другая ситуация складыва-

ется в случае с задачей по геометрии, 

прежде всего вычислительного характера: 

ученик должен хорошо знать целый ряд 

формул, различных теорем. Зависимости и 

отношения, которые ему нужны для реше-

ния задачи, он должен выбирать из множе-

ства различных теорем, не имеющихся в 

тексте задачи. А это достаточно сложная 

проблема для ученика [5].  

Другая специфическая проблема геомет-

рической задачи связана с рисунком. Рису-

нок, с одной стороны, конкретизирует те 

элементы, о которых речь идет в условии 

задачи, с другой стороны, помогает ученику 

найти отношения и зависимости между 

элементами, данными в условии задачи [4]. 

Материалы и методы  

Остановимся более подробно на каждой 

из указанных выше проблем. Дается гео-

метрическая задача на вычисление. В 

первую очередь учащемуся надо четко 

представить себе абстрактную форму фи-

гуры, о которой идет речь в тексте задачи. 

К сожалению, часто ученику трудно вооб-

разить эту пространственную форму. Рас-

смотрим задачу: шар касается основания 

ABC правильной треугольной пирамиды 

SABC в точке B и ее бокового ребра SA. 

Найдите радиус шара [2]. 

Прежде чем приступить к решению, 

ученик в голове должен четко представлять 

себе положение шара и пирамиды в про-

странстве. Многим учащимся это сложно 

сделать, а тем более нарисовать. Если уче-

ник не может представить взаимное распо-

ложение пирамиды и шара, то он не найдет 

зависимости между радиусом шара и высо-

той пирамиды. Нередко решение усложня-

ется тем, что взаимное расположение этих 

фигур надо изобразить на рисунке. 

Приведем пример еще одной задачи: 

диагонали ромба 15 см и 20 см. Шаровая 

поверхность касается всех его сторон. Ра-

диус шара 5 см. Вычислите расстояние от 

центра шара до плоскости ромба. 

Ученик может представить себе про-

странственное расположение фигур в этой 

задаче, но ему трудно выполнить рисунок. 

Неверно выполненный рисунок может 

только усложнить решение задачи. Не га-

рантирует получения ответа и правильный 

рисунок, так как надо еще уметь его анали-

зировать, представить в виде комбинации 

планиметрических чертежей и найти необ-

ходимую зависимость между элементами 

пространственной формы. Это является 

основной трудностью – выделение из об-

щего рисунка отдельных его частей и 

нахождение соответствующей зависимо-

сти. Сказанное выше можно подтвердить 

примерами. 

Результаты и обсуждение 

Задача. Около шара описан усеченный 

конус, площадь одного основания кото-

рого в 4 раза больше площади другого. 

Найдите угол между образующей конуса и 

плоскостью его основания [2]. 

При решении этой задачи сразу можно 

перейти к планиметрическому рисунку: 

вписать в трапецию окружность. Заметит 

ли ученик этот переход? Но и этого недо-

статочно. Если на рисунке трапеции уче-

ник не увидит отдельные точки – вер-

шины, из которых проведены равные каса-

тельные, то он не решит задачу. Таким об-

разом, ученика надо научить проводить 

более полный анализ – на общем рисунке 

уметь выделять и анализировать отдель-

ные его части. 

Другая серьезная трудность в решении 

геометрической задачи связана с дополни-

тельными линиями, вспомогательными 

построениями. Возьмем такую задачу: диа-

гонали трапеции равны 3 и 5, а отрезок, со-

единяющий середины оснований, равен 2.  

Найдите площадь трапеции [1]. 

При решении этой задачи с помощью 

вспомогательных построений вычисление 

площади трапеции сводится к вычислению 

площади прямоугольного треугольника. 

Дополнительные линии надо проводить 

так, чтобы получить необходимую форму, 

что чрезвычайно трудно. Для выработки 

навыка поиска и выполнения таких по-

строений нужна соответствующая методи-

ческая подготовка учащихся. 

Другая проблема, с которой встреча-

ются учащиеся при решении вычислитель-

ной геометрической задачи, связана с под-

бором нужной теоремы или формулы. 

Есть категория основных теорем, которые 

обстоятельно прорабатываются на уроках 

и в учебнике и которые учащиеся могут 

сформулировать и использовать при ре-

шении задач. Трудность заключается в вы-

боре нужной для данной задачи теоремы 

среди большого количества хорошо знако-

мых теорем. Например, задача: на поверх-

ности шара даны точки А, B, C. Радиус 

шара равен 13 см. Найти расстояние от 
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центра шара до плоскости, проходящей че-

рез точки A, B, C [4].  

Текст задачи не содержит подсказки, ка-

кую конкретную теорему следует приме-

нить. По условию получается треугольная 

пирамида с основанием ABC, вершина S 

которой совпадает с центром шара. У полу-

ченной пирамиды боковые ребра SA, SB, SC 

равны радиусу шара. Только ученик с опы-

том анализа геометрических рисунков до-

гадается, что следует использовать теорему 

о равенстве проекций равных наклонных. 

И эти проекции будут равны радиусу 

окружности около треугольника ABC. 

Задача осложняется, если ее решение 

опирается на теорему, которая не входит в 

группу основных теорем. Многие такие 

второстепенные теоремы часто остаются 

без внимания учителя и учащихся. И при 

отсутствии опыта по применению таких 

теорем ученик оказывается в затрудни-

тельном положении. 

 Другая сложность связана с тем, что ре-

шение геометрической задачи иногда при-

ходится увязывать не с теоремой, а с какой-

то предыдущей задачей. Например, в кон-

трольно-измерительных материалах ЕГЭ 

встречается следующая задача: диагональ 

АС прямоугольника ABCD с центром О об-

разует со стороной AB угол 30°. Точка E ле-

жит вне прямоугольника, причём ∠BEC = 

120°. Прямая OE пересекает сторону AD 

прямоугольника в точке K. Найдите EK, 

если известно, что BE = 40 и CE = 24. 

При решении этой задачи следует ис-

пользовать формулу для вычисления бис-

сектрисы угла по двум сторонам и углу 

между ними. Если ученик при прохожде-

нии соответствующей темы не решал за-

дачи на использование этой формулы, 

если он не знаком с упомянутой форму-

лой, то вряд ли решит подобные задачи. 

Выводы 

Решение планиметрических задач на 

вычисление вызывает у учащихся разные 

трудности, но серьезного методического 

анализа этих трудностей нет и их не всегда 

учитывают авторы школьных учебников 

при составлении задач. 

При решении геометрической задачи 

особое внимание необходимо уделять пла-

ниметрическому рисунку, который должен 

быть выполнен с соблюдением правиль-

ных соотношений между элементами фи-

гуры в соответствии с условием задачи. 

Несоответствие рисунка условию задачи 

может привести к ее неправильному реше-

нию. При изучении же стереометрии учи-

тель должен научить учеников сопровож-

дать пространственные стереометрические 

рисунки планиметрическим рисунками от-

дельных частей, элементов фигуры. 
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Введение 

В современной человеческой цивилиза-

ции все большую роль играют научные до-

стижения в различных областях знания. 

Особое значение приобретают математи-

ческие и инженерные специальности. Для 

подготовки научных кадров нужно уже в 

школе начинать развивать способности 

учащихся к научной работе. По мнению 

психологов, для совершения научных от-

крытий человеку необходимо обладать 

научным мышлением – мышлением, 

направленным на познание общих зако-

нов, которым подчиняется природа, и со-

ответствующим критериям доказательно-

сти, объективности, системности. Поэтому 

актуальной является разработка содержа-

ния обучения, направленного на развитие 

научного мышления учащихся, а также ме-

тодов и форм работы с этим содержанием. 

В психологии и педагогике встречаются 

исследования, направленные на формиро-

вание научного или теоретического мыш-

ления, научной картины мира, научного 

мировоззрения и т. д. Так, в исследованиях 

Л. А. Микешиной [3], С. А. Черновой, 

Н. И. Боциевой это делается на материале 

естественно-научных предметов. В диссер-

тации Д. А. Татаринова задействован в ка-

кой-то мере материал по математике [5]. 

Автор на интегрированном математиче-

ском кружке в 5-6 классах использует прак-

тико-ориентированные задания, при реше-

нии которых применяются знания из есте-

ственных наук и школьной математики. 

Других диссертаций по развитию научного 

мышления учащихся при обучении мате-

матике нами не обнаружено. 

В основном для развития научного 

мышления при изучении математики орга-

низуется учебно-исследовательская дея-

тельность, в процессе которой учащиеся 

разрабатывают и защищают научные про-

екты. Особый интерес представляет работа 

над научными проектами, организованная 

в математической школе И. А. Чистякова. 

В рамках этой работы учащимся удается 

получать новые результаты в области ма-

тематики. Но такая деятельность требует 

большой подготовки и развитости способ-

ностей учащихся, поэтому она доступна не 

всем учащимся. 

В педагогике формированию теоретиче-

ского мышления в начальной школе по-

священа теория развивающего обучения 

(Д. Б. Эльконин, В. В Давыдов). Особое 
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внимание в ней уделяется развитию произ-

вольности психических процессов, ана-

лиза, планирования, рефлексии. В диссер-

тации В. Л. Соколова сделана попытка пе-

ренести идеи развивающего обучения на 

школьный курс математики в 5-6 классах. 

Для этого на уроках математики им ис-

пользуются задачи квазиисследователь-

ского типа [4]. 

В основной школе разрабатываются 

различные методы развития теоретиче-

ского мышления учащихся. С этой целью 

предлагается изучать формальную логику, 

аксиоматические теории и т. д. По мнению 

методистов, развитию теоретического 

мышления учащихся способствует обуче-

ние их нахождению общего способа реше-

ния задачи. Для этого используются урав-

нения, неравенства, текстовые задачи и 

т. д., в которых фигурируют не конкретные 

числовые данные, а параметры. В рамках 

этого подхода у учителя есть возможность 

управлять процессом обучения и развития 

способностей учащихся и прогнозировать 

результат. Но данный материал, с нашей 

точки зрения, недостаточно разнообразен. 

Как показала наша работа в кружке, 

средством развития научного мышления 

могут быть олимпиадные математические 

задачи. С их помощью можно обучать уча-

щихся выявлению общих законов, по-

скольку большинство таких задач направ-

лено на поиск закономерности, которой 

подчиняются некоторые объекты. 

Совершенствованию методики подго-

товки учащихся к олимпиадам по матема-

тике на примере 3–5 классов посвящена 

диссертация М. И. Баишевой [1]. Автором 

разрабатывается методика обучения, осно-

ванная на поэтапном решении опорных, 

аналогичных и развивающих задач на за-

нятиях математического кружка, а также на 

проведении школьных и межшкольных 

соревнований, в том числе с использова-

нием средств ИКТ. Методической системе 

подготовки к математическим олимпиа-

дам в техническом вузе посвящена диссер-

тация О. Н. Шамайло [6]. В этом исследо-

вании разрабатывается метод обучения 

студентов решению нестандартных олим-

пиадных задач. Он состоит в предъявлении 

каждой задачи в двух однотипных вариан-

тах – А и Б, причем задача А снабжена ре-

шением, а задача Б – только ответом. Сту-

денту предлагается решить задачу А и либо 

сверить свое решение с данным, либо изу-

чить данное решение и затем решить за-

дачу Б. 

Организация работы математического 

кружка в 5–7 классах описывается в диссер-

тации Е. Л. Мардахаевой [2]. В исследова-

нии разработана программа математиче-

ского кружка в системе ДМО учащихся 5–7 

классов с использованием активных форм 

работы учащихся. Автором разработан 

также спецкурс для студентов педвуза, 

обеспечивающий подготовку будущего 

учителя математики к организации круж-

ковой работы учащихся этих классов. 

Таким образом, анализ литературы по-

казывает, что не существует диссертаций и 

других работ, изучающих возможности ис-

пользования олимпиадной математики как 

средства развития научного мышления. Нет 

серьезных разработок в области методики 

обучения решению олимпиадных матема-

тических задач. Вышесказанное свидетель-

ствует об актуальности темы исследования, 

направленного на овладение учащимися ос-

новной школы методами научного позна-

ния через решение определенных типов 

олимпиадных математических задач. 

Работа с такими задачами позволяет 

формировать различные свойства науч-

ного мышления: системность, обоснован-

ность, критичность, креативность и т. д., а 

также обучать методам научного позна-

ния, таким как анализ, абстрагирование, 

эксперимент, гипотетико-дедуктивный 

метод и др. Для этого наборы олимпиад-

ных задач должны состоять из цепочек вза-

имосвязанных задач. Решение таких цепо-

чек задач учит школьников выявлять зако-

номерности. Чтобы найти закономер-

ность, которой подчиняются описанные в 

задаче объекты, нужна математическая ин-

туиция. Интуиция основана на подсозна-

тельной переработке полученной ранее ин-

формации. Как показывает история науки 

и техники, значительное число открытий 

или изобретений связано с опытом и дей-

ствием «подсказки», которая служит «пус-

ковым механизмом» для интуиции. Необ-

ходимо обучать учащихся находить под-

сказки в своем прошлом опыте. Для этого 

мы используем цепочки взаимосвязанных 

задач, в которых предыдущие задачи явля-

ются подсказками для последующих. 

Во всех регионах нашей страны есть 

дети, склонные к научной работе. Такой ре-
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бенок может быть заинтересован в заня-

тиях олимпиадной математикой. Но он 

может не найти преподавателя, владею-

щего таким материалом. Поэтому целесо-

образно применять современные техноло-

гии, позволяющие интересующимся уча-

щимся, а возможно, и преподавателям, же-

лающим освоить олимпиадную матема-

тику, заниматься самообразованием в этой 

области. Поэтому целесообразно органи-

зовать электронный образовательный ре-

сурс, который учащийся может использо-

вать самостоятельно, без участия препода-

вателя. Процесс обучения в течение учеб-

ного года делится на этапы (на один этап 

отводится одна неделя). На каждом этапе 

предлагается для самостоятельного реше-

ния несколько задач. К любой задаче при-

лагается пять вариантов ответа, один из ко-

торых верный. После того как учащийся 

решил задачи, ему необходимо выбрать 

верные ответы среди предложенных вари-

антов и послать их на проверку. После 

окончания этапа учащийся узнает, какие 

задачи он решил правильно, а в каких 

ошибся. После этого он может посмотреть 

видео с разбором задач, которые он решал. 

Далее начинается следующий этап. Таким 

образом, один этап сменяется другим в те-

чение всего учебного года на протяжении 

пяти лет. 

В начале и в конце каждого учебного 

года учащиеся проходят тест на научное 

мышление. По результатам данного теста 

можно будет судить об эффективности 

данного курса. 

Материалы и методы 

Мы разработали и апробировали такой 

курс в работе математического интернет-

кружка на базе ГБОУ Лицей № 344 (Санкт-

Петербург). Познакомиться с кружком 

можно по ссылке: vk.com/@756083057-

matematicheskii-internet-kruzhok-v-344-

licee 

На занятиях математического кружка 

было организовано обучение математиче-

скому материалу через задачи: перед уча-

щимися ставятся последовательно одна за 

другой посильные задачи, решение кото-

рых дает им новые знания. При этом по-

лезно составлять цепочки взаимосвязан-

ных задач, в которых предыдущие задачи 

являются подсказками для последующих. 

Один из типов олимпиадных задач, ко-

торые мы предлагаем на кружке, – это за-

дачи на деление с остатком, при решении 

которых строится последовательность из 

некоторых элементов. Чтобы решить та-

кую задачу, нужно выявить в последова-

тельности повторяющийся фрагмент и 

установить, сколько раз он повторяется. 

Задачи этого типа можно разделить на два 

вида.  

Первый вид. Задачи, в которых оче-

видно, что существует повторяющийся 

фрагмент  

Рассмотрим задачу первого вида. 

Задача. Маша рисует цветных зайчиков: 

сначала синего, потом красного, потом зе-

леного, потом желтого, снова синего, крас-

ного, зеленого, желтого и так далее. Какого 

цвета будет 75-й зайчик? 

Рассмотрим последовательность из 75 

зайчиков (в последовательности буквы: С, 

К, З и Ж – обозначают синего, красного, зе-

леного и желтого зайчиков соответ-

ственно). Очевидно, что фрагмент из четы-

рех элементов: С К З Ж будет повторяться 

снова и снова. 75 = 18 * 4 + 3. Поэтому по-

следовательность будет выглядеть так: 

С К З Ж, С К З Ж, С К З Ж, …, С К З Ж, 

С К З 

Следовательно, 75-й зайчик будет зеле-

ным. 

Второй вид. Задачи, в которых не оче-

видно, что существует повторяющийся 

фрагмент  

Рассмотрим задачу второго вида. 

Задача. В ряд стоят три коробки, в каж-

дой по 55 конфет. Я беру по одной конфете 

из каждой коробки в таком порядке: левая, 

центральная, правая, центральная, левая, 

центральная и так далее до тех пор, пока в 

центральной коробке не закончатся кон-

феты. В одной из двух крайних коробок 

осталось больше конфет. Сколько? 

Рассмотрим последовательность из ко-

робок (в последовательности символы: Л, 

Ц, П – обозначают левую, центральную и 

правую коробки соответственно). Не оче-

видно, что в этой последовательности бу-

дет повторяться фрагмент из четырех эле-

ментов: Л Ц П Ц. Этот фрагмент содержит 

две буквы Ц. Число 55 = 27 * 2 + 1. Поэтому 

последовательность будет выглядеть так: 

Л Ц П Ц, Л Ц П Ц, …, Л Ц П Ц, Л Ц  

Значит, из левой коробки возьмут 28 

конфет, из правой – 27. Больше конфет 

останется в правой коробке, их будет 28. 

Из таких задач можно построить це-

почку, состоящую из трех частей. 

mailto:vk.com/@756083057-matematicheskii-internet-kruzhok-v-344-licee
mailto:vk.com/@756083057-matematicheskii-internet-kruzhok-v-344-licee
mailto:vk.com/@756083057-matematicheskii-internet-kruzhok-v-344-licee
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Первая часть. Задачи, при решении ко-

торых возникает короткая последователь-

ность, которую можно полностью напи-

сать 

Задача. Коля пишет знаки арифметиче-

ских действий в таком порядке: плюс, ми-

нус, умножить, потом снова плюс, минус, 

умножить и так далее. Всего он написал 20 

знаков. Сколько среди этих знаков плюсов? 

Чтобы решить такую задачу, можно 

просто написать строчку из 20 знаков и 

непосредственно сосчитать, сколько среди 

них плюсов: 

+  –  Ч  +  –  Ч  +  –  Ч  +  –  Ч  +  –  Ч  +  –  

Ч  +  –    

Как видно, в строчке 7 плюсов. 

Вторая часть. Задачи, при решении ко-

торых возникает длинная последователь-

ность, в которой наличие повторяющегося 

фрагмента очевидно 

Задача. Квадрат со стороной 1 катят по 

прямой, перекатывая через вершину 

(рис. 1). Какая цифра будет в треугольнике, 

отмеченном знаком вопроса? 

 

 

Рис. 1 

Решая такую задачу, можно написать 

начало последовательности из цифр, кото-

рые будут появляться в верхнем треуголь-

нике при переворачивании квадрата.  

3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 … 

В этой последовательности снова и 

снова повторяется фрагмент: 3 1 4 2.  По-

вторяющиеся фрагменты можно отделить 

друг от друга запятыми. 

3  1  4  2,  3  1  4  2,  3  1  4  2, …   

Повторяющийся фрагмент состоит из 

четырех элементов. Поэтому нужно де-

лить 482 на 4. Получается: 482 = 120 * 4 + 2. 

Значит, в последовательности будет 120 раз 

повторяться фрагмент: 3  1  4  2. И в конце 

будут оставшиеся два элемента: 3 1. После-

довательность из 482 элементов можно 

изобразить так. 

3  1  4  2,  3  1  4  2, …,  3  1  4  2,  3  1   

После того как кубик перевернется 482 

раза, он перевернется еще один раз и зай-

мет положение, изображенное на рисунке 

пунктиром. При этом в верхнем треуголь-

нике окажется цифра 4. 

Задача. Таня прыгает вдоль дорожки. 

Сначала она делает 2 прыжка на левой ноге, 

потом 2 на правой, потом 2 прыжка на двух 

ногах, а потом повторяет все сначала. Ка-

кими будут 76-й и 77-й прыжки? 

Рассмотрим последовательность из 77 

прыжков (в последовательности символы: 

Л, П и Д – обозначают прыжки на левой, 

правой и двух ногах соответственно). Оче-

видно, что в этой последовательности бу-

дет повторяться фрагмент из шести эле-

ментов: Л Л П П Д Д. Число 77 = 12 * 6 + 5. 

Поэтому последовательность будет выгля-

деть так: 

Л Л П П Д Д, Л Л П П Д Д, Л Л П П Д Д, 

…, Л Л П П Д Д, Л Л П П Д   

Значит, 76-й и 77-й прыжки – это 

прыжки на правой и двух ногах соответ-

ственно. 

Третья часть. Задачи, при решении ко-

торых возникает длинная последователь-

ность, в которой наличие повторяющегося 

фрагмента не очевидно. 

Задача. Начнем считать пальцы на руке 

следующим образом: пусть 1-м будет боль-

шой, 2-м – указательный, 3-м – средний, 4-

м – безымянный, 5-м – мизинец, 6-м – 

снова безымянный, 7-м – средний, 8-м – 

указательный, 9-м – большой, 10-м – ука-

зательный и так далее. Какой палец будет 

348-м? 

Рассмотрим начало последовательности 

из пальцев (в последовательности буквы: 

Б, У, С, б, М – обозначают большой, указа-

тельный, средний, безымянный пальцы и 

мизинец соответственно). 

Б У С б М б С У Б У С б М б С У Б У … 

В данной задаче не очевидно, что фраг-

мент из восьми элементов: Б У С б М б С У 

будет повторяться снова и снова. Но это 

так. 348 = 43 * 8 + 4. Если между повторяю-

щимися фрагментами поставить запятые, 

последовательность из 348 пальцев будет 

выглядеть следующим образом: 

Б У С б М б С У, Б У С б М б С У, …, Б У 

С б М б С У, Б У С б  

Поэтому 348-й палец будет безымян-

ным. 

Задача. Определите последнюю цифру 

числа 22
222

. 

Рассмотрим последовательность из по-

следних цифр первых 222-х степеней 

двойки. Не очевидно, что в этой последо-

вательности будет повторяться фрагмент 

из четырех элементов: 2 4 8 6. Число 222 = 
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55 * 4 + 2. Поэтому последовательность бу-

дет выглядеть так: 

2  4  8  6, 2  4  8  6, …, 2  4  8  6, 2  4  

Значит, число 22
222

 оканчивается на 4. 

Предполагается, что такие задачи 

школьники будут решать в основном са-

мостоятельно. Но способы решения одной 

задачи оказывают существенное влияние 

на самостоятельный поиск решения дру-

гой. Поэтому цепочки взаимосвязанных 

задач позволяют обучать школьников 

находить подсказки в своем прошлом 

опыте. 

Результаты и обсуждение 

Разработанный курс включает цепочки 

взаимосвязанных задач разных типов. Он 

основан на деятельностном подходе в обу-

чении, а именно выстраивании процесса 

обучения, при котором центральное место 

отведено самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. Развитие учаще-

гося происходит в процессе его собствен-

ной деятельности, направленной на от-

крытие нового для него знания. 

Применяется индуктивный метод обу-

чения – выбор логики раскрытия содержа-

ния изучаемой темы от частного к общему. 

Индуктивный метод занимает особое ме-

сто в научном познании и включает в себя, 

в первую очередь, накопление эксперимен-

тальной информации. Эти сведения вы-

ступают как база для дальнейших обобще-

ний, оформленных в виде научных гипо-

тез, классификаций и т. д. 

В курсе этот процесс имитируется. Изу-

чая курс, учащиеся движутся от частных 

положений к более общим, к выводам и 

обобщениям. При этом используется за-

дачный метод обучения – весь материал 

курса раскрывается через задачи. Перед 

учащимися ставятся последовательно одна 

за другой посильные задачи, решение ко-

торых дает им новые знания. Усвоение ма-

териала курса через последовательное ре-

шение задач происходит в едином про-

цессе приобретения новых знаний и их не-

медленного применения.  

Курс представляет собой систему – со-

вокупность цепочек взаимосвязанных за-

дач. Он реализуется на электронном обра-

зовательном ресурсе, который может при-

меняться на практике. 

Выводы 

Необходимо развивать научное мышле-

ние учащихся. В качестве средства разви-

тия научного мышление впервые исполь-

зуются олимпиадные математические за-

дачи. Курс по олимпиадной математике со-

стоит из набора цепочек взаимосвязанных 

задач. 

Разработанный электронный образова-

тельный ресурс позволяет учащемуся осва-

ивать данный курс самостоятельно, без 

участия преподавателя.   
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Центры народных промыслов Дагестана  

как среда формирования художественной культуры  

младших школьников 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – рассмотреть возможности использования традиционных народных 

промыслов в системе начального образования в целях формирования художественной культуры млад-

ших школьников. Методы. Анализ научно-методической и специальной литературы, публикаций, изуче-

ние центров народных промыслов Республики Дагестан. Результаты. Рассмотрены различные виды ху-

дожественных промыслов народов Дагестана, изделия которых демонстрируют детям младшего школь-

ного возраста способность людей преобразовывать, творчески осваивать природу. С изделиями декора-

тивно-прикладного искусства учащихся знакомятся через погружение в соответствующую среду на уро-

ках ИЗО, в ходе экскурсий в музеи и центры народных промыслов. Использование такой среды незаме-

нимо при обучении ИЗО, организации эстетического воспитания, так как в сознании школьников форми-

руется уважительное и бережное отношение к культурному наследию малой родины. Выводы. В системе 

начального образования возможно использование центров традиционных народных промыслов как вос-

питательной среды. Знакомство с различными центрами народных промыслов Республики Дагестан де-

тей младшего школьного возраста не только способствует формированию у них художественной куль-

туры, но и прививает любовь к труду, служит средством приобщения к народной культуре Дагестана. 

Также в процесс творческих поисков вовлекаются педагоги, которым необходимо проводить целена-

правленное исследование народных промыслов. 

Ключевые слова: народные промыслы, народная культура, культурное наследие, художественная 

культура, ИЗО, дети младшего школьного возраста 
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ABSTRACT. The aim of the study is to consider the possibilities of using traditional folk crafts in the primary 

education system in order to form the artistic culture of younger schoolchildren. Methods. Analysis of scien-

tific and methodological and special literature, publications, study of the centers of folk crafts of the Republic 

of Dagestan. Results. Various types of artistic crafts of the peoples of Dagestan are considered, the products 

of which demonstrate to younger schoolchildren the ability of people to transform, creatively master nature. 

Students can be introduced to decorative and applied art products by creating an appropriate environment 
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and immersing themselves in it during art lessons, during excursions to museums and folk crafts centers. 

The creation of such an environment is indispensable when teaching art, organizing aesthetic education, as 

a respectful and careful attitude to the cultural heritage of their region is formed in the minds of schoolchil-

dren. Conclusions. In the primary education system, it is possible to use the centers of traditional folk crafts 

as an educational environment. Acquaintance of primary school children with various folk craft centers of the 

Republic of Dagestan not only contributes to the formation of their artistic culture, but also instills a love of 

work, serves as a means of familiarizing them with the folk culture of Dagestan, as well as teachers who need 

to conduct a purposeful study of folk crafts are involved in the process of creative search. 

Keywords: folk crafts, folk culture, cultural heritage, artistic culture, art, primary school children 
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Введение  

Художественные промыслы народов 

Дагестана разнообразны и уникальны, что 

обусловлено временем их происхождения, 

географическим расположением, природ-

ной и культурной средой их бытования, 

традиционными материалами и техноло-

гиями, стилистической направленностью. 

В настоящее время народные художе-

ственные промыслы имеют общепризнан-

ное культурно-историческое значение 

ввиду ценности и сохранности ремеслен-

ных традиций, форм и технологий произ-

водства, относящихся к глубинным пла-

стам народной художественной культуры 

и отличающихся яркой национальной са-

мобытностью. Вместе с тем народные про-

мыслы могут рассматриваться и как среда 

духовно-нравственного воспитания, фор-

мирования художественной культуры под-

растающего поколения. 

Развитие духовно-нравственных основ 

личности через культурные ценности и 

традиции народа является одной из основ-

ных задач системы школьного художе-

ственного образования России. Это делает 

необходимым рассмотрение педагогиче-

ских условий обращения к народной куль-

туре, народному искусству, позволяющих 

школьникам через познание видов и изде-

лий народных промыслов понять их сред-

ства выразительности, красоту, значение и 

определить роль центров народных про-

мыслов в художественном образовании 

учащихся начальных классов. 

Материалы и методы 

Под народным искусством понимается 

творческая, культурная, художественная, 

историческая система, которая утверждает 

себя через преемственность традиций и 

коллективность, функционирует как осо-

бый тип творчества в коллективной дея-

тельности народа и включает «школы 

народного искусства» – национальные, ре-

гиональные, краевые, школы отдельных 

промыслов [6]. 

Полагаем, что центры художественных 

промыслов и ремесел, призванные стиму-

лировать интерес к творческому наследию 

предков, значительно расширяют кругозор 

учащихся начальной школы, повышают 

их культуру и духовно объединяют совер-

шенно разных по менталитету людей. 

В статье рассматриваются возможности 

использования традиционных народных 

промыслов в системе начального образова-

ния в целях формирования художествен-

ной культуры младших школьников, при-

общения подрастающего поколения к ду-

ховному и материальному культурному 

наследию отечества. 

Методами исследования послужили 

анализ научно-методической и специаль-

ной литературы, публикаций, изучение 

центров народных промыслов Республики 

Дагестан. 

Результаты и обсуждение 

Узнать о трудовых традициях, хозяй-

ственном укладе дагестанцев школьникам 

позволяют центры народных промыслов, 

которые демонстрируют богатство народ-

ных ремесел и популяризируют их, служат 

развитию художественных народных тра-

диций и сохранению народного искусства, 

заключающему в себе материальные и ду-

ховные ценности. Народные художествен-

ные традиции представляют собой систему 

эстетических знаков, несущих этническую 

информацию [7].  

В Дагестане получили развитие самые 

различные виды народных промыслов, а 
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именно: художественная обработка ме-

талла, резьба по камню и дереву, гончарное 

производство, ковроделие, обработка ко-

сти, узорное вязание и золотошвейное 

дело.  

Произведения декоративно-приклад-

ного искусства народов Дагестана окру-

жают детей в повседневной жизни. По сей 

день в домах преимущественно в сельской 

местности хранятся деревянные изделия с 

художественной резьбой: лари для хране-

ния зерна, поставцы для ложек, мерки для 

муки и др. Широко распространены и до 

сих пор пользуются спросом изделия даге-

станских гончаров, медно-чеканные изде-

лия аварских и лакских мастеров. Всем из-

вестно село Кубачи, где мужчины – про-

славленные ювелиры, а женщины вяжут 

шерстяные джурабы и вышивают ориги-

нальные женские головные покрывала 

«каз». Жительницы села Балхар – признан-

ные мастерицы керамики, кроме того, они 

ткут ковровые изделия. Целые районы 

Южного Дагестана знамениты производ-

ством высокохудожественных ворсовых 

ковров.  

Формирование художественной куль-

туры у учащихся начальной школы сле-

дует осуществлять в широком контексте 

традиционной народной художественной 

культуры, через приобщение к народным 

художественным промыслам в том числе. 

Под воспитанием художественной 

культуры в педагогике обычно понимается 

целенаправленное систематическое воз-

действие на личность с целью ее эстетиче-

ского развития, то есть формирования эс-

тетических восприятий, суждений, вкусов, 

чувств, эстетического сознания, правиль-

ного понимания прекрасного в действи-

тельности и в искусстве; развитие эстети-

ческих потребностей и интересов, способ-

ностей к творческому участию в преобра-

зовании жизни по законам красоты. 

На наш взгляд, в процессе формирова-

ния художественной культуры у младших 

школьников прежде всего должны ре-

шаться такие важные задачи, как развитие 

восприятия прекрасного, эстетических 

чувств и представлений учащихся, умений 

оценивать красоту. Решение этих задач не 

может быть полноценным без опоры на та-

кой важный компонент, как народное ис-

кусство, народная культура, которые спо-

собствуют формированию личности 

школьников. Изучение ими изделий 

народных промыслов помогает в творче-

ском самовыражении, служит мощным 

средством эстетического, духовного и 

нравственного воспитания. 

Воспитание у детей художественной 

культуры на основе ценностей, традиций, 

быта и национального искусства своего 

народа требует сочетания правильно подо-

бранных методов и средств воспитания де-

тей и высокохудожественного окружения, 

отражающих основные жизненные ценно-

сти и культуру народа. 

Поэтому мы говорим о необходимости 

создать обучающую и воспитывающую 

среду на основе произведений декоративно-

прикладного искусства, которая отвечает 

разнообразным интересам и творческим 

возможностям современных школьников и 

от которой зависит духовная целостность 

подрастающего поколения, его знания мно-

гонациональной культуры Дагестана, со-

хранение исторических традиций. 

В процессе обучения искусству изуче-

ние и понимание происхождения центра 

искусства и ремесел следует рассматривать 

как одно из значимых средств формирова-

ния художественной культуры учащихся 

начальных классов. Чтобы сформировать 

художественную культуру младших 

школьников, мы создали последователь-

ную систему занятий по изобразительному 

искусству [4; 5]. 

Разработанные нами учебный план и 

планы-конспекты занятий составлены с 

учетом требований преподавания и регио-

нально-этнических особенностей общена-

родного искусства, на основе достижений и 

традиций ведущих ученых в области худо-

жественно-педагогического образования: 

Т. С. Комаровой, М. А. Хворостова, 

В. С. Кузина, Н. В. Сокольниковой, 

М. М. Байрамбекова, Н. Н. Ростовцева, 

И. М. Раджабова, Т. Я. Шпикаловой. Эти 

работы, несомненно, могут использо-

ваться в качестве важного руководства для 

учителей изобразительного искусства, 

чтобы найти и определить наиболее эф-

фективные методы обучения и воспитания 

в процессе ознакомления учащихся 

начальных классов с различными цен-

трами декоративно-прикладного искус-

ства  

При знакомстве на уроке ИЗО с предме-

тами, изготовленными народными масте-

рами, учащиеся определяют, для чего слу-

жит тот или иной предмет в быту, как он 
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создавался. Также они узнают, как стро-

ится орнамент, повторяются его элементы, 

создается композиция. Наблюдения и об-

суждения на занятиях позволяют уча-

щимся сделать вывод о том, что основ-

ными средствами выразительности в 

народных художественных промыслах 

служат форма, цвет, пропорции, симмет-

рия, силуэт, фактура, которые поначалу 

мастер подмечал в окружающем мире, а 

потом изображал на предметах, которые 

изготавливал. При этом подчеркивается, 

что дагестанскими мастерами выработаны 

свои способы украшения изделий и этим 

они отличаются от изделий мастеров дру-

гих регионов мира. 

Детям интересно, что такие изделия де-

монстрируют способность людей преобра-

зовывать, творчески осваивать природу, 

создавать свой особый социально-пред-

метный мир. В процессе организации мате-

риальной среды создаются не просто пред-

меты и украшения, а «своя концепция 

вещи, образно воплощающая отношение 

народа к миру, его идеалы и представле-

ния, его жизненные принципы» [6], кото-

рые складываются под влиянием при-

родно-географических, культурных и со-

циально-экономических факторов [2]. 

Художественные традиции и история 

развития отдельных промыслов могут изу-

чаться школьниками самостоятельно или с 

помощью взрослых в форме подготовки к 

занятиям сообщений, презентаций, вы-

полнения творческих заданий, мини-про-

ектов, так как важное воспитательное зна-

чение имеет работа в команде, реализация 

диалоговых форм. 

Основная цель разработанных занятий 

– повысить интерес учащихся начальных 

классов к народной культуре, народному 

искусству, расширить и обогатить их зна-

ния о художественных промысловых цен-

трах, развить воображение и память.  

Учителя могут применять различные 

изделия местных ремесел во всех основных 

видах обучения, предусмотренных школь-

ной художественной программой, создавая 

экспозиции подлинных предметов куль-

туры, что позволит организовать благо-

приятную среду для развития и воспита-

ния творческой и гармоничной личности. 

Учащиеся смогут увидеть, что «удобство и 

целесообразность, след руки мастера – ха-

рактерные признаки мира предметов, со-

здаваемых народом для своего пользова-

ния. Ремесло неотделимо от творческого 

процесса и искусства, его глубинной, ду-

ховной основы» [2, с. 79]. 

Знакомство учеников начальной школы 

с изделиями на уроках изобразительного 

искусства как образцами для творчества не 

только дает им возможность приобрести 

практические навыки рисования, но и спо-

собствует формированию у них художе-

ственной культуры, потому что «традици-

онный, веками накопленный художе-

ственно-эстетический опыт народно-худо-

жественных промыслов – уникальная в 

своем роде школа воспитания вкуса» [3, с. 

61]. Достижению цели способствует изуче-

ние художественных промысловых цен-

тров Дагестана в аспекте содействия фор-

мированию творчества и культуры млад-

ших школьников, при этом необходимо 

учитывать возрастные, познавательные и 

практические возможности, а также ис-

пользовать конкретные учебные и творче-

ские задания. 

Традиционные народные художествен-

ные промыслы сегодня представлены ста-

ринными предметами быта, домашней 

утварью, изделиями мастеров современ-

ного народного прикладного творчества и 

изобразительного искусства, работающих 

в разных жанрах техники и с различным 

материалом (глиной, деревом, серебром и 

золотом, красками, шерстью и т. д.). Изде-

лия декоративно-прикладного искусства 

экспонируются в краеведческих музеях 

нашей республики, которые располагают 

предметами народного искусства начиная с 

древнейших времен до наших дней. 

Непосредственное знакомстве уча-

щихся с произведениями народного деко-

ративно-прикладного искусства и художе-

ственных промыслов возможно путем по-

гружения в музейную среду и изучения му-

зейных коллекций, участия школьников в 

музейных образовательных программах, 

которые позволяют превратить пребыва-

ние в музее в игру-исследование, игру-пу-

тешествие. Музей всегда выполнял педаго-

гические функции, а в последние годы об-

ретает информационно-коммуникатив-

ную функцию. Экспозиция музея является 

своеобразным, специально организован-

ным пространством, которое уже само по 

себе оказывает эстетическое и эмоциональ-

ное воздействие на человека [1]. Включе-
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ние краеведческого музея в процесс худо-

жественного воспитания создает условия 

для приобщения учащихся к культурному 

наследию народов.  

Другими способами воспитания худо-

жественной культуры младших школьни-

ков через среду является знакомство с со-

временной жизнью промыслов с помощью 

экскурсионных поездок, например, в Ун-

цукуль. Старинное дагестанское село из-

вестно особой насечкой металлом по де-

реву. В этой технике местные мастера изго-

тавливают самые разные предметы – укра-

шения, посуду, предметы домашнего оби-

хода и декора. На мастер-классе, который 

организуется в ходе экскурсии, школьники 

могут познакомиться с ремеслом, просла-

вившим Унцукуль, узнать, какие исполь-

зуются виды древесины, как выбирается и 

наносится узор и что помогает подарить 

изделиям долговечность. 

Поездка в Балхар – центр народной ху-

дожественной керамики – познакомит уча-

щихся с творчеством дагестанских масте-

ров гончарных дел и интересными фак-

тами из истории и географии Дагестана. 

Так, школьники узнают, что найденные ар-

хеологами фрагменты керамических изде-

лий относятся ещё к V–VI тыс. до н. э., что 

рядом с селом находится озеро, берега ко-

торого состоят из мягкой, пластичной 

глины, здесь же есть залежи цветных глин. 

С древнейших времен жительницы села за-

нимались производством изделий из кера-

мики, используя гончарный круг и специ-

альную печь для обжига изделий. 

Немаловажным в процессе освоения 

народных художественных традиций явля-

ется развитие трудовых навыков. В ходе 

мастер-классов в окружении предметов 

народного творчества бытового назначе-

ния школьники могут наблюдать и опро-

бовать технические приемы обработки 

различных материалов, усваивая при этом 

выразительные средства, образы, сюжеты 

содержания изделий народных мастеров и 

осознавая, что профессионализм в народ-

ном прикладном искусстве обеспечивается 

пониманием функций изделия, гармонич-

ным дополнением декором, раскрываю-

щим красоту материала. И профессиона-

лизм такой вырабатывается только при 

условии непрерывной работы, экспери-

ментов с традиционными материалом и 

инструментами, при опоре на традиции, 

опыт и знания народных мастеров. 

Полагаем, что создание обучающей 

среды на основе местных центров декора-

тивно-прикладного искусства незаменимо 

при обучении ИЗО, формировании худо-

жественной культуры, так как погружает 

учащихся в мир народного искусства, рас-

крывает разнообразные формы связей изу-

чаемого предмета с произведениями 

народного искусства и служит художе-

ственному воспитанию. Восприятие про-

изведений народного декоративно-при-

кладного искусства вызывает эстетические 

переживания и формирует в сознании 

школьников уважительное и бережное от-

ношение к культурному наследию своего 

региона. 

Изучение и использование на занятиях 

изобразительного искусства в начальной 

школе изделий функционирующих в 

наши дни народных промысловых цен-

тров: кубачинских и гоцатлинских изделий 

из металла; унцукульских – из дерева; бал-

харской и сулевкентской керамики; ковров 

мастериц Дагестана и других – способ-

ствуют развитию творческой активности, 

стимулируют поиски не только учащихся, 

но и педагогов, которым необходимо про-

водить целенаправленное исследование 

народных промыслов, совершать познава-

тельные экскурсии в музеи, изучать специ-

альные документы по истории искусства 

родного края, традиций, собирать и систе-

матизировать методический материал, ос-

новываясь на творческом подходе к содер-

жанию обучения как фактору воспитываю-

щему, приобщающему подрастающее по-

коление к духовному и материальному 

культурному наследию родного края. 

Выводы 

Для интеграции детей младшего школь-

ного возраста в культуру народов Даге-

стана необходимо разрабатывать и разви-

вать новые методы и формы урочной и 

внеурочной деятельности при изучении 

предметов художественно-эстетического 

цикла.  

В соответствии с целями формирования 

художественной культуры школьников в 

системе начального образования воз-

можно использование центров традицион-

ных народных промыслов как воспита-

тельной среды.  

Центры народных промыслов – это со-

вершенно особая, самостоятельная среда, 
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постоянно развивающаяся, познаватель-

ная с художественной, исторической, этно-

графической точек зрения. 

Знакомство детей младшего школьного 

возраста с различными промысловыми 

центрами Республики Дагестан не только 

способствует формированию у них худо-

жественной культуры, но и прививает лю-

бовь к труду, служит средством приобще-

ния к народной культуре Дагестана и ду-

ховно-нравственного воспитания уча-

щихся. Также в процесс творческих поис-

ков вовлекаются педагоги, которым необ-

ходимо проводить целенаправленное ис-

следование народных промыслов. 
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Технология организации психолого-педагогических  
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является анализ опыта практической реализации проекта по созданию сети 

групп психолого-педагогической направленности в общеобразовательных организациях города с числен-

ностью населения менее 50 000 человек (г. Кириши Ленинградской области) при непосредственном 

участии организации высшего образования (Волховский филиал РГПУ им. А. И. Герцена). Методы опре-

деляются поставленной целью и задачами исследования и носят комплексный характер. На разных эта-

пах работы использовались методы моделирования, тестирования, анкетирования, наблюдения, экспе-

римента, анализа научной и учебно-методической литературы. Результаты. Выявлены подходы к органи-

зации психолого-педагогических классов (групп), определены условия и направления их развития, план 

работы по созданию сети психолого-педагогических классов в малом городе. Выводы. Классы или группы 

психолого-педагогической направленности являются одной из важных составляющих реализуемого на 

сегодняшний день проекта по обеспечению педагогическими кадрами российской системы образова-

ния. Комплексная модель и сетевая форма организации психолого-педагогических классов с участием 

педагогического вуза позволяет привлечь к работе заинтересованных в проекте педагогов и интегриро-

вать в учебную программу более широкий спектр мероприятий профориентационной направленности, 

тем самым содействуя ее более результативной работе. 

Ключевые слова: внутришкольная профилизация, методическое объединение, педагогоцентризм, 

психолого-педагогические классы (группы), сетевое взаимодействие 
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ABSTRACT. The aim of the paper is to analyze the experience of the practical implementation of a project 

to create a network of groups of a psychological and pedagogical orientation in general educational organi-

zations of a city with a population of less than 50,000 people (Kirishi, Leningrad Region) with the direct 

participation of a higher education organization (Volkhov Branch of Herzen State Pedagogical University of 

Russia). Complex methods are determined by the goal and objectives of the study. At different stages of the 

work, methods of modeling, testing, questioning, observation, experiment, analysis of scientific and educa-

tional literature were used. Results. Approaches to the organization of psychological and pedagogical classes 

(groups) were identified, the conditions and directions for their development were determined, a work plan 

was developed to create a network of psychological and pedagogical classes in a small town. Conclusions. 

Classes or groups of psychological and pedagogical orientation are one of the important components of the 

project currently being implemented to provide the Russian education system with teachers. The complex 

model and network form of organization of psychological and pedagogical classes with the participation of a 

pedagogical university makes it possible to involve an association of teachers interested in the project and 

integrate a wider range of career guidance activities into the curriculum, thereby contributing to its more 

effective work. 

Keywords: intra-school profiling, methodical association, teacher-centrism, psychological and pedagogical 

classes (groups), network interaction 
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Введение 

Проблемы образования, в первую оче-

редь массовой школы, снижение престижа 

педагогической профессии в России в тече-

ние ряда лет находятся под пристальным 

вниманием общественности, науки и госу-

дарства. Массовая школа как исторически 

сложившийся, устойчивый социальный 

институт обучения и воспитания новых 

поколений россиян, работающий на базо-

вых педагогических принципах природо- и 

культуросообразности, системности обу-

чения с учетом исторических и культур-

ных особенностей российского народа, 

нашей цивилизации, по мнению некото-

рых исследователей, например [14], нахо-

дится в опасности. 

Так, по данным опроса РАНХиГС 2019 

года, пять самых популярных ответов на во-

прос «Почему учителя не доверяют учени-

кам и родителям, а те – учителям» суть сле-

дующие: 1) обман и неискренность со сто-

роны учеников (в том числе и поощряемые 

или игнорируемые родителями); 2) агрес-

сия со стороны родителей, неуважение к 

учителям и потребительское отношение к 

процессу образования; 3) непрозрачные от-

ношения с администрацией учебного заве-

дения; 4) обман и неискренность со стороны 

родителей при разговоре с учителем; 5) без-

ответственное и безразличное отношение 

родителей к учебе отпрыска [8].  

Представляется, что для вывода массо-

вой школы из кризиса необходимо развер-

нуть государственную образовательную 

политику в сторону, по крайней мере, двух 

важнейших концептов: научного педагого-

центризма и здорового коллективизма. 

Педагогоцентризм предполагает педа-

гога-профессионала как истинного орга-

низатора педагогического процесса. Про-

фессия педагога – это служение педагогиче-

ской идее – педагогике как объективно раз-

вивающейся науке и практике [3; 5]. И та-

кое служение требует известной самоот-

верженности, примеров которой более чем 
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достаточно в истории образования. Тью-

тор-консультант по менеджменту образо-

вания, занимающийся организацией 

школьной самодеятельности в цифровой 

среде, не заменит профессионального пе-

дагога.   

Здоровый коллективизм предполагает 

восстановление ориентации на формиро-

вание коллективов как высшей формы са-

моорганизации малой группы (класс, 

школа).      

Цели и задачи настоящего исследования 

обусловлены необходимостью в разветв-

ленной сети групп психолого-педагогиче-

ской направленности в малом городе, в за-

дачи которых, в свою очередь, входит фор-

мирование представлений о педагогиче-

ской профессии у учащихся школы, их 

профессиональное самоопределение, а 

также повышение престижа педагогиче-

ской профессии в обществе. 

Материалы и методы  

Письмо Министерства просвещения от 

30 марта 2021 г. (№ ВБ-511/08) об открытии 

на базе средних общеобразовательных 

школ психолого-педагогических классов 

более чем своевременно. По сути, это шаг 

к реформе образования, поскольку диалог 

поколений сегодня – насущная потреб-

ность эпохи, и обеспечивать этот диалог 

призваны прежде всего социальные инсти-

туты социализации, в числе которых ос-

новным является образование. 

Решение Минпроса, нацеленное на 

улучшение ситуации в школе путем ран-

ней профориентации школьников на педа-

гогическую профессию, демонстрирует 

направленность государственной поли-

тики на качественную подготовку педаго-

гических кадров. Однако такая политика 

только тогда будет иметь успех, когда она 

будет не формально, а содержательно под-

держана «снизу», самими педагогами, ко-

торые всегда чувствительны к формаль-

ным предписаниям. Классы психолого-пе-

дагогической направленности являются 

одной из форм обеспечения этого встреч-

ного движения, без которого успешная ре-

ализация реформ сомнительна, если во-

обще возможна.  

В современной научной литературе опи-

сывается история развития психолого-педа-

гогических классов в России, начиная со 

становления женского среднего образова-

ния, ориентированного на подготовку педа-

гогов [2], и заканчивая организацией совре-

менных психолого-педагогических классов 

как формы предпрофильной и профильной 

подготовки к педагогической деятельности 

на уровне средней школы [13]. 

Ряд работ посвящен проблеме сетевого 

взаимодействия педагогического вуза и 

школы по организации классов психолого-

педагогической направленности. В частно-

сти, реализуется Программа взаимодей-

ствия Комитета СПб и Российского госу-

дарственного педагогического универси-

тета им. А. И. Герцена, в рамках которой 

разработана Концепция психолого-педаго-

гических классов, направленная на созда-

ние профессиональной образовательной 

среды [4]. Эта проблема исследуется и 

Оренбургским государственным универ-

ситетом посредством проекта «Психолого-

педагогические классы Оренбуржья» [1]. 

Организация психолого-педагогических 

классов уже проводится Волгоградским 

государственным социально-педагогиче-

ским университетом [10], Институтом пе-

дагогики и психологии Московского педа-

гогического государственного универси-

тета [7], Нижегородским государственным 

университетом им. К. Минина [12], Ураль-

ским государственным педагогическим 

университетом [11], Ярославским государ-

ственным педагогическим университетом 

им. К. Д. Ушинского [6]. 

Заметим, что существует опасность со-

средоточенности научно-педагогического 

сообщества на организации психолого-пе-

дагогических классов в больших городах, 

за счет которых статистика открытия про-

фориентированных групп школьников бу-

дет значительной. Однако наибольшая не-

хватка педагогических кадров, как из-

вестно, существует в малых городах и на 

селе. Крупным педагогическим вузам Рос-

сии в силу их местоположения удобнее 

развивать сети психолого-педагогических 

классов в тех городах, в которых они нахо-

дятся. Так, например, РГПУ им. А. И. Гер-

цена реализует в этом году проект «Герце-

новская среда», целью которого является 

организация мероприятий для учащихся 

психолого-педагогических классов Санкт-

Петербурга на территории университета. 

Из этого следует, что филиалы российских 

вузов, расположенные в отдалении от 

крупных городов, каковым является Вол-

ховский филиал РГПУ им. А. И. Герцена, 
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могут решать задачи организации психо-

лого-педагогических классов в малых го-

родах.  

Результаты и обсуждение 

Авторы статьи являются организато-

рами проекта работы с психолого-педаго-

гическими классами в г. Кириши Ленин-

градской области с численностью населе-

ния 50 тысяч. Это совместный проект Вол-

ховского филиала РГПУ им. А. И. Герцена 

и профессиональной педагогической об-

щественности г. Кириши, представленной 

сначала администрацией МОУ «Гимназия» 

г. Кириши, а затем МОУ КСОШ № 2 и № 8.  

При разработке и реализации проекта 

авторы отталкивались от рекомендаций 

Минпроса и описаний такого вида работы 

в научной и методической литературе, а 

также использовали собственный опыт ор-

ганизации классов психолого-педагогиче-

ской направленности в 2003–2005 годах в г. 

Волхове (школа № 8) и в 2022/2023 учебном 

году в г. Кириши (Гимназия).  

Целью проекта организации профиль-

ных психолого-педагогических классов в г. 

Кириши является выявление педагогиче-

ски одаренных школьников и формирова-

ние у них готовности к профессионально-

личностному самоопределению; интегра-

ция педагогически одаренных школьников 

в профессиональное сообщество на этапе 

обучения в школе.  

Задачи проекта: 

– формировать у школьников представ-

ления о педагогической деятельности; 

– развивать у школьников склонности и 

способности к психолого-педагогической 

деятельности;  

– предоставлять школьникам возмож-

ности для получения практического опыта 

психолого-педагогической и социально-

педагогической деятельности (профессио-

нальные пробы);  

– разработать систему выявления и со-

провождения педагогически одаренных 

школьников, в том числе мониторинга ре-

зультатов профильного обучения и про-

фессионального самоопределения школь-

ников.   

Ожидаемые результаты для образова-

тельных организаций общего образования 

видятся следующими:  

– формирование новой педагогической 

культуры школы, основанной на под-

держке педагогических инициатив детей, 

их образовательной самостоятельности и 

совместном педагогическом творчестве де-

тей и взрослых, развитие новых форм и 

способов образования; 

– совершенствование системы учета об-

разовательных результатов школьников;  

– повышение качества и персонализа-

ции образования;  

– подготовка выпускника нового типа, 

способного раньше начать движение в 

профессию;  

– активизация процессов профессио-

нального самообразования сотрудников 

школ (новый профессионализм учителя, 

необходимость развития у него спектра 

компетенций, определяющих его готов-

ность и умение быть в профессионально 

ориентированном диалоге с учениками, 

совместно проектировать и организовы-

вать педагогические события); 

– расширение социального партнерства, 

в том числе с родителями учеников, созда-

ние условий для раннего проявления и раз-

вития педагогической одаренности школь-

ников. 

В организации и реализации проекта ис-

пользуются следующие концептуальные 

подходы: 

Социально-ориентированный подход, 

который предусматривает формирование 

у обучающихся ответственной, активной, 

созидательной позиции при организации 

всех видов деятельности, социально значи-

мых дел; развитие механизмов самореали-

зации, саморазвития, саморегуляции через 

коллектив. Именно коллективная, а не ин-

дивидуальная деятельность выступает 

средством становления и развития субъ-

ектности обучающегося, так как изменяет 

и формирует личность как «ансамбль» от-

ношений индивида с миром, людьми и са-

мим собой.   

Деятельностный подход, который пред-

полагает опору на все структурные компо-

ненты деятельности: задача (условие), 

цель, мотив, потребность. Развитие опре-

деленных смысловых и ценностных обра-

зований, осознанное выполнение школь-

ником различных действий профессио-

нальной направленности, анализ перспек-

тив и опыта своих профессиональных 

проб, определение траектории развития 

своих личностных и профессионально 

важных качеств – все это возможно, если 

мы ставим правильно задачу, то есть со-

здаем условия деятельности, каковыми и 

являются психолого-педагогические 
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классы. Из правильно организованных 

условий вырастают цели, формируются 

мотивы, которые преобразуются в потреб-

ности, а это и есть основа профессиональ-

ного самоопределения школьника.  

Практико-ориентированный подход, ко-

торый означает практическую направлен-

ность всего процесса обучения, его связь с 

реальной действительностью, понимание 

социального контекста и рисков, связанных 

с проблемами образования и воспитания в 

современном мире. Важнейшим средством 

реализации данного подхода является орга-

низация социально-педагогической прак-

тики обучающихся, цель которой – выявле-

ние и проверка склонностей к педагогиче-

ской деятельности, развитие мотивации, 

интереса к профессии, приобретение обуча-

ющимися педагогических, организаторских 

навыков, умений, необходимых для буду-

щей профессии, а также освоение опыта са-

мостоятельной организаторской, коммуни-

кативной деятельности. 

Организация работы в психолого-педа-

гогических классах основана на принципах 

коллективности, последовательности, си-

стемности, научности, современности, 

продуктивности, гуманистической направ-

ленности и добровольности [9, с. 19–20].  

В настоящем проекте реализуется ком-

плексная модель организации профильных 

психолого-педагогических классов, совме-

щающая все три формы, предложенные в 

разработанном Минпросом учебно-мето-

дическом пособии «Организация деятель-

ности психолого-педагогических классов»:  

– внутришкольная профилизация,  

– сетевое взаимодействие школы и вуза, 

– организация ресурсного центра [9, 

с. 21–22]. 

Остановимся подробнее на каждой из 

этих форм в рамках представленного про-

екта.   

Внутришкольная профилизация была 

начата по инициативе руководства МОУ 

«Гимназия» г. Кириши. В 2022/2023 учеб-

ном году здесь была сформирована первая 

группа психолого-педагогической направ-

ленности учащихся 10 класса для экспери-

ментальной работы по обучению дисци-

плине «Азбука педагогики», разработан-

ной и реализованной А. П. Фоминым, про-

фессором кафедры гуманитарного образо-

вания и педагогических технологий Вол-

ховского филиала РГПУ им. А. И. Герцена. 

В результате было разработано методиче-

ское пособие для учителей педагогически-

направленной дисциплины с поурочным 

планированием, а также рабочая тетрадь 

для школьников. 

Проведенная опытная работа стала ос-

новой сетевого взаимодействия между Ко-

митетом образования и школами г. Ки-

риши с одной стороны и Волховским фи-

лиалом РГПУ им. А. И. Герцена с другой. 

Следующим шагом в развитии сетевого 

взаимодействия – организация с 2023/2024 

учебного года групп школьников психо-

лого-педагогической направленности еще 

в двух школах г. Кириши и создание на 

уровне города методического объединения 

педагогов, работающих в этих группах. На 

основе результатов анкетирования участ-

вующих в проекте школьных учителей ву-

зом – Волховским филиалом РГПУ им. А. 

И. Герцена – подготовлен план работы дан-

ного объединения, в который помимо еже-

недельных занятий по психологии и педа-

гогике включены: 

– ежеквартальные заседания методиче-

ского объединения,  

– ежемесячные сетевые занятия с препо-

давателями Волховского филиала РГПУ 

им. А. И. Герцена, 

– научные семинары и конференции, 

организуемые Волховским филиалом 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

– внеурочные мероприятия на базе ре-

сурсного центра г. Кириши (церемония 

посвящения в педагоги, круглый стол, пе-

дагогическая игра, конкурс на лучшего во-

жатого, Герценовская олимпиада), 

– внеурочные мероприятия на базе Вол-

ховского филиала и/или онлайн (Неделя 

иностранных языков, Декада науки, Педа-

гогический день студента), 

– внеурочные мероприятия в рамках 

взаимодействия с учащимися психолого-

педагогических классов других городов Ле-

нинградской области и Санкт-Петербурга, 

– психологические тренинги для учите-

лей. 

Важной составляющей развития сете-

вого взаимодействия является привлече-

ние студентов педагогического вуза к раз-

работке и проведению мероприятий для 

учащихся групп психолого-педагогиче-

ской направленности. Так, в 2022/2023 

учебном году студенты Волховского фили-

ала РГПУ им. А. И. Герцена, обучающиеся 
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по направлению «Педагогическое образо-

вание», провели для школьников мастер-

класс по разработке исследовательского 

проекта, а также приняли участие в психо-

логическом тренинге. Кроме того, обучаю-

щиеся в Волховском филиале РГПУ 

им. А. И. Герцена принимают участие в 

разработке и проведении церемонии по-

священия в педагоги, круглого стола на 

тему «Образ современного педагога», педа-

гогической игры для школьников. Ак-

тивно используется в проекте вожатский 

потенциал обучающихся Волховского фи-

лиала. В частности, организуются про-

фильные смены для учеников психолого-

педагогических классов с вожатыми из 

Волховского педагогического отряда, про-

водятся мастер-классы вожатых и конкурс 

на лучшего вожатого среди учащихся 

школ. По результатам опросов и тестиро-

вания школьников анализируется школь-

ная мотивация, ценностные ориентации. 

Наконец, для работы методического 

объединения, которое становится основ-

ной формой сетевого взаимодействия вуза 

и школы, организован ресурсный центр на 

базе Гимназии г. Кириши. Направления де-

ятельности этого методического объедине-

ния включают такие аспекты, как:  

– учебная работа с учащимися психо-

лого-педагогических классов, 

– внеурочная воспитательная работа с 

учащимися школ, 

– научно-методическая работа, 

– внешние связи с государственными 

органами и структурами гражданского об-

щества. 

Деятельность методического объедине-

ния по обеспечению учебной работы 

направлена на реализацию программы 

дисциплин психолого-педагогической 

направленности в соответствии с учебным 

планом. Кроме того, проводится цикл по-

знавательных занятий профориентацион-

ной направленности по гуманитарным 

дисциплинам. Также в задачи методиче-

ского объединения входит оказание под-

держки и помощи учителям школ в их ра-

боте по проекту посредством организации 

курсов повышения квалификации, мето-

дических семинаров и психологических 

тренингов.  

Основные мероприятия в рамках вне-

урочной воспитательной работы с учащи-

мися школ включают творческие кон-

курсы, предметные олимпиады, студенче-

ские мероприятия, проводимые Волхов-

ским филиалом. Еще одним направлением 

воспитательной работы является внедре-

ние элементов самоуправления и системы 

наставничества в группах психолого-педа-

гогической направленности. 

Научно-методическая работа предпола-

гает методическое сопровождение проекта, 

а именно разработку учебно-методических 

материалов для преподавания дисциплин 

учебного плана, а также ознакомление с 

психолого-педагогической литературой, 

методами и технологиями организации ра-

боты в психолого-педагогических классах. 

Внешние связи с государственными ор-

ганами и структурами гражданского обще-

ства осуществляются на уровне админи-

страции школ и Комитета по образованию 

Киришского района Ленинградской обла-

сти. Деятельность в этом направлении 

призвана привлечь внимание государ-

ственных органов к реализуемому проекту 

с целью поддержки и поощрения его участ-

ников, а также ознакомить широкие слои 

населения с проводимой работой посред-

ством СМИ.  

Выводы 

Важной составляющей политики обес-

печения массовой школы профессиональ-

ными педагогическими кадрами является 

открытие и организация классов (групп) 

психолого-педагогической направленно-

сти в малых городах России. Технология 

организации таких классов (групп) пред-

полагает использование комплексной мо-

дели с участием педагогического вуза (фи-

лиала). Эта технология является интегра-

цией таких форм организации классов 

(групп) психолого-педагогической 

направленности, как: 1) внутришкольная 

профилизация, включающая в себя обуче-

ние дисциплинам педагогической и психо-

логической направленности при методиче-

ской поддержке вуза; 2) сетевое взаимодей-

ствие между школами и вузом, представ-

ленное работой методического объедине-

ния учителей города, работающих в психо-

лого-педагогических классах, под руковод-

ством вуза; 3) ресурсный центр для прове-

дения мероприятий по плану работы мето-

дического объединения.  
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Введение  

Решение проблем, связанных с разви-

тием информационного общества, лежит в 

формировании информационно-комму-

никационной грамотности человека. Важ-

ным объектом внедрения информацион-

ных и коммуникационных технологий в 

современном обществе является система 

высшего образования, которая обеспечи-

вает формирование у обучающихся компе-

тенций, необходимых для будущей про-

фессиональной деятельности. Так как про-

фессиональные качества во многом осно-

вываются на способностях, опыте, знаниях 

и умениях, соответствующих современ-

ному уровню развития науки, техники, 

ИКТ, то информационно-коммуникаци-

онная компетентность выступает значи-

мой составляющей профессионализма пе-

дагога, а ее формирование у обучающихся 

– важным аспектом процесса образования 

в педагогическом вузе.  

Применение информационных и ком-

муникационных технологий в преподава-

нии дисциплин в обязательной части соци-

ально-гуманитарного модуля (История 

(история России, всеобщая история), Фи-

лософия, Финансово-экономический 

практикум, Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности и анти-

коррупционное поведение) создает благо-

приятные условия для формирования ин-

формационно-коммуникационной компе-

тентности будущих педагогов.  

Целью исследования явилось изучение 

возможностей формирования информа-

ционно-коммуникационной компетентно-

сти у бакалавров педагогического образо-

вания при изучении дисциплины «Норма-

тивно-правовые основы профессиональ-

ной деятельности и антикоррупционное 

поведение», которая обеспечивает готов-

ность к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образо-

вания, нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению.  

Материалы и методы 

В основе исследования лежит теорети-

ческий анализ научной, научно-методиче-

ской литературы, обобщение и системати-

зация полученных результатов. 

Многолетний интерес ученых к вопро-

сам теории и практики внедрения инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательный процесс подтвер-

ждает актуальность данного направления 

развития высшего образования, все 
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больше приближая нас к пониманию сущ-

ности использования информационно-

коммуникативных технологий обучения 

как одного из современных способов полу-

чения качественного образования [3]. 

При рассмотрении содержания понятия 

информационно-коммуникационной 

компетентности исследователи подчерки-

вают разные аспекты. Например, к числу 

значимых признаков относят использова-

ние в профессиональной деятельности 

компьютера как необходимого техниче-

ского средства; выраженность активной со-

циальной позиции и мотивации субъектов 

образовательного пространства; совокуп-

ность знаний, умений и навыков по по-

иску, анализу и использованию информа-

ции; наличие актуальной образовательной 

или профессиональной задачи, в которой 

актуализируется и формируется информа-

ционно-коммуникационная компетент-

ность; моделирование и проектирование 

собственной профессиональной деятель-

ности; моделирование и проектирование 

работы коллектива; умение ориентиро-

ваться в организационной среде на базе со-

временных ИКТ [1; 2; 6]. 

В теории образования под компетент-

ностью в сфере информационно-комму-

никационных технологий понимается: 

компьютерная грамотность; информаци-

онная культура; информационно-комму-

никационная компетентность; компетент-

ность в сфере новых информационных 

технологий (НИТ); информационная ком-

муникационно-технологическая компе-

тентность (ИКТ-компетентность); инфор-

мационная компьютерная компетент-

ность. В общем характеризуя одну и ту же 

проблему, эти категории имеют особые 

смысловые оттенки и употребляются в раз-

ных контекстах. Однако под всеми указан-

ными понятиями подразумевается акту-

альное употребление средств информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в трудовой деятельности человека [7]. Ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии играют важную роль не только в об-

разовательной и профессиональной дея-

тельности, но и во всех сферах нашей по-

вседневной жизни.  

В основу нашей работы было положено 

понимание информационно-коммуника-

ционной компетентности как способности 

эффективно работать с информацией, ре-

шать конкретные/практические повсе-

дневные задачи, при умелом использова-

нии возможностей информационно-ком-

муникационных технологий и соблюде-

нии при этом этических и правовых норм, 

для того чтобы успешно жить и трудиться 

в условиях современного информацион-

ного общества [5].  

Результаты и обсуждение 

Использование современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания основано 

на применении компьютерных технологий 

и информационных средств и направлено 

на активное включение обучаемых в созна-

тельное освоение содержания образования, 

обеспечение мотивации и творческое овла-

дение основными навыками, которые по-

надобятся в профессиональной деятельно-

сти [4]. 

Изучение дисциплины «Нормативно-

правовые основы профессиональной дея-

тельности и антикоррупционное поведе-

ние» с привлечением информационно-

коммуникационных технологий форми-

рует у обучающихся способность пони-

мать принципы работы с информацией и 

использовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности; умения вы-

бирать современные информационные 

технологии и программные средства, при-

менять цифровые ресурсы в решении за-

дач профессиональной деятельности 

в нормативно-правовом аспекте.   

При проведении лекционных и практи-

ческих занятий в ходе изучения дисци-

плины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности и анти-

коррупционное поведение» мы опирались 

на информационно- коммуникационные 

технологии в различных формах, которые 

можно представить в виде следующих 

блоков:  

1) мультимедийный (видео, презента-

ции); 

2) творческий (проектная работа обуча-

ющихся); 

3) тестирование. 

Использование этих блоков на занятиях 

обеспечивает наглядность, информатив-

ность, интерактивность обучения, позво-

ляет студентам работать как индивиду-

ально, так и в группе, дает им возможность 

для размышления и участия в создании 

элемента темы, к примеру презентации, 
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которая способствует развитию интереса 

к предмету.  

В процессе организованного обучения 

формирование информационно-комму-

никационной компетентности у студентов 

было основано: 

– на решении в ходе занятий учебных 

теоретических и практических задач, усло-

вия которых соответствовали будущей 

профессиональной деятельности и пред-

полагали использование компьютера 

и других современных ИКТ; 

– на выполнении самостоятельной ра-

боты в аудитории, домашних заданий, 

направленных на развитие умений полу-

чать информацию из различных источни-

ков (интернета, текстовых редакторов, 

презентаций, графиков, таблиц и др.) и об-

рабатывать ее с помощью компьютерных 

технологий; тестовых заданий на основе 

цифровых технологий;  

– на проведении исследовательской дея-

тельности посредством метода проектов, 

работы в малых группах в целях развития 

коммуникативных навыков и культуры 

общения, в частности умения кратко и 

четко формулировать собственные мысли, 

аргументировать свою позицию, уважи-

тельно относиться к мнению другого и др. 

Необходимо подчеркнуть, что дисци-

плина «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности и анти-

коррупционное поведение» является пред-

метом гуманитарного цикла и направлена 

на развитие у обучаемых навыков осознан-

ного чтения, работы с книгой, умения слу-

шать. В этой связи даже самые усовершен-

ствованные информационные и коммуни-

кационные технологии не заменят устное 

слово преподавателя, работу с учебными 

текстами (поиск главной информации, 

структурирование ее), с теоретическими 

источниками и нормативными, справоч-

ными материалами. Поэтому в учебном 

процессе важно организовать точное и 

правильное применение современных ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий, в соответствии с целями и эта-

пами обучения.  

На основе деятельностного подхода 

были выделены следующие компоненты 

готовности формирования информаци-

онно-коммуникационной компетентно-

сти: когнитивный, процессуальный, техни-

ческий, аксиологический, психологиче-

ский. В ходе работы было определено, 

на основе каких компонентов какие фор-

мируются компетенции и в совокупности – 

информационно-коммуникационная ком-

петентность (табл.). 

 

Таблица 

 Модель формирования информационно-коммуникационной  

компетентности при изучении предмета «Нормативно-правовые основы  

профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение» 

Компоненты  Компетенции 

Когнитивный  Формирует знания и умения в области информатизации (поиск и отбор информации для 

процесса обучения, ее анализ, сравнение, обобщение, определение способов использова-

ния информации, прогнозирование результатов ее применения в учебной ситуации и др.)  

Процессуальный  Учит применять информационные технологии (умения работать с информацией с помощью 

средств информационных технологий, организовать хранение и восстановление информа-

ции и др.) 

Технический  Позволяет узнать возможности компьютера и других технических устройств для поиска, об-

работки и применения информации (понимание возможностей технических устройств в осу-

ществлении педагогической деятельности; умение решать профессиональные задачи на 

основе определённого технического средства и др.)  

Аксиологический  Составляет мнение о  качестве, ценности, полезности информации и источников ее получе-

ния, определяет ценностные ориентиры в работе с информацией (обеспечение профессио-

нальной деятельности, направленной на достижение гуманистических идей и др.) 

Психологический  Обеспечивает способность и готовность к применению разных средств коммуникаций в про-

цессе передачи и обработки информации 

Профессионально- 

деятельностный   

Формирует готовность к применению разных средств коммуникаций в процессе передачи 

информации в профессиональной деятельности 
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В процессе организованного обучения 

бакалавров педагогического образования 

по формированию и развитию у них ин-

формационно-коммуникационной компе-

тентности в ходе изучения дисциплины 

«Нормативно-правовые основы професси-

ональной деятельности и антикоррупци-

онное поведение» было отмечено, что сту-

денты стали проявлять заинтересован-

ность в изучении предмета, активность и 

ответственность при выполнении группо-

вой работы, добросовестно выполнять до-

машние задания, задавать больше вопро-

сов при обсуждении проблем, посещать 

консультации. Обучающиеся осознали 

важность умения анализировать норма-

тивно-правовые документы, понимать их 

общий контекст и содержание, делать ло-

гические выводы, а также отметили, что 

информационные и коммуникационные 

технологии нужны будущему педагогу для 

получения новых знаний, осуществления 

коммуникации и проведения исследова-

ний в цифровой среде.   

Выводы 

Возрастание интереса и мотивации сту-

дентов к процессу обучения показало, что 

использованные нами технологии позво-

ляют развить у бакалавров педагогиче-

ского образования при изучении предмета 

«Нормативно-правовые основы професси-

ональной деятельности и антикоррупци-

онное поведение» информационно-ком-

муникационной компетентности как спо-

собности к поиску и преобразованию ин-

формации и применению информацион-

ных и коммуникационных технологий с 

целью создания и передачи нового знания. 

Применение информационных и ком-

муникационных технологии в преподава-

нии гуманитарных предметов обеспечи-

вает нацеленность будущих педагогов на 

обогащение знаний, использование соот-

ветствующих технологий в профессио-

нальной деятельности, овладение учеб-

ными программными средствами.  

Информационно-коммуникационная 

компетентность бакалавра проявляется 

в знаниях, умениях работать с информа-

цией, во владении технологиями примене-

ния информации в учебной деятельности и 

умениях взаимодействовать с аудиторией 

и определяет эффективное применение 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в будущей профессиональной де-

ятельности. Эта компетентность необхо-

дима студенту при изучении дисциплин в 

вузе, прохождении практики в общеобра-

зовательных учреждениях на старших кур-

сах и в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Формирование данной компетентности 

как значимой составляющей будущего 

учителя выступает одной из важных задач 

современного высшего педагогического 

образования.  

 

Список источников 

1. Адольф В. А., Степанов И. Ю. Методоло-

гические подходы к формированию информаци-

онной культуры педагога // Информатика и об-

разование. 2006. № 4. С. 2–7. 

2. Гербеков Х. А., Сурхаев М. А. Развитие 

системы подготовки педагогических кадров в 

условиях модернизации системы образования. 

Карачаевск: КЧГУ, 2018. 159 с. 

3. Каримулаева Э. М., Курбанова А. М., 

Алиханова С. А. Информационно-коммуникаци-

онные технологии в работе современного учи-

теля // Известия Дагестанского государствен-

ного педагогического университета. Психолого-

педагогические науки. 2022. Т. 16. № 1-2. 

С. 38–41. 

4. Курбанова А. М. Компьютерные сред-

ства измерения и контроля результатов обуче-

ния // Молодежь и наука: реальность и перспек-

тивы развития. Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции. Махачкала: 

ДГПУ, 2019. С. 63–73. 

5. Оценка информационно-коммуникаци-

онной компетентности IC Literacy Test. Руковод-

ство для координатора тестирования. М.: [б. и.], 

2020. 41 с. 

6. Пьяных Е. Г. Развитие информационно-

коммуникационной компетентности управлен-

ческих кадров системы образования в процессе 

повышения квалификации.  Автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. Томск, 2007. 22 с. 

7. Толкачева А. А. Развитие информаци-

онно-коммуникационной компетентности класс-

ных руководителей // Вестник Челябинского 

государственного педагогического универси-

тета. 2009. № 6. С. 176–184.  

  



46   ••• Известия ДГПУ. Т. 17. № 2. 2023 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 17. No. 2. 2023 

  

References 

1. Adolf V. A., Stepanov I. Yu. Metodologiches-

kie podhody k formirovaniyu informacionnoj 

kul'tury pedagoga. [Methodological approaches to 

the formation of an information culture of 

a teacher]. Journal “Informatika i obrazovanie”, 

2006, no. 4, pp. 2-7 (in Russian). 

2.  Gerbekov Kh. A., Surkhaev M. A. Razvitie 

sistemy podgotovki pedagogicheskih kadrov v 

usloviyah modernizacii sistemy obrazovaniya. [De-

velopment of the system of teacher training in the 

conditions of modernization of the education sys-

tem]. Karachaevsk, Karachay-Cherkess State Uni-

versity Publ., 2018, 159 p. (in Russian) 

3. Karimulayeva E. M., Kurbanova A. M., 

Alikhanova S. A. Informacionno-kommu-

nikacionnye tekhnologii v rabote sovremennogo 

uchitelya. [The use of information and communi-

cation technologies in the work of a modern 

teacher]. Dagestan State Pedagogical University. 

Journal. Psychological and Pedagogical Sciences, 

2022, vol. 16, no. 1-2, pp. 38-41 (in Russian). 

4. Kurbanova A. M. Komp'yuternye sredstva iz-

mereniya i kontrolya rezul'tatov obucheniya. 

[Computer tools for measuring and monitoring 

learning outcomes]. In: Surkhaev M. A., ed. Youth 

and science: reality and prospects of develop-

ment. Proceedings of the 6th All-Russian Scientific 

and Practical Conference. Makhachkala, Dage-

stan State Pedagogical University Publ., 2019, 

pp. 63-73 (in Russian). 

5. Ocenka informacionno-kommunikacionnoj 

kompetentnosti IC Literacy Test. Rukovodstvo dlya 

koordinatora testirovaniya. [Assessment of infor-

mation and communication competence IC Liter-

acy Test. Guide for the testing coordinator]. M., 

[s. n.], 2020, 41 p. (in Russian) 

6. Pyanykh E. G. Razvitie informacionno-kom-

munikacionnoj kompetentnosti upravlencheskih 

kadrov sistemy obrazovaniya v processe pov-

ysheniya kvalifikacii. [Development of information 

and communication competence of managerial 

personnel of the education system in the process 

of professional development].  Abstract of Ph. D. 

thesis. Tomsk, 2007, 22 p. (in Russian) 

7. Tolkachyova А. А. Razvitie informacionno-

kommunikacionnoj kompetentnosti klassnyh 

rukovoditelej. [Supervising Instructors’ Infor-

mation-communicative competence develop-

ment].  Herald of Chelyabinsk state pedagogical 

university, 2009, no. 6, pp. 176-184 (in Russian). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Курбанова Аминат Магомедовна, кан-

дидат педагогических наук, доцент ка-

федра информационных и коммуникаци-

онных технологий, Дагестанский государ-

ственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, tutor2014@mail.ru 

Алиханова Сайкинат Арсланалиевна, 

кандидат политических наук, доцент, ка-

федра социогуманитарных дисциплин, 

Дагестанский государственный педагоги-

ческий университет, Махачкала, Россия, 

5021976@mail.ru 

Куччаев Расул Магомедрасулович, 

старший преподаватель, кафедра инфор-

мационных и коммуникационных техно-

логий, Дагестанский государственный пе-

дагогический университет, 

kuchaev_rasul@mail.ru 

Дибирова Камиля Солтахановна, стар-

ший преподаватель, кафедра информаци-

онных и коммуникационных технологий, 

Дагестанский государственный педагоги-

ческий университет, camerton74@mail.ru  

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

Aminat M. Kurbanova, Ph. D. (Peda-

gogy), associate professor, chair of Infor-

mation and Communication Technologies, 

Dagestan State Pedagogical University, Ma-

khachkala, Russia, tutor2014@mail.ru 

Saykinat A. Alikhanova, Ph. D. (Politics), 

associate professor, chair of Social and Hu-

manitarian Disciplines, Dagestan State Peda-

gogical University, Makhachkala, Russia, 

5021976@mail.ru 

Rasul М. Kuchchaev, senior lecturer, chair 

of Information and Communication Tech-

nologies, Dagestan State Pedagogical Univer-

sity, kuchaev_rasul@mail.ru 

Kamilya S. Dibirova, senior lecturer, chair 

of Information and Communication Tech-

nologies, Dagestan State Pedagogical Univer-

sity, camerton74@mail.ru 

 

Принята в печать 25.04.2023    Received 25.04.2023 

 

  



Психолого-педагогические науки •••  47 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 378 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-47-51 

 

Внедрение технологий виртуальной  

и дополненной реальности в процесс обучения  

будущих бакалавров педагогического образования:  

теоретический аспект 
 

© 2023 Курбанова А. М., Макаев А. А., Куччаев Р. М., Дибирова К. С. 
Дагестанский государственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, tutor2014@mail.ru, arthurstark@yandex.ru, 

kuchaev_rasul@mail.ru, camerton74@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Цель работы – изучить элементы внедрения технологий виртуальной и дополненной реаль-

ности в процесс обучения бакалавров педагогического образования. Методы. Анализ литературы, обоб-

щение, сопоставление. Результаты. Проанализирована роль технологии виртуальной и дополненной ре-

альности в современном мире, в частности – в сфере образования, рассмотрены возможности внедре-

ния элементов виртуальной и дополненной реальности для бакалавров педагогического образования 

в учебный процесс. Выводы. Элементы виртуальной и дополненной реальности, использованные в про-

цессе исследования, могут быть использованы при изучении разных дисциплин бакалаврами педагоги-

ческого образования. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, иммерсивные технологии, бака-

лавры педагогического образования 

 

Формат цитирования: Курбанова А. М., Макаев А. А., Куччаев Р. М., Дибирова К. С. Внедрение техно-

логий виртуальной и дополненной реальности в процесс обучения будущих бакалавров педагогического 

образования: теоретический аспект (анализ литературы) // Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2023. Т. 17. № 2. С. 47–51. 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-47-51 

 

Adoption of Virtual and Augmented Reality Technologies  

into the Learning Process of Future Bachelors  

of Pedagogical Education: Theoretical Aspect 
 

© 2023 Aminat M. Kurbanova, Artur А. Makaev,  

Rasul М. Kuchchaev, Kamilya S. Dibirovа 

Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia, tutor2014@mail.ru, arthurstark@yandex.ru, 

kuchaev_rasul@mail.ru, camerton74@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the research is to study the elements of adopting the virtual and augmented reality 

technologies into the process of training the bachelors of pedagogical education. Methods. Literature analy-

sis, generalization, comparison. Results. The role of virtual and augmented reality technologies in the modern 

world, in particular in the field of education, is analyzed, the possibilities of adopting the elements of virtual 

and augmented reality for bachelors of pedagogical education into the educational process are considered. 

Conclusions. The elements of virtual and augmented reality used in the research process can be used in the 

study of various disciplines by bachelors of pedagogical education. 

Keywords: virtual reality, augmented reality, immersive technologies, bachelors of pedagogical education 

mailto:kuchaev_rasul@mail.ru
mailto:tutor2014@mail.ru
mailto:kuchaev_rasul@mail.ru


48   ••• Известия ДГПУ. Т. 17. № 2. 2023 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 17. No. 2. 2023 

  

For citation: Kurbanova A. M., Makaev А. A., Kuchchaev R. M., Dibirova K. S. Adoption of virtual and aug-

mented reality technologies into the learning process of future bachelors of pedagogical education: theoret-

ical aspect. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and pedagogical sciences, 2023, 

vol. 17, no. 2, pp. 47-51. DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-47-51 (in Russian) 

 

Введение 

Современный человек стремится к но-

вому, постоянно развивается и совершен-

ствует полученные знания на практике для 

получения новых результатов, новых воз-

можностей. 

Система образования России находится 

в процессе постоянного развития, рефор-

мирования и совершенствования. Одним 

из перспективных направлений этого про-

цесса является использование виртуальной 

реальности и дополненной реальности 

в учебном процессе высшей школы.  

И хотя технологии VR (виртуальной ре-

альности) и AR (дополненной реальности) 

уже не являются чем-то новым, в образова-

нии их стали применять относительно не-

давно.  

Использование элементов виртуальной 

и дополненной реальности в обучении 

позволяет повысить наглядность содержа-

ния учебного предмета, развивает интерес 

к познавательной деятельности, мотиви-

рует бакалавров к применению информа-

ционных технологий для решения учеб-

ных задач.  

Цель работы – изучить элементы внед-

рения технологий виртуальной и допол-

ненной реальности в процесс обучения ба-

калавров педагогического образования.  

Материалы и методы 

Для изучения внедрения технологий 

виртуальной и дополненной реальности 

в процесс обучения мы обратились к ана-

лизу публикаций по проблеме исследова-

ния с сопоставлением, обобщением полу-

ченных данных. 

Виртуальная реальность (VR, Virtual 

Reality) – мир, смоделированный с помо-

щью компьютерных технологий, в кото-

рый пользователь может погрузиться с по-

мощью специальных сенсорных 

устройств. Технологии VR прошли огром-

ный путь от первых экспериментов в 60-х 

годах XX века до современных шлемов 

виртуальной реальности. Новая волна ин-

тереса к VR началась благодаря компании 

Oculus и представленному в 2012 году про-

тотипу очков Oculus Rift [6]. 

Дополненная реальность (AR, 

Augmented Reality) – это технология, кото-

рая позволяет дополнить окружающий 

мир цифровыми данными в режиме реаль-

ного времени при помощи специальных 

устройств (смартфоны, планшеты, AR-

очки, линзы). AR позволяет накладывать 

на физическое пространство визуальные 

объекты и эффективно сочетать их: воз-

можны 3D-графика, воспроизведение ви-

део и аудио, переход по кнопкам призыва 

к действию в мессенджеры и социальные 

сети [4]. 

Чтобы попасть в уникальный мир трех-

мерных изображений, необходимо исполь-

зовать специальное оборудование и ин-

струменты. 

Пространство в виртуальной реально-

сти представляет собой смоделированный 

с применением компьютерных технологий 

мир, в который пользователь может погру-

зиться с помощью специальных сенсорных 

устройств. Благодаря освоению этого мира 

у преподавателей появляются новые спо-

собы решения педагогических задач, а 

у учащихся – выстраивания знания. 

В качестве основных критериев, с помо-

щью которых создается виртуальная ре-

альность в процессе обучения, выделяют:  

− правдоподобность – пользователь не 

должен сомневаться в реальности происхо-

дящего вокруг; 

− интерактивность – должна иметься 

возможность взаимодействовать с предме-

тами; 

− возможность изучения – мир должен 

быть огромным и при этом детализиро-

ванным; 

− хорошее аппаратное обеспечение 

должно гарантировать работу без пере-

боев; 

− эффект присутствия – человек ощущает 

вовлеченность в события, и среда оказывает 

влияние на его органы чувств [1, c. 23]. 

В основе обучения с применением вир-

туальной и дополненной реальности лежат 

иммерсивные технологии, которые позво-

ляют обучающимся с цифровым контен-

том как в физическом, так и в виртуальном 
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пространстве лучше воспринимать и по-

нимать окружающую действительность. 

Например, вместо того чтобы изучать ис-

торию и виды искусства по учебникам, сту-

денты могут, не выходя из аудитории, с по-

мощью VR-экскурсий по музеям, истори-

ческим местам погрузиться в мир искус-

ства и культуры и изучать объекты не по 

картинке. Так современная технология по-

вышает интерес к теме, стимулирует обу-

чающихся к самостоятельному изучению 

предмета и упрощает понимание сложного 

материала. 

К преимуществам иммерсивного под-

хода относят: 

1) Наглядность: виртуальное про-

странство позволяет детально рассмотреть 

объекты и процессы, которые невозможно 

или очень сложно проследить в реальном 

мире, например, анатомические особенно-

сти человеческого тела, работу различных 

механизмов и тому подобное, полеты в 

космос, погружение на сотни метров под 

воду, путешествие по человеческому телу; 

в этом плане VR открывает колоссальные 

возможности. 

2) Сосредоточенность: в виртуальном 

мире на человека практически не воздей-

ствуют внешние раздражители, он может 

всецело сконцентрироваться на материале 

и лучше усваивать его. 

3) Вовлечение: сценарий процесса 

обучения можно с высокой точностью за-

программировать и контролировать, в 

виртуальной реальности обучающиеся мо-

гут проводить химические эксперименты, 

увидеть выдающиеся исторические собы-

тия и решать сложные задачи в более увле-

кательной и понятной игровой форме. 

4) Безопасность: в виртуальной реаль-

ности можно без каких-либо рисков про-

водить сложные операции, оттачивать 

навыки управления транспортом, экспери-

ментировать и многое другое; независимо 

от сложности сценария учащийся не нане-

сет вреда себе и другим. 

5) Эффективность: опираясь на уже 

проведенные эксперименты, можно утвер-

ждать, что результативность обучения с 

применением VR минимум на 10 % выше, 

чем классического формата [2, c. 59]. 

Виртуальная и дополненная реальность 

способствует геймификации процесса обу-

чения, позволяя подать большую часть ин-

формации в игровой форме. При обуче-

нии с помощью виртуальной и дополнен-

ной реальности можно закреплять прой-

денный материал, проводить практические 

занятия и т. д. При таком совмещении тео-

рии и практики процесс обучения стано-

вится более наглядным, понятным и инте-

ресным для студентов. 

Результаты и обсуждение 

В ближайшее время открываются боль-

шие перспективы в развитии технологий 

AR и VR. В учебном процессе появится воз-

можность тесного взаимодействия обуча-

ющихся с дополненной и виртуальной ре-

альностью при изучении всех дисциплин, 

что позволит развить творческий потен-

циал учащихся и повысить качество обра-

зования. 

Однако для того, чтобы достичь хоро-

ших результатов по внедрении виртуаль-

ной и дополненной реальности в процесс 

обучения, при всех многочисленных поло-

жительных моментах этого процесса сле-

дует решить ряд вопросов, в частности, со-

здания необходимого контента, развития 

навыков преподавателей в сфере примене-

ния виртуальной реальности и других 

цифровых технологий, разработки правил 

и нормативов использования VR-очков 

обучающимися разных возрастов и др. 

Так, возникает потребность в разра-

ботке методологии и методики использо-

вания виртуальных средств в процессе со-

здания программы и во время ее непосред-

ственного использования в дополненной 

реальности. Учебные материалы должны 

соответствовать психофизиологическим и 

типологическим особенностям современ-

ных студентов, с детства привыкших к ин-

терактивности и преобладанию аудиовизу-

альных способов восприятия информа-

ции. Использование VR обучающих про-

грамм наряду с книжными учебниками 

или вместо них увеличивает эффектив-

ность обучения – у преподавателя появля-

ется больше средств для подачи и презен-

тации учебного материала, у обучающе-

гося – больше возможностей усвоения по-

лученной информации [7]. Напомним, что 

согласно СанПиН сейчас наиболее опти-

мальным является погружение в виртуаль-

ную реальность на 5–10 минут.  

Дополненная реальность в высшем пе-

дагогическом образовании может высту-

пать как источник информации, модели 

объектов и процессов, приложения для 
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тренировки навыков, оценивания и как 

мотивирующий фактор. При этом не стоит 

забывать, что учебная нагрузка обучаю-

щихся велика, поэтому при создании 

мультимедиапрограмм необходимо учи-

тывать не только техническую форму и со-

держательную наполненность с учетом 

всех вышеупомянутых принципов приме-

нении VR-технологий и AR-технологий 

в обучении, но и эргономические показа-

тели обучающих программ. Они должны 

быть максимально удобны в использова-

нии, не вызывать зрительного переутомле-

ния и способствовать положительному ин-

тересу к учебному материалу. 

Погружение в виртуальную реальность 

можно применять на разных этапах учеб-

ного процесса: 

− при актуализации знаний, когда про-

веряется ранее усвоенный материал; 

− на этапе решения учебной проблемы 

(задачи), когда с помощью технологии VR 

учащиеся находят выход из сложившегося 

затруднения; 

− на этапе систематизации получен-

ных знаний, когда необходимо закрепить 

изученный материал [5]. 

В целом результаты использования но-

вых технологий показали положительный 

настрой участников образовательного про-

цесса на внедрение в него элементов вирту-

альной и дополненной реальности [3]. 

Выводы 

По результатам нашего исследования 

можно сделать следующие выводы. 

Известно, что человек запоминает ин-

формацию лучше, когда он воспринимает 

ее всеми органами чувств (видит, слышит 

и выполняет действия), а VR- и AR-техно-

логии как раз позволяют создать среду, ко-

торая воспринимается человеком через ор-

ганы ощущения, комфортные условия для 

получения новых знаний. 

Информационные технологии, в том 

числе и виртуальная и дополненная реаль-

ность, активно внедряются в образователь-

ный процесс вузов, в связи с чем возникает 

необходимость их грамотного использова-

ния в обучающих целях. Для этого необхо-

димо учитывать все технические особенно-

сти и принципы создания подобного рода 

программ, а также психологические осо-

бенности их восприятия со стороны обуча-

ющихся.  

 

Список источников 

1. Брыксина О. Ф., Пономарева Е. А., Со-

нина М. Н. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. М.: ИНФРА-М, 2021.  

549 с.   

2. Крапивенко А. В. Технологии мультиме-

диа и восприятие ощущений. М.: Лаборатория 

знаний, 2020. 274 с.  

3. Подплетько К. Магические очки: про-

блемы и преимущества VR-обучения в школе // 

РБК. Тренды. Образование. URL:  

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8df78

d9a7947725033da5a (дата обращения: 

21.04.2023).   

4. Сергеева Я. Дополненная реальность – 

цифровое решение для любого бизнеса. URL: 

https://companies.rbc.ru/news/pciuFKi7KU/dop

olnennaya-realnost---tsifrovoe-reshenie-dlya-

lyubogo-biznesa/#:~:text=Дополненная%20ре-

альность%20(AR%2C%20Augmented%20reality), 

в%20мессенджеры%20и%20социаль-

ные%20сети (дата обращения: 21.04.2023). 

5. Федотова Е. Л., Портнов Е. М. Прикладные 

информационные технологии. М.: ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2021. 335 с.  

6. GitHub веб-сервис для хостинга IT-про-

ектов и их совместной разработки. URL: 

https://github.com (дата обращения: 

21.04.2023).  

7. Unity: Платформа разработки в реаль-

ном времени. URL: https://unity.com/ru (дата 

обращения: 21.04.2023). 

  

References 

1. Bryksina O. F., Ponomareva E. A., 

Sonina M. N. Informacionno-kommunikacionnye 

tekhnologii v obrazovanii. [Information and com-

munication technologies in education]. Moscow, 

INFRA-M, 2021, 549 p. (in Russian) 

2. Krapivenko A. V. Tekhnologii mul'timedia i 

vospriyatie oshchushchenij. [Multimedia technol-

ogies and perception of sensations]. Moscow, “La-

boratoriya znanij” Publ., 2020, 274 p. (in Russian) 

3. Podpletko K. Magicheskie ochki: prob-

lemy i preimushchestva VR-obucheniya v shkole. 

[Magic glasses: problems and advantages of VR-

learning at school]. RBC. Trends. Education. Avail-

able at: https://trends.rbc.ru/trends/educa-

tion/5d8df78d9a7947725033da5a (accessed: 

21.04.2023). 

4. Sergeeva Ya. Augmented Reality is a digi-

tal solution for any business. Available at: 

https://companies.rbc.ru/news/pciuFKi7KU/ 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8df78d9a7947725033da5a
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8df78d9a7947725033da5a
https://unity.com/ru
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8df78d9a7947725033da5a
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8df78d9a7947725033da5a


Психолого-педагогические науки •••  51 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
dopolnennaya-realnost---tsifrovoe-reshenie-dlya-

lyubogo-biznesa/#:~:text=Augmented%20real-

ity%20(AR%2C%20Augmented%20reality), 

in%20messengers%20and%20social%20network 

(accessed: 21.04.2023). 

5. Fedotova E. L., Portnov E. M. Prikladnye 

informacionnye tekhnologii. [Applied information 

technologies]. Moscow, FORUM: INFRA-M, 2021, 

335 p. (in Russian)  

6. GitHub is a web service for hosting IT pro-

jects and their joint development. Available at: 

https://github.com (accessed: 21.04.2023). 

7. Unity: Real-time development platform. 

Available at: https://unity.com/ru (accessed: 

21.04.2023). 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Принадлежность к организации 

Курбанова Аминат Магомедовна, кан-

дидат педагогических наук, доцент ка-

федра информационных и коммуникаци-

онных технологий, Дагестанский государ-

ственный педагогический университет, 

Махачкала, Россия, tutor2014@mail.ru 

Макаев Артур Артыкович, директор, 

технопарк универсальных педагогических 

компетенций, Дагестанский государствен-

ный педагогический университет, Махач-

кала, Россия, arthurstark@yandex.ru 

Куччаев Расул Магомедрасулович, 

старший преподаватель, кафедра инфор-

мационных и коммуникационных техно-

логий, Дагестанский государственный пе-

дагогический университет, 

kuchaev_rasul@mail.ru 

Дибирова Камиля Солтахановна, стар-

ший преподаватель, кафедра информаци-

онных и коммуникационных технологий, 

Дагестанский государственный педагоги-

ческий университет, camerton74@mail.ru  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Affiliations 

Aminat M. Kurbanova, Ph. D. (Peda-

gogy), associate professor, chair of Infor-

mation and Communication Technologies, 

Dagestan State Pedagogical University, Ma-

khachkala, Russia, tutor2014@mail.ru 

Artur А. Makaev, director of the Tech-

nopark of Universal Pedagogical Competen-

cies, Dagestan State Pedagogical University, 

Makhachkala, Russia, arthurstark@yandex.ru 

Rasul М. Kuchchaev, senior lecturer, chair 

of Information and Communication Tech-

nologies, Dagestan State Pedagogical Univer-

sity, kuchaev_rasul@mail.ru 

Kamilya S. Dibirova, senior lecturer, chair 

of Information and Communication Tech-

nologies, Dagestan State Pedagogical Univer-

sity, camerton74@mail.ru 

 

  

Принята в печать 25.05.2023    Received 25.05.2023 

 

 

  



52   ••• Известия ДГПУ. Т. 17. № 2. 2023 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 17. No. 2. 2023 

  

Педагогические науки / Pedagogical Science 

Оригинальная статья / Original Article 

УДК 378 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-52-56 

 

Физические нагрузки для студентов с отклонениями  

со стороны сердечно-сосудистой системы 
 

© 2023 Магомедов М. Г., Тилиев К. М., Исмаилов Ш. О. 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

Махачкала, Россия, m.m.g.1986@mail.ru, tilievkamil@gmail.com, Sharip7@mail.ru 
 

РЕЗЮМЕ. Целью исследования было изучить влияние физических нагрузок на студентов с отклонени-

ями со стороны сердечно-сосудистой системы. Основными методами послужили анализ научной и педа-

гогической литературы, эксперимент. Результаты. Приведены исходные данные и изменения, произо-

шедшие в системе дыхания в ходе эксперимента в шести группах, отличавшихся характером заболева-

ний и интенсивностью выполняемой физической нагрузки. Выводы. Дозированные бег и плавание – 

наиболее оптимальные средства физического воспитания для студентов с отклонениями со стороны сер-

дечно-сосудистой системы. Измерение частоты сердечных сокращений у занимающихся в процессе за-

нятий физическими упражнениями позволяет своевременно корректировать уровень интенсивности и 

продолжительности предлагаемой нагрузки. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физические нагрузки, студенты специальной медицинской 

группы, сердечно-сосудистая система, частота сердечных сокращений  

 

Формат цитирования: Магомедов М. Г., Тилиев К. М., Исмаилов Ш. О. Физические нагрузки для сту-

дентов с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы // Известия Дагестанского государ-

ственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2023. Т. 17. № 2. С. 52–56. 

DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-52-56 

 

Physical Activities for Students  

with the Cardiovascular Deviations 
 

© 2023 Magomed G. Magomedov, Kamil M Tiliev., Sharip O. Ismailov 
Dagestan State Pedagogical University,  

Makhachkala, Russia, m.m.g.1986@mail.ru, tilievkamil@gmail.com, Sharip7@mail.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the study was to study the process of physical activity for students with a deviation 

from the cardiovascular system. The main methods used in this research work are the analysis of scientific 

and pedagogical literature, experiment. Results. The initial data and changes that occurred in the respiratory 

system during the experiment in six groups that differed in the nature of diseases and the intensity of physical 

activity performed are given. Conclusions. Dosed running and swimming are the most optimal means of phys-

ical education for students with deviations from the cardiovascular system. Measuring the heart rate of those 

engaged in physical exercises allows adjusting the level of intensity and duration of the proposed load 

in a timely manner. 

Keywords: physical education, physical activity, students of special medical training group, teacher, car-

diovascular system, cardiac rate. 

 

For citation: Magomedov M. G., Tiliev K. M., Ismailov Sh. O. Physical activities for students with the cardi-

ovascular deviations. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Pedagogical Sci-

ences, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 52-56. DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-2-52-56 (in Russian) 

 

  



Психолого-педагогические науки •••  53 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Введение 

Проблеме организации и методики фи-

зического воспитания студентов специаль-

ной медицинской группы посвящено не-

мало работ [2; 3; 4; 5]. Однако вопросы оп-

тимальности используемых средств физи-

ческой культуры и соответствия физиче-

ских нагрузок степени функциональных 

сдвигов в сердечно-сосудистой системе 

у студентов специальной медицинской 

группы требуют дальнейшего изучения. 

Наиболее простым и информативным ин-

дикатором уровня интенсивности воздей-

ствия физической нагрузки на занимаю-

щегося служит частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) [1; 3].  

Существующие в литературе рекомен-

дации по оптимальной ЧСС на занятиях 

физическим воспитанием со студентами 

специальной группы весьма противоре-

чивы и не имеют достаточного обоснова-

ния. Так, по мнению некоторых авторов, 

интенсивность нагрузки по ЧСС сразу по-

сле работы не должна быть выше 140 

уд/мин [4, с. 83–84] или не превышать уве-

личение ЧСС от состояния покоя на 150–

160 % [5, р. 61]. Но в этом случае интенсив-

ность индивидуальной нагрузки по ЧСС 

будет тем выше, чем ниже функциональ-

ные возможности занимающегося.  

В то же время исследования, посвящён-

ные изучению влияния разных режимов 

тренировки, показывают, что в наилучшей 

степени быстрому развёртыванию аэроб-

ных функций способствуют повторные 

нагрузки, выполняемые при пульсе свыше 

150 уд/мин [2, с. 56]. Наиболее эффективно 

воздействует на процессы тканевой утили-

зации кислорода повторная мышечная ра-

бота, выполняемая при ЧСС 165 уд/мин, 

продолжительностью около 7,5 мин [3]. 

К. Купер для лиц до 30 лет рекомендует 

длительные нагрузки ЧСС 150 уд/мин при 

условии, что через 5 мин отдыха она не 

должна превышать 120 уд/мин [5]. По мне-

нию исследователей, для эффективности 

воздействия нагрузки ЧСС должна опреде-

лённое время превышать 150 уд/мин – то-

гда возникает благоприятная адаптация 

к физической нагрузке [6].  

Экспериментальное исследование дина-

мики показателей электрокардиограмм 

у студентов с отклонениями в сердечно-со-

судистой системе при работе с различной 

интенсивностью выявило, что лицам с 

комбинированным митральным пороком 

с преобладанием недостаточности, тон-

зилло-кардиальным синдромом и нейро-

циркуляторной дистонией в стадии ком-

пенсации показания к занятиям физиче-

ским воспитанием могут быть расширены 

в пределах полного объёма ГТО. Причём 

можно увеличить не только интенсивность 

предлагаемой нагрузки, но и ее объем [2] 

(но в этой работе не даются рекомендации 

по оптимальному уровню ЧСС на занятиях 

физическим воспитанием).  

Учитывая изложенное, мы задались це-

лью в своей работе обосновать степень фи-

зической нагрузки разной интенсивности, 

регламентируемой уровнем ЧСС, для сту-

дентов специальной медицинской группы, 

имеющих расстройства в сердечно-сосуди-

стой системе.  

Материалы и методы 

Исследования проводились со студен-

тами 18–23 лет специальной группы Даге-

станского государственного педагогиче-

ского университета. Было создано 6 групп 

(по 10 человек в каждой), которые дели-

лись по нозологическим единицам следую-

щим образом:  

1-я и 2-я группы – с неактивной фазой 

ревматизма, комбинированным пороком 

с преобладанием недостаточности;  

3-я и 4-я группы – с тонзилло-кардиаль-

ным синдромом;  

5-я и 6-я группы – с нейроциркулятор-

ной дистонией гипертензивного типа.  

Основными средствами на занятиях 

по физической культуре были ходьба, бег и 

плавание. Занятия проводились два раза 

в неделю: один раз в бассейне, другой на 

стадионе. В разминке (20–25 мин) в 1, 3 и 5-

й группах интенсивность упражнений по 

ЧСС – до 140 уд/мин, а во 2, 4 и 6-й – 120 

уд/мин. В основной части урока (35–45 

мин) мы использовали интервальный и по-

вторный методы тренировки. Длитель-

ность упражнений подбиралась индивиду-

ально и продолжалась в равномерном или 

интервальном режиме 1–10 мин. Основным 

критерием адекватности предлагаемой 

нагрузки была характеристика восстановле-

ния пульса через минуту отдыха после ра-

боты. Время отдыха между повторной рабо-

той регламентировалось по ЧСС до 120 

уд/мин, что соответствовало 2–4 мин.  

Студенты 1, 3 и 5-й групп тренирова-

лись с интенсивностью нагрузок по ЧСС 

до 160 уд/мин (размах колебаний 168–152 

уд/мин) при условии восстановления 
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пульса через минуту отдыха до 140 уд/мин 

или ниже.  

Занимающиеся во 2, 4 и 6-й группах тре-

нировались с интенсивностью нагрузок 

по ЧСС до 140 уд/мин (148–132 уд/мин) и 

восстановлением до 120 уд/мин. Количе-

ство повторений (от 3 до 12 раз) подбира-

лось в зависимости от функционального 

состояния студента. С ростом физической 

подготовленности время отдыха между по-

вторениями постепенно уменьшалось, ко-

личество повторений увеличивалось, в 

дальнейшем объем физической нагрузки 

повышался с помощью увеличения вре-

мени непрерывной работы до 7–10 мин и 

уменьшения количества повторений. 

Перед началом эксперимента все сту-

денты были обучены самостоятельному 

контролю пульса. Особое внимание уделя-

лось развитию «чувства нагрузки», т. е. 

умению прогнозировать (а затем и про-

граммировать) величину пульса по ощу-

щениям усталости в момент нагрузки и по-

сле неё. 

В ходе эксперимента, длившегося 3,5 

месяца (1 семестр), с ростом тренирован-

ности, выражавшейся в ускорении восста-

новления пульса после нагрузки, занимаю-

щимся предлагалось увеличивать интен-

сивность или продолжительность 

нагрузки. В случаях ухудшения функцио-

нального состояния, связанного с неблаго-

приятными воздействиями внешней 

среды, нарушениями режима, переутомле-

нием и другими причинами, которые вы-

зывают увеличение времени восстановле-

ния после нагрузки, мы предлагали зани-

мающимся снизить ее интенсивность или 

длительность. Показания ЧСС и ее про-

гнозы постоянно контролировались, сразу 

после нагрузки и через минуту отдыха. 

Для выявления изменений в функцио-

нальном состоянии организма занимаю-

щихся применялись следующие методики: 

антропометрия, пробы с задержкой дыха-

ния, пневмометрия, пульсометрия, изме-

рение артериального давления, оксигемо-

метрия. В конце эксперимента все наблю-

даемые студенты участвовали в соревнова-

ниях по сдаче нормативов ГТО (кросс и 

плавание) c заданием не превышать трени-

ровочную интенсивность более чем на 

10 %. Полученные результаты были стати-

стически обработаны.  

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 приведены исходные дан-

ные и изменения в системе дыхания по 

ходу эксперимента в шести группах, отли-

чавшихся характером заболеваний и ин-

тенсивностью выполняемой физической 

нагрузки.  

 

Таблица 1  

Изменение показателей функции дыхания 

Параметры группы 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

ЖЕЛ, см3 3850±120 
±270 
0,001 

3860±95 
±150 
0,02 

3730±98 
±150 
0,02 

3730±118 
±170 
0,02 

4020±120 
±290 
0,001 

4010±125 
±110 
0,2 

Жизненный индекс, см3/кг 58,1±5,2 
+4,3 
0,1 

57,8±5,1 
+2,0 
0,5 

60,0±4,8 
+4,6 
0,05 

60,9±4,6 
+2,3 
0,4 

63,1±5,8 
+5,2 
0,1 

62,5±5,9 
+2,9 
0,4 

Проба Штанге  38,1±6,0 
+15,1 
0,001 

38,2±8,2 
+8,4 
0,02 

43±10 
+18,3 
0,001 

44,5±11,2 
+9,1 
0,01 

45,4±12,3 
+20,3 
0,001 

45,6±13,2 
+18,3 
0,001 

Проба Генча  25,3±3,2 
+5,2 
0,02 

26,1±4,6 
+2,7 
0,4 

28,1±5,2 
+6,1 
0,1 

28,6±4,7 
+3,2 
0,2 

28,0±4,3 
+8,2 
0,001 

27,3±4,6 
+4,6 
0,2 

Пневмометрия, мм рт. ст. 85±15 
+23 
0,05 

88±17 
+13 
0,2 

98±21 
+37 
0,01 

107±241 
+10 
0,05 

84±18 
+46 
0,01 

86±16 
+20 
0,05 

 

Студенты нечётных групп выполняли 

более интенсивную нагрузку (ЧСС – 160 

уд/мин), чётных – менее интенсивную 

(ЧСС – 140 уд/мин). Наиболее достоверные 

положительные сдвиги произошли в ды-

хательной пробе Штанге (задержка на 

вдохе) и ЖЕЛ, а наименее достоверные – в 

отношении объёма лёгких и веса тела зани-

мающихся (жизненный индекс). Большие 

сдвиги по всем исследуемым параметрам 

произошли в нечётных группах. Наиболь-

ший прирост показателей отмечен в 5-й 

группе (диагноз – нейроциркуляторная 
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дистония гипертензивного типа, нагрузка 

более интенсивная).   

В таблице 2 приведены показатели гемо-

динамики в покое (исходные данные, из-

менения и достоверность различия показа-

телей до и после эксперимента). И здесь в 

нечётных группах зафиксированы более 

достоверные положительные сдвиги, но 

значительно меньшие по сравнению с из-

менениями функции дыхания. Это, по-ви-

димому, подтверждает мнение, что сер-

дечно-сосудистая система – узкое место в 

развитии энергетических возможностей 

организма. 

 

Таблица 2  

Изменение показателей гемодинамики (в покое) 

Параметры группы 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 

ЧСС, уд/мин 85,6±8,4 
–5,3 
0,2 

86,0±10,4 
–1,6 
0,3 

82,1±8,2 
–5,0 
0,1 

83,4±9,3 
–1,2 
0,8 

79,3±4,5 
–4,3 
0,1 

80,7±6,7 
–2,1 
0,5 

Максимальное АД, мм. рт. ст. 108±3 
+1 
0,6 

107±4 
+1 
0,7 

116±2 
–1 
0,4 

114±5 
+1 
0,7 

145±7 
–6 
0,2 

146±8 
–1 
0,8 

Минимальное АД, мм. рт. ст. 75±4 
–4 

0,05 

75±3 
–2 
0,3 

82±3 
–6 

0,01 

81±2 
–2 
0,4 

83±6 
–7 

0,02 

84±4 
–2 
0,4 

Пульсовое давление,  мм. рт. ст. 33±5 
+5 

0,75 

32±4 
+3 
0,2 

34±4 
+5 

0,05 

33±3 
+3 
0,1 

62±4 
+1 
0,6 

62±5 
+1 
0,7 

Скорость кровотока (лёгкое – ухо) 5,2±0,9 
+0,7 
0,1 

5,3±0,8 
+0,2 
0,7 

5,5±0,6 
+0,8 
0,05 

5,5±0,6 
+0,1 
0,7 

5,7±0,7 
+0,7 
0,02 

5,6±0,8 
+0,4 
0,3 

 

Наши исследования доказывают, что 

развитие функций дыхания значительно 

опережает изменения в механизмах адап-

тации сердечно-сосудистой системы. По 

нозологическим единицам лучшие резуль-

таты по большинству изучаемых парамет-

ров были у студентов с нейроциркулятор-

ной дистонией гипертензивного типа (5-я 

и 6-я группы), затем идут студенты с тон-

зилло-кардиальным синдромом (3-я и 4-я 

группы), и, наконец, студенты с неактив-

ной фазой ревматизма и недостаточностью 

митрального клапана.  

Кроме перечисленных положительных 

функциональных сдвигов в нечётных 

группах значительно выросли спортивные 

результаты: 57,0 % студентов сдали норма-

тив ГТО по кроссу и 90,1 % по плаванию, а 

в чётных – соответственно 12,0 % и 73,6 %. 

На золотой значок (по плаванию) в нечёт-

ных группах норматив сдали 36,3 %, а в 

чётных – 6,6 %. Предлагаемую нагрузку все 

занимающиеся переносили хорошо, ника-

ких отрицательных сдвигов не было отме-

чено. Студенты экспериментальных групп 

научились точно дозировать нагрузку. Че-

рез месяц занятий ошибка в прогнозе ЧСС 

составляла у большинства студентов 1–2 

удара за 15 с. К концу эксперимента многие 

студенты абсолютно точно заранее узна-

вали свой пульс как сразу после нагрузки, 

так и через минуту отдыха. 

Выводы  

Дозированные бег и плавание – наибо-

лее оптимальные средства физического 

воспитания студентов с отклонениями со 

стороны сердечно-сосудистой системы.  

При повторной тренировке системы 

длительность упражнений 1–10 мин и ин-

тенсивность по ЧСС до 168–152 уд/мин 

(при восстановлении пульса через минуту 

отдыха до 140–130 уд/мин) вызывают бо-

лее высокие положительные сдвиги в 

функциональном состоянии занимаю-

щихся, чем интенсивность по ЧСС до 148–

132 уд/мин.  

Измерение частоты сердечных сокраще-

ний у занимающихся в процессе занятий 

физическими упражнениями позволяет 

своевременно корректировать уровень ин-

тенсивности и продолжительности пред-

лагаемой нагрузки. 

Развитие у занимающихся «чувства 

нагрузки» – удобный педагогический ме-

тод для планирования и программирова-

ния объема и интенсивности занятии. 
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Резюме. Цель статьи – рассмотреть проблемы сохранения душевного здоровья детей в современной 

семье. В соответствии с целью использовались методы анализа и обобщения психолого-педагогической 

литературы, наблюдение. Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что успеш-

ность решения проблем душевного здоровья ребенка в современных условиях зависит от благоприят-

ного педагогического пространства в семье, так как первый в жизни ребенка социальный институт – его 

семья. Духовное развитие ребенка осуществляется через процессы общения, нравственное воспитание, 

воспитание ребенка в соответствии с особенностями его семьи. Выводы. Взрослые, принимающие 

непосредственное участие в процессе воспитания ребенка, должны сообща работать над сохранением 

его душевного здоровья. В настоящее время, когда на развитие ребенка влияют различные источники 

информации, именно родители выполняют функцию по передаче ему систем ценностей и норм, включе-

нию их в социальную среду и другие социальные связи. 
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ABSTRACT. The aim of the paper is to consider the issues of preserving the mental health of children in 

modern conditions. In accordance with the aim, methods of analysis and generalization of psychological and 

pedagogical literature, observation are used. The results of the study suggest that the success of solving the 

problems of mental health of a child in modern conditions depends on a favorable pedagogical space in the 

family, since the first social institution in the life of a child is his family. The spiritual development of the child 

is carried out through the processes of communication, moral education, upbringing of the child in accord-

ance with the characteristics of his family. Conclusions. Adults who are directly involved in the process of 

raising a child should work together to preserve his mental health. Currently, when various sources of infor-

mation influence the development of a child, it is the parents who perform the function of transferring value 

systems and norms to him, including them in the social environment and other social connections. 
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Введение 

На современном этапе развития нашему 

обществу нужны не только образованные, 

но и находчивые, самостоятельные, отли-

чающиеся высоким уровнем духовности и 

нравственности люди, которые будут обла-

дать мобильностью, ответственностью, 

способностью к сотрудничеству, самостоя-

тельному принятию решений и прогнози-

рованию предполагаемых последствий. В 

связи с этим возрастают требования к фор-

мированию и сохранению здоровья, в том 

числе душевного, членов общества.  

Проблема сохранения душевного здоро-

вья и его влияния на качество жизни и раз-

витие человека интересовала людей с дав-

них пор. Выражение «душевное здоровье» 

упоминалось древнегреческими филосо-

фами для обозначения идеального и нор-

мального состояния человеческой психики. 

Например, Демокрит, описывая душевное 

здоровье, использовал слово euthumia, что 

переводится как «благое состояние духа», то 

есть такое состояние, при котором душа 

пребывает в спокойствии и равновесии, не 

волнуемая никакими страхами, суевериями 

и другими переживаниями. 

В докладе экспертного комитета ВОЗ 

«Психическое здоровье и психосоциальное 

развитие детей» психическое здоровье ре-

бенка рассматривается как душевное бла-

гополучие, характеризующееся отсут-

ствием болезненных психических состоя-

ний и обеспечивающее таким образом 

адекватное поведение и деятельность соот-

ветственно условиям окружающей дей-

ствительности. Согласно докладу, про-

блемы психического здоровья связаны с 

такими факторами, как соматические забо-

левания, проблемы в физическом разви-

тии, неблагоприятное воздействие соци-

ума. Нормальное психическое развитие ре-

бенка во многом зависит от спокойной, 

благоприятной, доброжелательной обста-

новки, которую создают взрослые (роди-

тели или лица, заменяющие их), внима-

тельно относящиеся к его эмоциональным 

потребностям, беседуют и играют с ним, 

наблюдают, следят за дисциплиной, обес-

печивают необходимой материальной 

поддержкой. При этом специалистами 

подчеркивается, что детям следует по-

больше предоставлять независимость и са-

мостоятельность, расширять круг обще-

ния детей вне дома, а также обеспечить им 

необходимые условия для обучения [7].   

Материалы и методы 

Душевное здоровье рассматривается 

учеными как способность современных 

людей справляться со сложными (главным 

образом неблагоприятными) ситуациями 

их жизни, пытаясь при этом сохранить оп-

тимальное эмоциональное состояние 

(быстрое его восстановление после пере-

житого аффекта) и адекватность поведе-

ния [4, с. 385]. 

Вопросы душевного здоровья детей рас-

сматриваются в работах медицинского, 

психолого-педагогического направления. 

По мнению ученых, детский возраст отли-

чается повышенной ранимостью к влиянию 

среды, а некоторые дети особенно подвер-

жены нервно-психическим расстройствам, 

если возникнут благоприятные для этого 

условия. А. И. Захаров говорит о том, что 

успешно лечить невроз ребенка можно в 

том случае, когда понятны источники его 

возникновения, тесно связанные с личност-

ными особенностями родителей, пробле-

мами в воспитании, нарушениями в семей-

ных отношениях [3, с. 124]. То есть семья 

выступает как фактор психологического 

здоровья детей, обладая при этом уровнем 

психологического здоровья [8].  

Поэтому сохранение душевного здоровья 

ребенка зависит от взаимодействия со взрос-

лыми, принимающими непосредственное 

участие в процессе воспитания (дома, в са-

дике, в школе и т. д.) и, собственно, является 

основной задачей взрослых.  

Первыми воспитателями, учителями и 

просто близкими людьми, с которыми вза-

имодействуют дети и которые оказывают 

огромное влияние на их развитие, явля-

ются родители, а первый в жизни социаль-

ный институт – его семья.  
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Цель нашей работы – рассмотреть вли-

яние современной семьи на сохранение ду-

шевного здоровья детей. Методами послу-

жили анализ и обобщение психолого-педа-

гогической литературы, наблюдение. 

Давно известно, что семья, как ячейка 

общества, призвана сохранять и переда-

вать в первую очередь базовые ценности, 

признанные и устоявшиеся в нем, следую-

щим поколениям. К функциям семьи от-

носят: 1) воспитание ребенка, формирова-

ние его личности, развитие способностей. 

Семья выступает посредником между ре-

бенком и обществом, транслирует отноше-

ние к обществу и его ценностям; 2) побуж-

дение к развитию или демотивация стрем-

лений [2]. 

Если в одних семьях присутствует ува-

жение, доверие, взаимопонимание, взаи-

мопомощь, то в других живут сами по себе, 

не испытывая друг к другу теплых чувств, 

что зависит от понимания этих ценностей 

в каждой семье.  

От домашней атмосферы во многом за-

висит, какие духовные ценности ребенок 

обретет и с чем будет жить в дальнейшем. 

Вклад семьи ничем не заменить, получен-

ное семейное воспитание оказывает огром-

ное влияние на всю последующую жизнь 

человека.  

На семейных отношениях базируется 

психологическое развитие детей, их нрав-

ственное становление. Родители должны 

ощущать ответственность, возложенную 

на них, следить за своими поступками, сло-

вами, а также должны помнить, что каждое 

слово, сказанное ими, будет иметь огром-

ное значение в процессе воспитания и обу-

чения детей. Это в очередной раз доказы-

вает, что основополагающим в формиро-

вании благоприятного психологического 

здоровья ребенка является семья [4, с. 386]. 

Ученые выделяют пять типов семейных 

взаимоотношений: 1) диктат, 2) опека; 3) 

конфронтация; 4) мирное сосуществование 

на основе невмешательства; 5) сотрудниче-

ство – и соответствующие пять тактик вос-

питания [6, с. 22]. Очевидно, благоприятное 

влияние на душевное здоровье ребенка бу-

дет оказывать тактика сотрудничества.  

Ребенка воспитывают не только слова и 

наставления родителей, но и поступки, ко-

торые совершают взрослые, их поведение 

дома (внутрисемейные отношения) и вне 

семьи (с посторонними людьми на улице, 

в магазине, в парке и т. д.). И если взрослые 

хотят чему-то научить ребенка, то их слова 

и поступки должны совпадать между со-

бой. Дети больше усваивают не «пустые» 

слова, а примеры поведения взрослых, 

подкрепленные словами.  

Ее большее воздействие на становление 

личности ребенка оказывает совместная 

деятельность детей и взрослых. Если при-

держиваться китайской мудрости, которая 

гласит: «Скажи мне – и я забуду, покажи 

мне – и я запомню, вовлеки меня – и я 

научусь», то можно избежать многих про-

блем и добиться хороших результатов в 

духовном воспитании детей [1, с. 76].  

Результаты и обсуждение 

Душевное здоровье обычно рассматри-

вается как гармония человека с самим со-

бой. В случае нарушения отношений с 

окружающим миром, возникает внутрен-

няя дисгармония. В этом случае на помощь 

приходит, при желании взрослых, психо-

лог, работа которого заключается в том, 

чтобы помочь человеку, в нашем случае 

ребенку, изменить свое отношение к вол-

нующей его проблеме в благоприятную 

для него сторону и вернуться к обычному 

образу жизни [9, с. 49].    

Опыт нашей работы в качестве школь-

ного педагога-психолога, индивидуаль-

ного консультирования детей и подрост-

ков показывает, что нередко к специали-

стам родители приводят детей с разными 

проблемами, не зная причин их возникно-

вения. Пытаясь помочь своему малышу, 

родители не подозревают, что одной из 

причин возникновения проблем являются 

они сами. Можно выделить такие при-

чины, влияющие на нарушение целостно-

сти душевного здоровья ребенка, как за-

мкнутость, скованность, неуверенность, 

неврозы, заикания, агрессия, фобии раз-

ного характера у взрослых.  

В процессе воспитания родители часто 

совершают ошибки, сами того не замечая, 

которые потом очень тяжело исправить. 

Так, в силу психолого-педагогической не-

просвещённости, взрослые могут вести 

себя неправильно по отношению к своим 

детям. При этом есть категория родителей, 

которые осознают это, но не хотят ме-

няться сами, а требуют «правильного» по-

ведения от других взрослых: воспитателей, 

учителей и других педагогов, непосред-

ственно вовлеченных в учебно-воспита-

тельную работу с детьми.  

Сегодня мы сталкиваемся с разными 

факторами, определяющими в целом здо-
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ровье людей и душевное здоровье в част-

ности. Например, уже невозможно пред-

ставить нашу жизнь без интернета, зна-

комство с которым начинается с раннего 

детства. Возможности интернета безгра-

ничны в развитии человека. Можно отме-

тить развивающие игры для детей, про-

граммы обучающего характера по разным 

направлениям, онлайн обучение иностран-

ным языкам, чтение книг, посещение му-

зеев и прослушивание концертов. Также 

люди могут находить друзей по интересам 

в разных областях планеты, общаться с 

родственниками и знакомыми из других 

стран и городов. Но чрезмерное увлечение 

социальными сетями таит в себе и опреде-

ленную опасность, и особенно для ребенка.  

Неокрепшая психика ребенка подвер-

жена негативному воздействию со сто-

роны. Виртуальное общение, иногда заме-

няя собой реальные взаимоотношения со 

сверстниками, способно погрузить ребенка 

в ирреальный мир, вытеснив желание жить 

обычной жизнью, не связанной с компью-

тером. Поэтому родителям следует кон-

тролировать то, чем занимается ребенок в 

социальных сетях, круг его общения, учить 

ребенка культуре виртуального общения. 

И это является также одной из важных за-

дач современных родителей [5, с. 233]. Им 

следует относиться к этому вопросу доста-

точно серьезно, внимательно и с осторож-

ностью, так как социальные сети оказы-

вают большое влияние на отношение ре-

бенка к миру, формирование его ценно-

стей, мировоззрения, на его душевное здо-

ровье.  

Для предупреждения формирования за-

висимости от социальных сетей у ребенка 

родителям необходимо развивать и под-

держивать его коммуникабельность, созда-

вать благоприятную атмосферу в семье, где 

он будет чувствовать теплоту и покой, за-

боту и любовь, проводить больше времени 

со своим ребенком, интересоваться его 

проблемами, быть в курсе того, с кем и где 

общается ребенок в школе, на улице, в 

сети. Родители должны стать для него дру-

гом, старшим товарищем на которого он 

может положиться в любую минуту. Нема-

ловажно для родителей уметь признавать 

свои ошибки, работать над собой при 

необходимости, если это принесет пользу 

ребенку.  

Выводы  

Таким образом, родители оказывают 

огромное влияние на сохранение душев-

ного здоровья своего ребенка, так как они 

являются именно теми людьми, которые 

на протяжении всей жизни находятся ря-

дом с ним. Только семья с первых дней 

жизни ребенка воздействует на него и вы-

ступает мощным фактором формирова-

ния его душевного здоровья.  

Конечно, велико и влияние социума на 

процесс воспитания маленького гражда-

нина нашего общества, но если все взрос-

лые, принимающие непосредственное уча-

стие в этом процессе, объединятся и будут 

сообща работать над сохранением душев-

ного здоровья подрастающего поколения, 

то данная проблема будет решена 

успешно.  

Сохранение душевного здоровья детей 

– одна из важнейших задач нашего обще-

ства. В настоящее время, когда на развитие 

ребенка большое влияние оказывают раз-

личные источники информации, именно 

родители выполняют ту главную функ-

цию, которая заключается в формирова-

нии у ребенка системы ценностей и норм, 

включении их в социальную среду и другие 

разнообразные социальные связи. 
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Введение 

В современном образовательном про-

цессе большую роль играют визуализация 

и графическое представление информа-

ции. Обучающимся становится все труднее 

усваивать большой объем знаний, поэтому 

преподаватели часто обращаются к раз-

личным технологиям, приемам и сред-

ствам, способным интенсифицировать об-

разовательный процесс, ускорить восприя-

тие, улучшить понимание и усвоение учеб-

ной информации, в которой обучающийся 

должен быстро ориентироваться, выделять 

главное и фокусировать свое внимание на 

нем. Известно, что способ представления 

информации оказывает влияние на сте-

пень ее восприятия и качество усвоения.  

Инфографика – это один из эффектив-

ных способов представления информации, 

который сочетает в себе текст, графику и 

визуальные элементы. 

Цель работы – изучение методических 

возможностей инфографики как способа 

визуализации учебной информации в фи-

лологическом образовании. 

Материалы и методы 

Основными методами, направленными 

на достижение цели исследования, стали: 

теоретический анализ научной и научно-

методической литературы, обобщение ана-

лизируемого материала. На разных этапах 

работы использовались разработка учеб-

ных проектов, приемы лингвистического 

наблюдения и некоторые другие.  

В основу исследования положены систе-

матизированные данные, полученные в ре-

зультате анализа отечественного опыта 

преподавания с использованием инфогра-

фики, а также оценки инфографики, со-

зданной студентами для использования на 

уроках иностранного языка и литературы в 

школе в ходе прохождения производствен-

ных практик.  

Принцип наглядности, применение ко-

торого обосновал в «Великой дидактике» Я. 

А. Коменский, всегда занимал важное ме-

сто в системе образования в целом и язы-

ковом в частности. По мнению ученого, 

обучение следует начинать «не со словес-

ного толкования о вещах, а с реального 

наблюдения за ними». Ученый-гуманист 

выдвинул «золотое» правило дидактики о 

том, что в обучении необходимо использо-

вать все органы чувств человека: «Если мы 

намерены насаждать в учащихся истинные 

и достоверные знания, то мы вообще 

должны стремиться обучать всему при по-

мощи личного наблюдения и чувственной 

наглядности» [по: 6, с. 152]. 

О необходимости реализации принципа 

наглядности в образовании говорили 

К. Д. Ушинский, И. П. Подласый, В. А. 

Сластенин, Е. И. Пассов и другие извест-

ные педагоги. В. А. Сластенин называет 

этот принцип одним из важных, лежащих 

в основе организации и проведения про-
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цесса обучения [6, с. 151]. Согласно мне-

нию Е. И. Пассова, изобразительно-смыс-

ловые опоры в языковом образовании спо-

собны вызывать ассоциации между смыс-

лом изображения и содержанием высказы-

вания, так как к наглядному образу легко 

привязать идею [5, с. 507].  

В современных условиях осознание 

роли наглядности заметно изменилось в 

связи с ростом скорости информацион-

ного обмена, появлением разных способов 

передачи визуальной информации. Педа-

гоги-практики находятся на пороге станов-

ления новой визуальной культуры, кото-

рая в свою очередь предъявляет особые 

требования к качеству профессиональной 

деятельности. Перед педагогами стоит за-

дача подбора визуальных средств, которые 

не просто иллюстрировали бы учебную 

информацию, а способствовали бы акти-

визации работы обучающихся, мотивиро-

вали их на изучение проблемы и поиск ее 

решений.   

В трудах ученых приводятся разные 

трактовки понятия визуализация. Мнения 

одних сводятся к общности понятий 

«наглядность» и «визуализация», то есть 

процесс визуализации отождествляется с 

процессом наблюдения, который «предпо-

лагает минимальную познавательную и 

мыслительную деятельность обучаемых». 

Другие визуализацию рассматривают как 

форму наглядности, и, наконец, третьи 

раскрывают ее дидактические функции с 

точки зрения не демонстративной функ-

ции, а когнитивной [3, с. 394]. 

В процессе обучения учебная информа-

ция предъявляется на основе разнообраз-

ных визуальных средств: диаграмм, гра-

фик, карт, структурно-логических, казу-

альных и лучевых схем.  

Большую популярность сегодня приоб-

ретает инфографика, в основе визуальной 

модели которой лежит абстрактно-логиче-

ское мышление, выявляющее связь между 

знаниями и переводящее вербальную ин-

формацию в образную.  

Инфографика способствует решению 

таких важных педагогических задач, как: 

интенсификация обучения; формирование 

способности критически мыслить; повыше-

ние визуальной грамотности и культуры; 

развитие познавательной активности.  

Обзор исследований по проблеме ис-

пользования инфографики в филологиче-

ском образовании подтверждает ее эффек-

тивность, например, в визуализации грам-

матических правил, лексики, идиом, кол-

локаций и пр. На основе инфографики ор-

ганизуются увлекательные задания и про-

екты, она способствует формированию 

лексических и грамматических навыков, 

развивает умения в иноязычном чтении, 

письме и устной речи.  

По мнению Н. А. Андреевой, инфогра-

фика способствует повышению мотива-

ции к изучению языка, так, например, слу-

шатели курса по деловому английскому 

отметили, что занятие с визуальной пре-

зентацией стало более интересным и до-

ступным для понимания [1, с. 138]. 

Инфографика широко применяется и в 

обучении русскому языку и литературе. 

Она позволяет визуализировать сложные 

грамматические явления (спряжения гла-

голов, склонение существительных, пра-

вила употребления предлогов и пр.), пред-

ставить схематически сюжетную линию 

или основную идею художественного про-

изведения, образы главных героев, мотивы 

их поступков и т. д. С помощью визуаль-

ного представления информации, согласно 

исследованию Ю. Д. Соломатовой, сту-

денты лучше усваивают сложные кон-

струкции и синтаксис русского языка [8]. 

Отечественное языковое образование 

имеет богатый опыт использования визу-

альных средств, обладающих высоким 

учебным потенциалом, однако инфогра-

фика сегодня кажется привлекательной со-

временным обучающимся. Она развивает 

аналитические способности, улучшает по-

нимание сложных концепций языка. Ее ис-

пользуют для представления структуры 

грамматических явлений, системы времен, 

для обобщения и представления текстовой 

информации, семантизации и активиза-

ции лексики, презентации ситуативного 

речевого материала, общения и пр. 

Кроме того, молодежь, являясь актив-

ным пользователем интернета, часто стал-

кивается с различными способами визуа-

лизации контента, поэтому использование 

на занятии инфографики, создание ее в ме-

тодических целях и применение в ходе 

практики будет обучающимся понятно и 

интересно. 

Инфографика в образовании – это визу-

альная презентация новых знаний, учеб-

ного материала, которые не требуют до-
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полнительного объяснения. Она представ-

ляет собой завершенный информацион-

ный источник для анализа, выводов и са-

мостоятельного усвоения.  

Использование же инфографики в об-

разовательном процессе высшей школы 

оправдано для развития познавательных 

компетенций в процессе создания нового 

графического материала [2]. И если в 

школе инфографика как форма наглядно-

сти подготовлена и преподнесена учите-

лем, то в вузе при самостоятельной подго-

товке ее студентами она позволяет хорошо 

усвоить учебную информацию, развивает 

навыки исследовательской деятельности, 

критического мышления.  

Результаты и обсуждение 

Для проведения экспериментальной ра-

боты со студентами по созданию инфогра-

фики как учебной визуальной опоры для 

обучения было предпринято: 

1. Объяснение цели. Обучающимся 

важно было понять, что учебная инфогра-

фика представляет собой визуальное пред-

ставление информации с использованием 

графиков, диаграмм и других элементов 

дизайна. Студентам объяснили, что цель 

экспериментальной работы – создать учеб-

ную инфографику, которая будет визу-

ально поддерживать и облегчать понима-

ние сложного учебного материала. 

2. Выбор темы или нескольких тем, ко-

торые можно визуализировать с помощью 

учебной инфографики. Темы охватывали 

различные аспекты учебного материала, 

чтобы студенты были заинтересованы и 

могли проявить творческие способности. 

3. Подготовка материалов и исследова-

ние. Студентам была предоставлена необ-

ходимая информация и материалы для со-

здания учебной инфографики. Это были 

учебные пособия, статьи и другая методи-

ческая литература, чтобы обучающиеся 

получили больше информации и глубже 

поняли концепцию. 

4. Создание учебной инфографики. 

Студентам было выделено время для раз-

работки собственной учебной инфогра-

фики. Они получили рекомендации по ис-

пользованию онлайн-сервисов и программ 

для создания графики и дизайна. В про-

цессе поощрялись индивидуальный под-

ход, самостоятельность и креативность в 

работе. 

5. Презентация и обсуждение. Состоя-

лось обсуждение, где студенты и препода-

ватель задавали вопросы, высказывали 

мнения и делились своими мыслями о го-

товом продукте. 

6. Оценка и обратная связь. Оценка эф-

фективности содержания инфографики 

проводилась в ходе совместного обсужде-

ния студентами группы и преподавателем. 

В качестве критериев оценивания исполь-

зовались следующие: 

– ясность и понятность: инфографика 

должна быть легко читаемой и понятной 

для обучаемых;  

– заметность: инфографика должна 

привлекать внимание и быть заметной 

(привлекательные цвета и графические 

элементы для выделения информации);  

– релевантность: инфографика должна 

содержать актуальную и релевантную ин-

формацию для целевой аудитории, отве-

чать на основные вопросы и предоставлять 

полезные данные;  

– качество данных: инфографика 

должна использовать достоверные и про-

веренные данные, основываться на надеж-

ных источниках информации и представ-

лять ее точно;  

– удовлетворение цели: инфографика 

должна быть эффективной в достижении 

своей цели. Она должна помочь обучае-

мым легче понять и запомнить информа-

цию, а также вызывать интерес и вовлечен-

ность;  

– удобство использования: инфогра-

фика должна быть удобной и легкой в ис-

пользовании; 

– оригинальность: инфографика 

должна быть уникальной и оригинальной, 

иметь свой собственный стиль и графиче-

ские решения, чтобы привлечь внимание и 

выделиться; 

– импакт: инфографика должна оказы-

вать эмоциональное или информационное 

воздействие на обучаемых;  

– визуальная привлекательность: инфо-

графика должна быть хорошо оформлен-

ной и привлекательной для восприятия 

обучаемыми.  

В ходе работы была предоставлена воз-

можность обратной связи, где указывались 

их сильные стороны и способы возможных 

улучшений. 

Предъявление учебной задачи по ино-

странному языку может осуществляться 

различными способами в зависимости от 
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целей и задач обучения. Так, например, пе-

ред студентами 3 курса (образование в об-

ласти иностранного языка) на занятиях по 

дисциплине модуля «Образовательные 

технологии» была поставлена такая про-

фессиональная задача.  

Учитель английского языка готовит 

текст для аудирования. Учащиеся не всегда 

способны улавливать детали текста, запом-

нить материал. Необходимо создать визу-

альное средство – конспект (инфографику) 

для поддержки понимания и усвоения ин-

формации, способный передать структу-

рированную информацию аудиотекста, 

выделить в нем самое важное и установить 

связи между основными смыслами. Для 

подготовки инфографики можно обра-

титься к сервисам: https://piktochart.com/, 

https://www.easel.ly/, https://infogr.am и др. 

Кроме того, студенты получили реко-

мендации к выполнению задания: 

1. Перед созданием инфографики вни-

мательно прослушать запись текста для 

аудирования, выделить в нем важные 

факты и данные. Составить список ключе-

вых пунктов или тезисов, которые вы хо-

тите визуализировать. 

2. Разделить информацию на категории 

и определить их структуру. Поместить 

наиболее важные факты в центр инфогра-

фики, использовать цвета, размеры, 

шрифты для создания иерархии и упоря-

дочения данных в инфографике.  

3. Визуализировать числовые данные и 

сравнительную информацию с помощью 

графиков, диаграмм или графических 

представлений. 

4. Использовать иллюстрации, значки, 

символы, чтобы сделать инфографику более 

привлекательной и наглядной. Иллюстра-

ции могут быть использованы для передачи 

конкретных концепций, ситуаций, тем. 

5. В качестве дизайна выбрать минима-

листический стиль, чтобы не отвлекать от 

основной информации. 

6. Обратить внимание на понятность и 

легкость восприятия. Вся информация 

должна быть проста и доступна.  

7. После создания протестировать ее, 

попросить экспертов оценить ее понят-

ность. 

Для аудирования был выбран текст 

“Famous Russian figure skaters” из модуля 

“Famous People” (Ю. В. Ваулина, Д. Дули и 

др. УМК «Английский в фокусе», 7 класс).  

Деятельность студентов в ходе создания 

инфографики явилась для них результа-

тивным способом применения теоретиче-

ских знаний на практике, а также отрази-

лась на развитии исследовательских и 

творческих умений. Представим фрагмент 

выполненного задания 3, который сту-

денты назвали «лентой времени» и предло-

жили использовать как опору для воспро-

изведения информации из аудиотекста. 

Использование смысловых изображе-

ний в задании 3 на текстовом этапе обуче-

ния аудированию позволяет в хронологиче-

ском порядке зафиксировать жизненный и 

профессиональный путь героини текста, 

выделить значимые моменты ее биогра-

фии, повлиявшие на спортивный успех.  

При работе с инфографикой как с 

наглядным материалом обучающиеся вы-

полняют задания, направленные на анализ, 

обобщение и постановку вопросов к полу-

ченной информации, сопоставление фак-

тов, приведенных в аудиотексте, формули-

ровку выводов.  

Обсуждение студентами и преподавате-

лем созданной инфографики для обуче-

нию иноязычному аудированию привело к 

следующим результатам: 1)  инфографика 

ясна и информативна, она содержит доста-

точно информации, но при этом не пере-

гружает слушателя лишними деталями; 2) 

структура инфографики логична и позво-

ляет легко усвоить представленные дан-

ные, визуальное оформление инфогра-

фики привлекает внимание; 3) использова-

ние цветов и диаграмм помогает наглядно 

представить аудиоматериал; текст читаем и 

понятен. В целом инфографика выполнена 

на высоком уровне и успешно передает 

представленную информацию. 

Инфографика на занятиях по литера-

туре аналогично может выступать инстру-

ментом визуальной коммуникации, вы-

полняя функции быстрого и успешного 

усвоения знаний, развития критического и 

творческого мышления, исследователь-

ского потенциала обучающихся. 

Самостоятельное создание инфогра-

фики к изучаемой теме по литературе поз-

воляет студентам:  

– углубить свое понимание произведе-

ния, развить навыки анализа, синтеза ин-

формации для ее последующей визуализа-

ции и предъявления в наиболее привлека-

тельной форме;  

– вместо традиционного написания эссе 

или отчета использовать инфографику для 

того, чтобы донести свои идеи и резуль-

таты исследования.  

 

https://infogr.am/
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При использовании инфографики как 

опоры в построении монологического вы-

сказывания о конфликте романа «Отцы и 

дети» И. С. Тургенева, взаимоотношениях 

персонажей, характере и убеждениях глав-

ного героя студентам рекомендуется: 

1. При чтении романа выделить ключе-

вые события, персонажей и их отношения. 

2. Создать инфографику на темы «Ос-

новной конфликт романа», «Персонажи 

романа», «Характер Евгения Базарова». 

3. В разделе «Основной конфликт ро-

мана» использовать визуальные элементы, 

такие как стрелки, чтобы показать направ-

ление конфликта между разными груп-

пами персонажей: старое и новое поколе-

ние, Базаров и его родители, Базаров и Ар-

кадий и др. 

4. В разделе «Персонажи романа» пред-

ставить краткое описание каждого и свя-

занные с ними ключевые события. 

В разделе «Характер Евгения Базарова» 

использовать цвета, символы и знаки для 

иллюстрации его убеждений, отношения к 

обществу и противостояния старому по-

рядку (материалист – наука выше всего; ре-

волюционер – нужно менять мир; никогда 

не делает ничего, что не имеет для него зна-

чения).  

Работы, представленные студентами, 

отражали следующую информацию: 

1. Главные персонажи романа. 

2. Основные темы: 

   - Конфликт поколений. 

   - Различные мировоззрения. 

   - Отношения между людьми. 

   - Искаженные представления. 

3. Ключевые сцены. 

4. Карта событий. 

Инфографика по роману «Отцы и дети» 

помогает визуализировать ключевые эле-

менты сюжета, персонажей и их взаимо-

связи и служит полезным инструментом 

для понимания и анализа произведения. 

 

 

Наблюдение за ходом эксперименталь-

ной работы по созданию инфографики по-

казало, что она стала не только индивиду-

альным, но и коллективным проектом, где 

студенты сотрудничали и обменивались 

идеями. Презентация созданной студен-

тами инфографики с последующим ее об-

суждением в группе вместе с преподавате-

лем выявила, что работа над инфографикой 

способствует обогащению учебного про-

цесса, формирует когнитивные умения, вы-

являет творческие и аналитические способ-

ности обучающихся, создает возможность 

для более глубокого понимания исследуе-

мого литературного произведения. 
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Исходя из того, что инфографика явля-

ется текстом новой природы [4, с. 8], на за-

нятии по русскому языку и культуре речи 

обучающимся 1 курса было предложено 

проанализировать примеры инфогра-

фики-биографии [7] с точки зрения лек-

сики и грамматики. Студенты определили 

опорные слова, в качестве которых высту-

пают существительные или словосочета-

ния, выявили преобладание нейтральной 

лексики над книжной, наличие антропони-

мов и некоторых видов топонимов и др. На 

морфологическом уровне отметили рас-

пространенность глаголов, притяжатель-

ных и указательных местоимений. На 

уровне синтаксиса – использование в ос-

новном простых глагольных сказуемых, 

представленность разных видов предложе-

ний, частое употребление неполных пред-

ложений и др. Сравнительный же анализ 

лексики, грамматики, стилистики инфо-

графики-биографии, инфографики-хро-

нологии, рецепта, алгоритма и др. позво-

ляет студентам сделать вывод о языковых 

особенностях видов инфографики, о важ-

ности тщательного отбора языковых 

средств при ее подготовке, а также необхо-

димости владения нормами русского 

языка. 

В качестве интересных источников ин-

фографики студенты выделили: 

http://infogra.ru/ – сетевое сообщество ди-

зайнеров, инфодизайнеров и визуализато-

ров; http://mercator.ru/ – сайт компании 

«Меркатор»; https://fom.ru/ – сайт Фонда 

общественного мнения; сайты газет 

«Метро», «Газеты.Ru», журнала «Вокруг 

света».  

Выводы  

Визуализация учебной информации с 

помощью инфографики способствует луч-

шему пониманию языковых концепций и 

правил. Она помогает наглядно предста-

вить сложные явления и связи между 

ними, что улучшает качество усвоения и 

запоминания материала. Также инфогра-

фика позволяет воспринимать и обрабаты-

вать информацию за короткий период вре-

мени и одновременно нацеливает на даль-

нейшее, более подробное рассмотрение во-

проса.  

В случае самостоятельного создания ин-

фографики обучающиеся собирают и об-

рабатывают информацию, систематизи-

руют собранный материал и представляют 

его для обсуждения, что способствует раз-

витию навыков коммуникации, совмест-

ной деятельности. 

Создание студентами инфографики как 

средства визуализации предъявляемой 

учебной информации для решения про-

фессиональных задач обеспечит им подго-

товку к организации обучения школьни-

ков в ходе прохождения производственной 

практики по иностранному, русскому 

языку, литературе. В процессе работы над 

инфографикой студенты учатся собирать и 

обрабатывать информацию, выделять 

главное в ней, организовывать ее в логиче-

скую последовательность и представлять 

http://infogra.ru/
http://mercator.ru/
https://fom.ru/
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визуально привлекательным образом. 

Кроме того, организация работы как кол-

лективного проекта способствует разви-

тию навыков коммуникации, совместной 

деятельности.  

Работа над инфографикой требует ис-

пользования современных информацион-

ных технологий, что помогает студентам 

развивать свои компетенции в области 

цифровой грамотности, что немаловажно. 

После завершения работы над инфогра-

фикой студенты смогут использовать ее в 

ходе производственной практики для обу-

чения школьников.  

В целом использование инфографики 

позволяет обучающимся хорошо усвоить 

учебный предмет, улучшает их визуаль-

ную грамотность, развивает исследова-

тельские навыки, стимулирует творческое 

и когнитивное мышление. 
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Введение 

В современном мире многие страны мо-

дернизируют свои системы образования, 

разрабатывают новые образовательные 

концепции. Одна из последних – «Навыки 

XXI века». Так, международный научный 

проект ATS21C (Assessment Teacher Skills 21 

Century), руководителем которого явля-

ется Патрик Гриффин, профессор Мель-

бурнского университета, направлен на 

оценку и преподавание навыков и компе-

тенций XXI века. Агентство стратегических 

исследований России (АСИ) в рамках стра-

тегической инициативы «Навыки буду-

щего» опубликовало требования к обуче-

нию им. Одним из важнейших навыков в 

указанных документах является умение 

мыслить критически. В настоящее время 

главной ценностью становится информа-

ция. В докладе всемирной организации 

ЮНЕСКО говорится о необходимости пе-

рехода от информационного общества (ко-

торое характеризуется распространением 

информационного продукта и основано на 

достижении технологий) к обществу зна-

ний [3]. Следовательно, главной задачей 

образовательной системы на сегодняшний 

день становится задача учить не только 

находить информацию, но и работать с 

ней. Интегративное умение работать с ин-

формацией включает следующие составля-

ющие: нахождение, отбор, анализ, оценка, 

обобщение информации и т. д. Эти умения 

отражены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего обра-

зования среди метапредметных результа-

тов, которые должны быть достигнуты 

средствами различных предметов школь-

ной программы. С другой стороны, пере-

численные умения являются составляю-

щими критического мышления. Поэтому 

для овладения умением работать с инфор-

мацией необходимо развитие такого типа 

мышления, как критическое (КМ). 

Развитие КМ требует знания его струк-

туры, т. е. компонентов критического 

мышления, которые постепенно появля-

лись по мере развития понятия КМ. В ли-

тературе этот вопрос освещен недоста-

точно и неоднозначно.  

Прежде чем анализировать понятие 

«критическое мышление», рассмотрим, 

что в научной литературе понимают под 

мышлением, так как его основные характе-

ристики являются характеристиками КМ. 

В педагогической энциклопедии мышле-

ние определяется как процесс познаватель-

ной деятельности человека, характеризую-

щийся обобщенным и опосредованным от-

ражением предметов и явлений действи-

тельности в их существенных свойствах, 

связях и отношениях [9, с. 10]. А. Н. Леон-

тьев понимает мышление как специфиче-

скую человеческую деятельность, отвечаю-

щую познавательному мотиву [8]. Отсюда 

следует, что критическое мышление есть де-

ятельность человека. Но всякая деятель-

ность человека состоит из умений. Поэтому 

с точки зрения методики, т. е. процесса фор-

мирования или развития КМ в процессе 

обучения, например, математике, целесооб-

разно представить определение критиче-

ского мышления через такое педагогиче-

ское понятие, как умения. Следовательно, 

при анализе определений понятия «крити-

ческое мышление», с целью выбрать или 

сконструировать рабочее определение КМ, 

необходимо, чтобы в определении отража-

лись умения – компоненты, составляющие 

критическое мышление. 

В процессе анализа определений поня-

тия «критическое мышление», рассматри-

ваемых в рамках различных подходов, 

было установлено, что большинство опре-

делений включают несовпадающие 

наборы характеристик или умений, входя-

щих в структуру критического мышления. 

Например, американский профессор и 

преподаватель колледжа Дэвид Клустер в 

работе «Что такое критическое мышле-

ние?» выделяет основные пять параметров 

критического мышления [6]: 

1. Критическое мышление есть мышле-

ние самостоятельное. 

2. Информация является отправным, а 

отнюдь не конечным пунктом критиче-

ского мышления. 

3. Критическое мышление начинается с 

постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. 

4. Критическое мышление стремится к 

убедительной аргументации. 

5. Критическое мышление есть мышле-

ние социальное. 
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О критическом мышлении как о рацио-

нальном, рефлексивном мышлении, кото-

рое направлено на решение того, чему сле-

дует верить или какие действия следует 

предпринять, говорит М. В. Кларин. При 

таком понимании критическое мышление 

включает как способности (умения), так и 

предрасположенность (установки) [5]. В 

этом определении раскрывается суть кри-

тического мышления, но конкретные уме-

ния не указываются.  

В педагогическом словаре Г. М. Код-

жаспировой критическое мышление трак-

туется как «способность анализировать ин-

формацию с позиций логики, умение вы-

носить обоснованные суждения, предла-

гать решения и применять полученные ре-

зультаты как к стандартным, так и нестан-

дартным ситуациям, вопросам и пробле-

мам» [7]. В этом определении указаны не-

которые умения, которые необходимы для 

развития критического мышления, а также 

другие его компоненты, в частности ло-

гика. Поэтому мы его выбрали в качестве 

рабочего определения в нашем исследова-

нии. Но анализ определения Г. М. Код-

жаспировой показывает, что КМ не сво-

дится к логике. Следовательно, можно 

предположить, что критическое мышле-

ние включает в себя еще некоторые типы 

мышления. 

Материалы и методы 

Исследований, которые посвящены свя-

зям критического мышления с другими ти-

пами мышления, в настоящий момент 

встречается мало. Открытым остается во-

прос о компонентах КМ. Разработан во-

прос лишь о том, что критическое мышле-

ние включает логическое мышление. Об 

этой взаимосвязи можно судить, исходя из 

трактовок понятия «критическое мышле-

ние». А. С. Боброва отмечала: «Связь кри-

тического мышления с навыками логиче-

ского анализа прослеживается на протяже-

нии практически всей истории философ-

ской мысли» [2]. В некоторых источниках 

высказывается мнение о том, что еще од-

ним компонентом критического мышле-

ния является неформальная логика. Чтобы 

доказать или опровергнуть истинность 

этого утверждения, проанализируем трак-

товки понятий и выделим наиболее важ-

ные аспекты для развития этих видов 

мышления. 

Термин «неформальная логика» возник 

за рубежом достаточно недавно, в конце 

XX века, основы же этого понятия были за-

ложены еще Аристотелем, основателем ло-

гики, который говорил о теоретической и 

практической составляющих логики, а 

также о формальной и неформальной ло-

гике. Сегодня в научной литературе можно 

встретить различные трактовки понятия 

«неформальная логика». Например, в ра-

боте И. В. Хоменко приводится восемь 

трактовок этого понятия. Для нашего ис-

следования была выбрана трактовка, со-

гласно которой под неформальной логи-

кой понимается нормативная наука, пред-

метом изучения которой является аргу-

ментация. В этой области логики разраба-

тываются неформальные стандарты, кри-

терии и процедуры для аргументации, 

оценки и построения аргументации на 

естественном языке [10]. Данная трактовка 

наиболее полно показывает взаимосвязь 

неформальной логики и критического 

мышления. В критическом мышлении од-

ним из умений, которые необходимы для 

его развития, является выражение и обос-

нование своей точки зрения. Из определе-

ния неформальной логики следует, что са-

мым главным для нее является аргумента-

ция. Это показывает, что неформальная 

логика является немаловажным компонен-

том КМ, а умение обосновывать – необхо-

димым при работе с информацией. 

Содержание школьного математиче-

ского образования базируется на правилах 

формальной логики, когда из А строго сле-

дует В. Но необходимо также учитывать, 

что в реальном мире на следствие события 

В из А могут влиять и другие факторы, и 

это означает, что из А следует В с опреде-

ленной степенью вероятности.  Ситуации, 

в которых нам необходимо оценивать ве-

роятность совершения событий, требуют 

развитого вероятностного мышления. 

Термин «вероятностное мышление» 

ввел в 1945 г. психолог Б. М. Теплов для 

обозначения «вида мышления, в структуру 

которого входят суждения о степени веро-

ятности ожидаемых событий» [1]. Позднее 

появились более точные определения дан-

ного понятия. Так, Л. В. Тарасов рассмат-

ривает под вероятностным мышлением 

понимание условности догматов, ориента-

цию на многовариативность, готовность к 

перестройке, к поиску оптимальных путей 

[1]. С. Н. Дворяткина понимает под веро-

ятностным мышлением специфический 

психологический процесс, соединяющий 



74   ••• Известия ДГПУ. Т. 17. № 2. 2023 

••• DSPU JOURNAL. Vol. 17. No. 2. 2023 

  

как логический, так и интуитивный компо-

ненты, приобретающий при этом новое ка-

чество и осуществляемый иными психоло-

гическими механизмами [4]. Определение 

С. Н. Дворяткиной является достаточно 

расплывчатым и не позволяет выделить 

основные умения, входящие в структуру 

вероятностного мышления.  

В статье «Особенности формирования 

вероятностного мышления учащихся» 

Ю. И. Пономарев определяет вероятност-

ное мышление как один из видов мышле-

ния, в основе которого лежит причинно-

следственная связь статистического харак-

тера. Оно функционирует на базе таких по-

нятий, как случайное событие, средняя ве-

личина, отклонение от среднего, вероят-

ность события, составляющих основу 

принципиально новых закономерностей, в 

его структуре формируются различные 

виды вероятностных обобщений [8]. 

Обсуждение и результаты  

Исходя из определений вероятностного 

мышления, можно выделить особенности 

вероятностного мышления: 

– не всегда носит точный характер при 

ответе на поставленный вопрос (задачу), 

– требует поиска оптимальных путей 

решения проблемы, 

– имеет другой, по сравнению с логиче-

ским, характер причинно-следственной 

связи,  

– функционирует на базе случайных со-

бытий, средней величины, отклонения от 

среднего значения, 

– предоставляет возможность рассмот-

реть проблему с разных сторон,  

– включает умение встать на противо-

положную позицию, чем собственная, 

– ориентировано на многовариатив-

ность,  

– проявляет готовность к изменению 

своей точки зрения.  

Из определения и характеристик веро-

ятностного мышления и сравнения с раз-

личными подходами к трактовке критиче-

ского мышления следует, что вероятност-

ное мышление также является одной из ос-

нов критического мышления. 

Таким образом, КМ опирается на логи-

ческое мышление, неформальную логику, 

вероятностное мышление. Основными 

умениевыми компонентами являются ана-

лиз и оценка поступающей информации, в 

том числе вероятностная оценка событий; 

готовность к выдвижению гипотез; выра-

жение и обоснование своей точки зрения, 

причем на основе как формальной, так и 

неформальной логики; определение и вы-

явление причинно-следственных связей на 

основе как формальной логики, так и веро-

ятностного мышления; формулирование 

проблемы; поиск решения поставленной 

проблемы; обобщение полученной инфор-

мации; возможность рассмотреть про-

блему с разных сторон; ориентация на 

многовариативность; готовность к пере-

стройке своей точки зрения; умение встать 

на противоположную позицию по отно-

шению к предложенным; поиск оптималь-

ных путей решения проблемы; умение 

устанавливать ассоциации с ранее изучен-

ными фактами и явлениями; умение при-

менять полученные знания при решении 

задач реального мира. 

Учитывая высказывания Д. Клустера о 

том, что информация является отправным, 

а отнюдь не конечным пунктом критиче-

ского мышления, можно сделать вывод, 

что все перечисленные умения фактически 

являются умениями, необходимыми для 

работы с информацией. Поэтому для фор-

мирования этого обобщенного умения 

компоненты КМ являются базовыми, а за-

дания на развитие этих компонентов будут 

способствовать овладению обучающимися 

интегративным умением «работа с инфор-

мацией». Такие задания могут быть пред-

ложены на материале разных учебных 

предметов, но только они должны быть 

направлены на формирование указанных 

умений. 

Приведем пример такого задания для 

развития критического мышления, а сле-

довательно, для развития умения работать 

с информацией, и выделим умения, на 

овладение которыми оно направлено. 

Задание 

В таблице представлено количество оч-

ков, набранных командой «Зенит» в шести 

сыгранных матчах. 

 

Игра 1 Игра 2 Игра 3 Игра 4 Игра 5 Игра 6 

5 9 0 5 0 7 
 

Вопросы: 

1. Каковы должны быть результаты 

следующего матча, чтобы среднее значение 

увеличилось, а медиана уменьшилась? 

2. Спрогнозируйте результаты следу-

ющей игры, чтобы медиана и среднее зна-
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чение осталось на прежнем уровне. Оце-

ните результаты своего прогноза на досто-

верность в реальной ситуации. Обоснуйте 

свою оценку. 

3. Как вы думаете, что влияет на изме-

нение моды, медианы, среднего значения? 

Объясните и обоснуйте свою точку зрения. 

Это задание направлено на развитие та-

ких умений, как анализ и вероятностная 

оценка поступающей информации, выра-

жение и обоснование своей точки зрения, 

причем на основе как формальной, так и 

неформальной логики; определение и вы-

явление причинно-следственных связей на 

основе как формальной логики, так и веро-

ятностного мышления; формулирование 

проблемы; поиск решения поставленной 

проблемы; обобщение полученной инфор-

мации; ориентация на многовариатив-

ность; умение применять полученные зна-

ния при решении задач реального мира. 

Выводы 

В ходе теоретического анализа была 

установлена взаимосвязь критического 

мышления с неформальной логикой и ве-

роятностным мышлением. На основе ана-

лиза были выделены умениевые компо-

ненты критического мышления. Разра-

ботка заданий на развитие всех выделен-

ных компонентов позволит обучающимся 

не только развить критическое мышление, 

но и овладеть интегративным умением 

«работа с информацией».  
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Введение 

Проектный метод обучения становится 

все более распространенным в мировой и 

российской системе образования. Причин 

тому много, главная же заключается в том, 

что этот метод направлен на достижение 

результатов освоения программ общего 

образования, закрепленных ФГОС.  

Под проектной деятельностью в образо-

вании понимается система обучения в ко-

торой приобретение знаний и умений уча-

щимися осуществляется в процессе плани-

рования и выполнения практических зада-

ний-проектов [1]. 

Исследователи, изучающие проектно-

исследовательскую деятельность школь-

ников, отмечают ряд позитивных аспектов 

включения проектно-исследовательского 

подхода в образовательный процесс: уси-

ление развивающего эффекта образова-

тельных программ, положительное влия-

ние на формирование личности школь-

ника и формирование познавательного ин-

тереса [1; 2; 4; 5]. 

К ключевым компетенциям, формируе-

мым в процессе реализации проектной де-

ятельности у школьников, относятся: спо-

собность творчески мыслить, умение про-

водить наблюдения, строить на их основе 

гипотезы, делать выводы и заключения, 

проверять предположения. 

Знания, которые учащиеся получают в 

ходе проектной деятельности, являются 

прочными и осознанными. Получая и за-

крепляя навыки в результате реализации 

проекта, обучающийся сможет лучше при-

способиться к жизни, адаптироваться к ме-

няющимся обстоятельствам и ориентиро-

ваться в различных ситуациях. 

Следует отметить, что проектная дея-

тельность позволяет выявить индивидуаль-

ные особенности учащихся и дать им воз-

можность применить свои знания, исполь-

зовать их и публично показать результат.  

Сегодня все чаще говорится о необходи-

мости внедрения научных методов в обра-

зование. На наш взгляд, технология про-

ектного обучения, а именно учебно-иссле-

довательские и научно-исследовательские 

проекты позволяют сформировать у обу-

чающихся ответственность за свою жизнь 

и мировоззрение, направленное на созна-

тельное содействие прогрессу.  

Метод проектов не является новым ни в 

зарубежной, ни в отечественной практике 

обучения. Большое число публикаций по-

священо изучению развития и периодиза-

ции метода проектов в мировой практике. 

Однако при обилии теоретических иссле-

дований на практике использование дан-

ного метода вызывает у учителей немало 

трудностей, больше связанных с методиче-

ской организацией процесса. Е. С. Полат 

отмечала: «У нас до сих пор нет однознач-

ного понимания сущности этого метода. 

Отсюда проектом в реальной педагогиче-

ской практике называют самые разные 

виды деятельности» [7, с. 193]. 

В литературных источниках можно 

встретить различные определения и клас-

сификации проектов. В зависимости от за-

дачи обучения выделяют учебно-исследо-

вательские и научно-исследовательские 

проекты. В любом случае основой исследо-

вательского проекта являются: активиза-

ция познавательной активности; выра-

ботка умений ставить цель, составлять ал-

горитм решения проблемы, самостоя-

тельно искать информацию; формирова-

ние умения представлять итоги выполнен-

ных проектов. 

Основными вопросами по теории про-

ектной деятельности в условиях современ-

ной системы образования посвящены ис-

следования Е. С. Полат, А. И. Савенкова, 

Е. А. Пеньковских, А. В. Леонтович, 

Т. Д. Новикова, Т. Г. Беловой и других [1; 5; 

6]. Сегодня растет интерес к данной мето-

дике в преподавании биологии, что отра-

жено в работах современных педагогов, 

методистов и учителей биологии [3; 4]. 

В данных исследованиях отмечается высо-

кая эффективность внедрения метода, по-

вышающая познавательный интерес обу-

чающихся и успеваемость, рассматрива-

ется методическая основа и особенности 

организации проектов на уроках биологии 

и во внеурочной деятельности. 

При этом стоит подчеркнуть, что, по 

мнению современных исследователей, тех-

нология проектов не сможет заменить тра-

диционный подход проведения обучения, 

поэтому реализация технологии проект-

ной деятельности должна становиться ин-

тегрированным компонентом системы об-

разования.  

Цель исследования – выявление законо-

мерностей и проблем внедрения метода 

проектов в практику биологического обра-

зования в школах Оренбургской области. 

 



Психолого-педагогические науки •••  79 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Материалы и методы 

При написании данной статьи, кроме ре-

троспективного анализа научных и методи-

ческих источников, применялись сравни-

тельный анализ нормативных правовых до-

кументов локального характера общеобра-

зовательных организаций Оренбургской 

области и качественный анализ опыта педа-

гогической деятельности учителей. 

В анкетировании принимали участие 628 

учителей биологии Оренбургской области в 

рамках проведения курсов повышения ква-

лификации на кафедре ботаники и зооло-

гии Оренбургского государственного педа-

гогического университета. Кроме того, ан-

кетирование проводили среди обучаю-

щихся 9–11 классов (86 человек), которые 

занимались в Центре работы с одаренными 

детьми на базе ОГПУ с 2017 по 2022 гг. 

Эмпирической базой исследования 

стали результаты нескольких конкурсных 

мероприятий: Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В. 

И. Вернадского (Естественнонаучное 

направление, региональный этап) (2015–

2020 гг.), Регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по экологии 

(2015–2017 гг.), Областного конкурса эколо-

гических проектов школьников «Стартап в 

экологии» (2016–2017 гг.) и Региональной 

молодежной конференции «Экологические 

проблемы региона» (2014–2022 гг.). 

Результаты и обсуждение 

Оренбургский государственный педаго-

гический университет является центром 

педагогического сообщества региона и 

ежегодно проводит повышение квалифи-

кации сотен учителей, в том числе и учите-

лей биологии. В рамках данных курсов для 

повышения эффективности методической 

подготовки преподаватели кафедры бота-

ники и зоологии ОГПУ каждый год прово-

дят анкетирование учителей. 

Результаты этого анкетирования позво-

лили выявить перечень педагогических тех-

нологий и методов, которые применяют 

учителя биологии. Часть вопросов анкеты 

была направлена на определение законо-

мерностей и проблем внедрения метода 

проектов в практику биологического обра-

зования в школах Оренбургской области.  

Из опрошенных учителей биологии 

большинство (74 %) применяют в педаго-

гической деятельности метод проектов. 

Учителя, не использующие проектное обу-

чение, применяют на уроках некоторые его 

элементы, такие как работа с учебной, до-

полнительной и справочной литературой, 

выполнение практических и лабораторных 

работ, защита реферата, получение инфор-

мации при помощи технических средств, 

что свидетельствует о готовности их к осу-

ществлению проектной деятельности. 

Из положительных сторон проектного 

образования учителя отмечают: углубле-

ние знаний учащихся по предмету; разви-

тие интереса к науке и формирование ис-

следовательских компетенций; умение ра-

ботать с литературой; умение проводить 

эксперимент и защищать результаты про-

екта и т. д.  

Несмотря на популярность и достоин-

ства этого метода, реализация его вызывает 

затруднения в практической деятельности 

учителей.  

Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что большинство учителей по-

нимают метод проектов как внеурочную ра-

боту ученика (или группы учеников), само-

стоятельно исследующего какую-либо про-

блему в рамках изучения текущей темы. За-

частую результатом проекта является напи-

сание реферата, а выставляемая оценка 

обычно направлена на повышение среднего 

балла за четверть. Однако под методом про-

ектов в образовательной практике понима-

ется система обучения, при которой учащи-

еся приобретают знания и умения в про-

цессе планирования и выполнения посте-

пенно и последовательно усложняющихся 

практических заданий-проектов. При этом 

разнообразие типов проектов позволяет 

внедрять данную методику как в течение 

урока (мини-проекты), так и во внеуроч-

ную деятельность [2; 3]. 

Так, анализ использования учителями 

разных типов проектов в работе показал 

большую востребованность краткосроч-

ных учебно-исследовательских проектов 

(данный тип проектов реализуют 72,0 % из 

опрошенных учителей). Научно-исследо-

вательские (долгосрочные) проекты при-

меняют в своей работе лишь 4,3 % учите-

лей, творческие проекты – 12,0 %, игровые 

– 6,0 %, практико-ориентированные – 

2,8 %, а информационно-поисковые – 

всего 0,6 % учителей. 

Основными формами представления 

проектов являются: реферат, презентация 

и научная работа.  

Таким образом, одной из причин ма-

лого внедрения метода проектов в прак-

тику работы является недостаточная осве-

домленность учителей о разнообразии ти-

пов проектов и особенностях использова-

ния этого альтернативного подхода в учеб-

ном процессе. 
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Умение пользоваться технологией про-

ектного обучения является показателем 

высокой компетентности преподавателя и 

требует определенного опыта: по данным 

опроса, 82 % учителей, внедряющих про-

ектную деятельность в работу, имеют педа-

гогический стаж более 10 лет. 

Основной возраст обучающихся, вовле-

каемых в проектную деятельность, состав-

ляет 11–15 лет (5–9 классы). Учащиеся 

старших классов перегружены подготов-

кой к ЕГЭ и зачастую отказываются от ра-

боты над проектами, требующими боль-

ших затрат времени. 

По данным анкетирования были опре-

делены основные трудности в реализации 

данного метода в работе учителей: 

– слабая подготовленность самого учи-

теля к организации исследовательских 

проектов (нехватка навыков в постановке 

цели и задач, формулировке гипотезы, 

подборе методик, соответствующих зада-

чам исследования и т. д.); 

– недостаток специальной методиче-

ской литературы, в которой были бы при-

ведены конкретные темы проектов и алго-

ритм работы по каждой из них; 

– отсутствие у обучающихся навыка ра-

боты с большим разнообразием интернет-

ресурсов, умения отбирать и корректно ис-

пользовать информацию;  

– немалые затраты времени на работу 

над проектом и, соответственно, проблема 

роста нагрузки на учителя, перегрузки уча-

щихся. 

Изучение направленности представляе-

мых на конкурсы школьных проектов вы-

явило преобладание работ экологической 

тематики, значительная часть которых по-

священа изучению биологического разно-

образия родного края. Вторыми по значи-

мости были проекты, охватывающие раз-

личные аспекты здоровья человека и его 

среды обитания, биомониторинга и урбо-

экологии.  

Работы, посвященные изучению моле-

кулярного и клеточного уровня организа-

ции, среди конкурсных работ отмечаются 

редко и выполняются в основном под 

научным руководством сотрудников веду-

щих вузов региона. Учителя же отмечают, 

что зачастую на выбор тематики проекта 

влияет не заинтересованность ученика, а 

доступность информации по теме и воз-

можность быстрой и малозатратной реали-

зации практической части.  

Результаты опроса и анализ подаваемых 

на конкурсы проектов показали неумение 

учащихся и некомпетентность учителей в 

выдвижении гипотез решения проблемы, 

постановке цели и задач исследования, в 

планировании деятельности по реализа-

ции проекта. В результате такой проект, не 

имеющий логической структуры, является 

простым набором знаний и не способ-

ствует развитию исследовательских уме-

ний школьника. 

Таким образом, в процессе работы вы-

явлены основные трудности, связанные с 

применением проектного метода на уроках 

биологии. 

Заключение 

На основе анализа полученных в ходе 

исследования данные о закономерностях и 

проблемах внедрения метода проектов в 

практику биологического образования в 

школах Оренбургской области можно го-

ворить о востребованности данной техно-

логии.  

Большинство учителей отмечают, что 

метод проектной деятельности обладает 

большим потенциалом для школьного 

биологического образования и открывает 

широкие возможности для повышения 

эффективности процесса обучения. 

Однако изучение практики организации 

проектного обучения по биологии в школах 

Оренбургской области позволило обнару-

жить трудности, основными из которых яв-

ляются: недостаточная методическая подго-

товленность учителей биологии по пробле-

мам проектного обучения; малое количе-

ство специальной методической литера-

туры (с конкретным описанием проектов 

по биологии); нехватка рабочего времени; 

слабая материально-техническая база; ис-

пользование традиционных подходов к вы-

бору методов и организации обучения. 

По нашему мнению, наиболее сложным 

для руководителей исследовательских работ 

из среды учителей является то, что они ори-

ентированы в основном на методику препо-

давания готового знания, а в проектной дея-

тельности роль педагога сводится к роли 

консультанта (сотрудника).  Такая роль тре-

бует от педагога не столько учить, сколько 

помогать школьнику учиться, направлять 

его познавательную деятельность. 

Таким образом, педагогу, желающему 

стать «носителем» проектного обучения, 

необходимо иметь определенный уровень 

научно-методической подготовки и вла-

деть технологией проектного обучения. 
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Введение 

Снижение образовательного уровня 

обучаемых, их критического мышления, 

активного отношения к духовной куль-

туре, ориентация на западные ценности, 

нивелирование воспитательного воздей-

ствия институтов социализации и др. сви-

детельствуют о необходимости оказания 

поддержки (помощи) подрастающему по-

колению, молодежи в адекватном восприя-

тии социально-экономических, политиче-

ских процессов, происходящих в мире, ис-

ходя из их потенциальных возможностей. 

Цель нашей работы – рассмотреть акту-

альность методического сопровождения 

военнослужащих в процессе их професси-

ональной подготовки. Методами исследо-

вания послужили анализ научной, сопо-

ставление, обобщение. 

Обсуждение и результаты 

Одним из путей повышения эффектив-

ности образовательной деятельности явля-

ется процесс сопровождения. Этой про-

блеме посвящены работы таких ученых, 

как В. А. Сластенин, З. И. Лаврентьева, 

И. А. Липский, И. А. Колесникова и др. Во-

просы сопровождения военнослужащих 

поднимают в своих трудах В. А. Митрахо-

вич, С. В. Демочкин, А. А. Кежов и др. 

Анализ литературы свидетельствует о 

неоднозначности толкования понятия «со-

провождение». Для начала обратимся к 

близкому по значению, но имеющему 

иной смысл понятию «поддержка». Л. В. 

Мардахаев конкретизирует, что «под-

держка – это послужить кому-либо опо-

рой; оказать помощь, содействие в чем-

либо… » [10, с. 200]. Из этого определения 

следует, что речь идет о помощи обучае-

мому в решении его индивидуальных про-

блем, связанных с разными причинами. 

Эффективность данного процесса зависит 

от личностных и профессиональных ка-

честв педагога. 

Понятие «сопровождение» имеет дру-

гой контекст, обусловленный совместной 

деятельностью, создание условий для при-

нятия субъектом оптимальных решений в 

различных ситуациях. Приведем некото-

рые ключевые позиции данного понятия. 

Сопровождение рассматривается как про-

цесс наблюдения, консультирования 

(В. А. Сластенин, И. А. Колесникова);  

форма партнерского взаимодействия 

(З. И. Лаврентьева); процесс по увеличе-

нию позитивных факторов развития и 

нейтрализации негативных (Н. Н. Зайцев); 

деятельность, способствующая созданию 

условий для успешной адаптации 

(О. А. Сергеева); комплексный метод заин-

тересованного наблюдения, консультиро-

вания (И. А. Липский); помощь человеку в 

принятии решений (И. А. Берестовский); 

взаимодействие, предполагающее сочета-

ние деятельности педагога и самодеятель-

ности воспитанника (В. А. Митрахович) и 

др. [4; 6; 7; 8]. Отсюда следует, что понятие 

«сопровождение» многогранно – от по-

мощи в выборе жизненной траектории до 

личностного и профессионального разви-

тия человека. 

Так, с позиции Е. И. Казаковой, 

Л. М. Шипицыной, Н. Ф. Радионовой, 

А. П. Тряпицыной, «сопровождение» пони-

мается как деятельность, посредством кото-

рой могут быть реализованы возможности 

личности в выборе эффективного варианта 

решения проблемы и жизненной траекто-

рии, что происходит с помощью перма-

нентного диалога между клиентом и специ-

алистом» [5]. При этом авторы рассматри-

вают сопровождение и как метод (способ 

практического осуществления процесса со-

провождения), и как процесс (средство реа-

лизации процесса сопровождения). 

Несколько иной педагогический смысл 

сопровождения кроется в трудах И. В. Кис-

ловой, В. Г. Михайловского, С. Л. Са-

вченко, О. Г. Федорова, которые соотносят 

это понятие с системой действий по 

нейтрализации прогнозируемых трудно-

стей. Речь идет об оказании оперативной 

помощи воспитаннику в решении его жиз-

ненных проблем и поэтапное выстраива-

ние траектории развития. С позиции М. И. 

Рожкова, цель сопровождения – содей-

ствие человеку в его успешной социализа-

ции, «активизирующее его участие в пре-

образовании социума» [9]. Это означает, 

что сопровождение направлено на пере-

ориентацию субъекта на текущие моменты 

жизни для решения задач, связанных с са-

мореализацией. 

В процессе оказания помощи между пе-

дагогом и военнослужащим в его процессе 

профессиональной подготовки устанавли-

вается взаимодействие как процесс «вы-

страивания сложнейших человеческих вза-

имоотношений» (по В. А. Сухомлинскому) 

[11,     с. 85]. 

Сущность понятия «взаимодействие» 

определяется различными авторами по-
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разному, но у всех оно связано с отноше-

ниями субъектов в общей деятельности. 

Взаимодействие выступает процессом сов-

местной деятельности и личностного об-

мена, в результате чего происходит преоб-

разование действительности. Существуют 

разнообразные виды взаимодействия: со-

переживание, понимание, содействие, со-

трудничество, сотворчество, которые в со-

вокупности отражают его гуманистиче-

скую составляющую. 

Обращает на себя внимание понятие 

«сопровождение» Л. Н. Бережновой, 

В. И. Богословского, которые рассматри-

вают его как «многоаспектное полиморф-

ное взаимодействие, направленное на пре-

образование неблагоприятных условий 

развития (внешних и внутренних)», где ко-

нечным результатом выступает «приобре-

тенный опыт разнопланового взаимодей-

ствия». В этом случае педагогический 

смысл сопровождения состоит в усилении 

позитивных факторов развития и нейтра-

лизации негативных, что позволяет соот-

носить сопровождение с внешними преоб-

разованиями, благоприятными для под-

держки, подкрепления внутреннего потен-

циала субъекта развития [1]. 

Методическое сопровождение – это 

процесс и результат оснащения какой-

либо деятельности необходимыми сред-

ствами и информацией, способствующей 

ее эффективной реализации. Однако в от-

личие от методического обеспечения, где 

целевым назначением выступает предо-

ставление методических средств (дидакти-

ческие, методические разработки) для осу-

ществления образовательного процесса, 

методическое сопровождение позволяет 

устранить затруднения через совместные 

действия, создавая необходимые условия 

образовательной среды. В процессе мето-

дического сопровождения не только осу-

ществляется приобретение военнослужа-

щими необходимых знаний и умений, 

направленных на решение аналитических, 

конструктивно-прогностических, органи-

зационно-деятельностных, рефлексивно-

обобщающих и других задач, но и созда-

ется методический продукт в виде реко-

мендаций, обобщения опыта, необходи-

мых в решении повседневных задач. Соот-

ветственно направлениями методического 

сопровождения могут выступать повыше-

ние квалификации военнослужащих, ана-

литико-диагностическая деятельность, ин-

новационная деятельность, обобщение пе-

дагогического опыта, и др. 

Рассматривая выделенные направления, 

укажем, что в процессе аналитико-диагно-

стической деятельности в образовательном 

процессе осуществляется выявление про-

блем, затруднений, создание комфортных 

условий для их решений.  В ходе повыше-

ния квалификации военнослужащий (слу-

шатель) не только обогащается новыми 

знаниями, но и учится реализовывать их на 

практике, разрабатывая образовательные 

технологии, методические приемы. В этой 

связи важно применение активных мето-

дов обучения. Традиционный подход в 

виде лекций, где преподаватель и обучае-

мый дистанцированы друг от друга, заме-

няется активными методами обучения, та-

кими как круглые столы, семинары-прак-

тикумы, решение проблемных задач, про-

екты, тренинги, кейс-методы и др. Задачей 

же является практическая деятельность 

обучающегося в решении различных ситу-

аций и выработка обоснованных предло-

жений. В этом случае деятельность военно-

служащего имеет продуктивный, творче-

ский, поисковый характер. 

Сегодня, в век развития информаци-

онно-компьютерных технологий, погру-

жения в виртуальное поле, мы сталкива-

емся с отсутствием у обучаемых умения 

общаться, выстраивать диалог друг с дру-

гом, слушать другого и оппонировать ему. 

При применении активных методов обуче-

ния (семинаров-практикумов) не только 

происходит закрепление полученных на 

лекциях знаний, но и формируются уме-

ния вести дискуссию, обмениваться мне-

ниями по учебным вопросам. Коллектив-

ное обсуждение доклада, сообщений, вы-

ступлений на определенную тематику по-

вышает культуру речи, вырабатывает 

навык публичного выступления, умение 

критически оценить ситуацию, адекватно 

реагируя на те или иные события в мире 

[2]. Семинар выполняет познавательную, 

стимулирующую, контрольную, воспита-

тельную функции. 

Как уже было сказано, в процессе ис-

пользования активных методов обучения 

выстраиваются коммуникативные связи. 

Коммуникация – это не только обмен ин-

формацией, но и аспект социальных взаи-

моотношений. К сожалению, на фоне гло-
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бализации, цифровизации вырисовыва-

ются новые формы жизнедеятельности 

людей, которые меняют в целом традици-

онный мир, нарушая его устойчивость и 

стабильность. Современная молодежь в 

большей степени оперирует знаками, сим-

волами, предпочитая компьютерные, пе-

чатные коммуникации, зачастую игнори-

руя «живое» общение. В результате чего со-

кращается словарный запас, происходит 

обеднение речи. Здесь можно провести па-

раллель с сатирическим персонажем И. 

Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» Эллоч-

кой-людоедкой, словарный запас которой 

насчитывал не более 30 слов. 

Ученые психологи-исследователи, педа-

гоги-практики озабочены тем, что моло-

дежь начинает быстро на всё реагировать, 

ухватывая обрывки информации из раз-

личных источников, размышляя в большей 

степени образами, картинками и эмоциями. 

Поэтому речь идет о формировании у мо-

лодежи клипового мышления, ее восприя-

тии окружающего мира как своеобразного 

калейдоскопа, где нет места «живому» об-

щению, социальным отношениям. 

Наряду с обеднением словарного запаса 

вынуждены констатировать у молодых 

людей низкий уровень общей культуры, 

критического мышления, отсутствие уме-

ния грамотно аргументировать ту или 

иную ситуацию, придерживаясь не пози-

ции СМИ, а собственного мнения. Про-

блему значимости культурных ценностей 

в воспитании молодежи неоднократно в 

своих выступлениях поднимает В. В. Пу-

тин, которые «должны стать «духовными 

скрепами» в развитии общества, укрепле-

ния и процветания государства». «По-

пытки влиять на мировоззрение целых 

народов, стремление подчинить их своей 

воле, навязать свою систему ценностей и 

понятий – это абсолютная реальность, как 

и борьба за минеральные ресурсы, с кото-

рой сталкиваются многие страны, в том 

числе и наша страна. И мы знаем, как иска-

жение национального, исторического, 

нравственного сознания приводило к ката-

строфе целых государств, к их ослаблению, 

распаду в конечном итоге, лишению суве-

ренитета и к братоубийственным войнам» 

[3]. 

Однако известно, что люди не читаю-

щие, с низкой общей культурой подвер-

жены риску информационного «зараже-

ния», манипуляции, не адекватному вос-

приятию окружающей действительности. 

Выводы 

Исходя из выше изложенного, методи-

ческое сопровождение выступает тем ин-

струментом, который окажет поддержку, 

помощь в вопросах воспитания военно-

служащих. Ведь от того, какие мировоз-

зренческие установки, нравственные цен-

ности сформировались у военнослужа-

щего, в решающей степени зависит буду-

щее нашего государства, его безопасность 

и процветание. Это означает, что сущность 

«методического сопровождения» заключа-

ется в «помогающем образе», поддержке, 

включении индивида в социальную жизнь 

посредством нейтрализации негативных 

факторов, усилении позитивных в соот-

ветствии с теми нормами, ценностями, ко-

торые приняты в обществе. Главная задача 

в работе с военнослужащими – это подго-

товка специалиста, способного своевре-

менно и грамотно оценить складывающу-

юся обстановку и принять правильное, 

обоснованное решение при выполнении 

поставленной задачи. 
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Цели нравственного воспитания и роль педагога 

в развитии нравственности учащихся 
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РЕЗЮМЕ. Целью исследования было изучение роли и задач учителя в развитии нравственности уча-

щихся. В статье представлен обзор мнений зарубежных и российских исследователей о цели, необходи-

мости и условиях нравственного воспитания учащихся. Методы и исследовательские процедуры, приме-

няемые в работе, включают сравнительно-исторический анализ научных публикаций и обобщение его 

результатов. Результаты. Определены основные роли педагогов в нравственном развитии учащихся, 

трудности нравственного воспитания в школе и причины, их обусловливающие. Выводы. Помимо роди-

телей, которые ответственны за формирование нравственности своих детей, важную роль в этом про-

цессе играет школа, как учреждение, транслирующее моральные ценности и способствующее нрав-

ственному развитию учащихся. При этом учитель выступает, помимо преподавателя учебных дисциплин, 

наставником, прививающим моральные ценности, организатором комфортной, заботливой среды, фа-

силитатором, консультантом и посредником между учащимися и их родителями в школе. Несмотря на 

трудности, с которыми сталкиваются учителя, в школе необходимы уроки этики, чтобы воспитывать уче-

ников, уравновешенных и гармоничных в интеллектуальном, духовном, эмоциональном и физическом 

аспектах.  

Ключевые слова: моральные нормы, ценности, нравственное воспитание, роли воспитателей, труд-

ности воспитания  
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in the Development of Students' Morality 
 

© 2023 Elena V. Filatova 
Kemerovo State University, 

Kemerovo, Russia, filatova.fev@yandex.ru 
 

ABSTRACT. The aim of the study was to study the role and tasks of the teacher in the development of 

students' morality. The paper presents an overview of the opinions of foreign and Russian researchers about 

the purpose, necessity and conditions of moral education of students. The methods and research procedures 

used in the work include comparative historical analysis of scientific publications and generalization of its 

results. Results. The main roles of teachers in the moral development of students, the difficulties of moral 

education at school and the reasons for them are determined. Conclusions. In addition to parents who are 

responsible for the formation of the morality of their children, an important role in this process is played by 

the school as an institution that transmits moral values and promotes the moral development of students. At 

the same time, the teacher acts, in addition to the teacher of academic disciplines, as a mentor, instilling 

moral values, an organizer of a comfortable, caring environment, a facilitator, a consultant and an interme-

diary between students and their parents at school. Despite the difficulties faced by teachers, ethics lessons 

are needed at school to educate students who are balanced and harmonious in intellectual, spiritual, emo-

tional and physical aspects. 
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Введение  

Современное общество, чтобы иметь 

прочную основу для дальнейшего челове-

ческого прогресса, нуждается в более 

устойчивом моральном порядке во всех 

сферах жизни. 

Моральные нормы и ценности лежат в 

основе социальной структуры, определяю-

щей ее природу и характеристики. Ценно-

сти являются неотъемлемой частью любой 

организационной структуры. Поведение и 

поступки людей определяются их убежде-

ниями, моральными нормами и системой 

ценностей. 

Мораль означает кодекс или обычаи 

народа, своего рода «социальный клей», 

определяющий, как люди должны жить 

вместе. Человек, будучи социальным су-

ществом, имеет основные моральные цен-

ности, которые ожидаются от него в его по-

вседневных отношениях. К таким мораль-

ным ценностям относятся: честность, ува-

жение, послушание, сочувствие, порядоч-

ность, верность, сотрудничество, терпи-

мость, дисциплина, трудолюбие и многие 

другие. Мораль – это процесс познания 

того, что правильно, а что нет. Отсутствие 

нравственных ценностей – главная при-

чина многих проблем в современном об-

ществе, что определяет необходимость и 

важность нравственного воспитания на 

всех ступенях образования.  

По мнению исследователей, традицион-

ные общества обладают однородными 

ценностями, в таких обществах терпимо-

сти к разнообразию почти не существует, 

соответственно, в них немного субкультур 

и контркультур. Существенной чертой со-

временных обществ является наличие 

многих субкультур и контркультур. С од-

ной стороны, разнообразие является од-

ним из важных факторов модернизации 

общества [4; 7]. С другой стороны, индиви-

дуализм, который рассматривается как ве-

личайшее достижение современной циви-

лизации, дает людям право выбирать и 

определять свой образ жизни. Когда же 
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люди концентрируются на своих индиви-

дуальных привычках, они просто сосредо-

точиваются на себе, что делает их равно-

душными к окружающим и обществу, а та-

кие аспекты, как человеческое и моральное 

измерение, социальная чувствительность и 

уважение к окружающей среде, ослабе-

вают. Это приводит людей современного 

общества к одиночеству, разочарованию 

повседневной жизнью как индивидов, ко-

торые свободны от ценностей и оторваны 

от прошлого. Сегодня создано представле-

ние о том, что мой приоритет важнее за-

кона и общества, поэтому снизилась мо-

ральная ответственность, что и отмечают 

многие исследователи. Разрушение мо-

ральных ценностей привело к более эгои-

стичному, жестокому, безответственному 

поведению.  

Ценности играют значительную роль в 

формировании личности и здорового об-

щества. Моральные и культурные ценно-

сти, которые считаются основой цивилизо-

ванного общества, защищают и сохраняют 

его единство. Моральные нормы усваива-

ются индивидами под воздействием и влия-

нием социальных принципов и правил, 

поддерживают баланс общества и порядка. 

Авторы относят к моральным нормам 

убеждения и идеалы человека, которые 

формируют основу его решений, интере-

сов, целей и действий. Моральные нормы 

определяют как социально приемлемые 

нормы оценки человека, объекта или любой 

ситуации [10]. Их также рассматривают как 

меры, которые направляют поведение лю-

дей, их отношение к событиям и идеальные 

формы поведения [13].  

Точно так же, как меняются и перестра-

иваются общества, подвергаются измене-

нию некоторые ценности или же формиру-

ются новые [16]. Вполне вероятно, что в 

этих изменениях значительную роль иг-

рают окружающая среда, технологические 

достижения и другие факторы.  

Ценности помогают людям отказаться 

от своих эгоистичных целей [7]. В идеале 

ценности, выраженные в виде норматив-

ных суждений, которые принимаются 

всеми членами общества, являются основ-

ными нормами [3]. Всё в жизни общества 

или группы воспринимается и усваивается 

посредством ценностей. Люди перенимают 

ценности сообществ или групп, в которых 

они живут, и используют их в качестве 

критериев в своем мышлении, отношении 

и поведении. Это объединяет общество и 

служит механизмом, который защищает и 

контролирует общество от беспорядка и 

конфликтов; напротив, ослабление или не-

адекватность ценностей может вызвать 

проблемы, такие как культурное разложе-

ние и социальное разделение [5], что нега-

тивно сказывается на психологическом 

благополучии индивидов. То есть понятие 

ценности имеет важное значение для со-

держания деятельности человека и его ду-

ховного мира, потому что действия и до-

стижения людей в целом ограничены и 

направляются определенными ценно-

стями. Пока человек жив, он должен зани-

мать определенную позицию, а каждая по-

зиция основана на ценности; все виды це-

лей, идеалов, отношений и интересов, же-

ланий, власти, любви и ненависти, веры и 

отрицания, верности и праведности – все 

это ценности и основано на ценности [6].  

Одна из целей образования – воспиты-

вать людей, у которых есть ценности. Кри-

тически важным элементом этого процесса 

выступает школа, цель которой не только 

формирование знаний, навыков, но и вос-

питание и приобщение к цивилизацион-

ным ценностям, сохранение, обогащение и 

обновление культуры поколения за поко-

лением.  

По мнению Б. Наврочинского, целью 

образования является культура и менталь-

ные процессы, которые способствуют по-

знанию, пониманию и применению куль-

турных благ. Человек может стать культур-

ным, практикуя идеальные ценности: мо-

раль, эстетику и религию. Ученый выде-

ляет одиннадцать факторов духовной 

культуры данного общества: язык, тради-

ции, мораль, религию, литературу, му-

зыку, искусство, науку, философию, тех-

нологию, общественную жизнь [по: 1]. В 

процессе обучения деятельность учителя 

позволяет формировать личность обучаю-

щегося, отвечающую потребностям обще-

ства и культуры. Задачей педагогики вы-

ступает образование, целью которого явля-

ется культура, познание, понимание и при-

менение культурных благ для производ-

ства новых. Образование, основанное на 

культурном обучении, приводит к созна-

тельному существованию в культуре. 

Исследователи определяют нравствен-

ное воспитание как программу запланиро-

ванных воспитательных действий, направ-

ленных на развитие ценностей и характера; 
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как прямое и косвенное обучение вопро-

сам, связанным с правильным поведением 

[13; 16]. 

Поскольку взрослый является провод-

ником для учащихся, важно, чтобы учи-

теля были сведущи в предмете нравствен-

ности, способны взаимодействовать с уча-

щимися и общаться с родителями. Таким 

образом, педагогу важно больше знать о 

своей роли в нравственном развитии уча-

щихся и уметь решать проблемы, с кото-

рыми он сталкивается в этом процессе. 

Педагоги XXI века окружены таким ко-

личеством информации, что ориентиро-

ваться в ней нелегко. И ожидания общества 

от учителя становятся выше. Учащимся 

тоже доступны различные ресурсы, соци-

альные сети и гаджеты. По мнению иссле-

дователей, учащиеся проводят много вре-

мени онлайн, что сказывается на их мо-

ральном развитии. Агрессивный контент 

из социальных сетей влияет на принятие 

решений учащимися и их поведение в ре-

альной жизненной ситуации [6; 18]. То есть 

учителя сталкиваются с множеством про-

блем в процессе нравственного воспитания 

обучающихся, и нередко ответственность 

за них общество возлагает на школу, не 

учитывая сложившейся ситуации. 

Материалы и методы 

Наше исследование направлено на изу-

чение роли учителей в развитии нрав-

ственности учащихся и решении проблем, 

с которыми они сталкиваются в этом про-

цессе.  

В качестве метода исследования исполь-

зовался анализ публикаций по педагогике, 

психологии и социологии. Ключевыми 

словами в поиске публикаций в базе дан-

ных researchgate.net и с помощью поиско-

вых систем google и yandex послужили: 

роль учителя, воспитателя нравственно-

сти, проблемы при организации нрав-

ственного воспитания, мораль учащихся, 

ценности и нравственное воспитание.  

Результаты и обсуждение   

Анализ исследований показал, что, 

кроме родителей, влиятельными взрос-

лыми в жизни детей начиная с дошколь-

ного возраста являются учителя [12]. Они 

формируют у учащихся моральные ценно-

сти и соответствующие нормы поведения, 

выступают в качестве образца для подра-

жания, демонстрируя необходимые и же-

лательные для взаимодействия в школе, 

обществе качества и черты характера, учат 

школьников уважать права других людей, 

нести ответственность за свои действия.  

Ученые считают, что нравственность 

воспитывается хорошим примером, и по-

лагают, что первая роль учителя – это учи-

тель как образец для подражания, который 

служит хорошим примером учащимся, а 

также как консультант, который дает уча-

щимся совет избегать аморальных поступ-

ков. Вторая роль учителя заключается в 

том, что он должен создавать комфортную, 

здоровую, заботливую среду, которая 

важна для нравственного развития уча-

щихся. Третья роль – в том, что он должен 

рассказывать учащимся о важности этиче-

ского поведения посредством прямых и 

косвенных инструкций. Следующая – в 

том, что учитель должен помогать уча-

щимся развивать саморегуляцию и са-

моэффективность, предоставлять им воз-

можность следить за своим прогрессом в 

учебе и саморазвитием.  

Как указывают D. E. Ogama, A. O. Alai-

yemola [10], учителя должны осознавать и 

уважать ценности общества. Чтобы внести 

свой вклад в формирование нравственно-

сти своих учеников, педагогу следует все-

гда показывать себя с лучшей стороны, по-

давать хороший пример ученикам и вдох-

новлять их на подражание ему. При этом 

учителям необходимо быть достаточно 

смелыми, чтобы отстаивать свои собствен-

ные принципы, культивировать мораль-

ные ценности и не принимать аморальное 

поведение других. На основе полученных 

результатов исследователи делают вывод о 

том, что учитель как образец для подража-

ния может изменить учеников, помочь в 

формировании и развитии их мировоззре-

ния, в их профессиональной подготовке. 

Наблюдая за учителями, школьники будут 

учиться добродетели, их нравственная со-

циализация может проходить результа-

тивно и действенно, если перед их глазами 

будет хороший пример.  

Влияние нравственных убеждений учи-

телей на их отношения с учениками изу-

чили N. Pantić, T. Wubbels [13]. Участво-

вавшие в исследовании учителя согласи-

лись с тем, что они служат моральным об-

разцом для учащихся, что должны забо-

титься о повышении эффективности про-

цесса обучения, а также четко формулиро-

вать свои собственные ценности и пони-

мать их влияние на обучающихся.  



Психолого-педагогические науки •••  91 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
В работе C. T. Teo подчеркивается необ-

ходимость уроков этики [17]. Учителя 

этики должны сами воспитывать в себе 

этические ценности, чтобы служить образ-

цом для подражания для учащихся.  

В исследовании S. Velea, S. Farca [20] 

рассматривается роль учителей в мораль-

ном и эмоциональном воспитании уча-

щихся средних школ и понимание учите-

лями своей роли в этом процессе, а также 

проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Ученые предположили, что в моральном и 

эмоциональном воспитании обучающихся 

принимают участие все учителя, вне зави-

симости от предмета преподавания. Они 

должны стремиться создать для своих уче-

ников безопасную социально-эмоцио-

нальную среду, основанную на доверии и 

уважении. Опрошенные учителя заявили, 

что ответственность – это главная цен-

ность, которую они стремятся развивать 

вместе со своими учениками, и отметили, 

что необходимо изучать детскую психоло-

гию как часть основного учебного плана в 

рамках программы профессиональной 

подготовки для лучшего понимания отно-

шения и поведения детей. Кроме того, учи-

теля должны быть готовы общаться с роди-

телями по вопросам нравственного разви-

тия учащихся. В работе V. Kotaiah [8] под-

черкивается, что школа – это второе по зна-

чимости место после семьи, влияющее на 

нравственность детей, что учитель играет 

жизненно важную роль в развитии морали 

обучающихся вне зависимости от предмета 

преподавания, отмечается роль личного по-

ведения учителя в нравственном развитии 

учащихся. Поэтому учителя должны де-

монстрировать перед учащимися образцы 

морального поведения, причем как в уроч-

ной, так и во внеурочной совместной дея-

тельности, входе таких мероприятий, как: 

дискуссия, групповые проекты, ролевые 

игры, фестиваль, лагерь и т. д.  

Учеными C. Okeke, H. Okoye проведено 

исследование [11], посвященное ответ-

ственности учителя, принципиальной важ-

ности для него всегда говорить правду и ве-

сти себя в соответствии с нормами морали 

и этики. Учитель вовлекает в процесс об-

суждения вопросов морали учащихся, что 

поможет им принять правильное, мораль-

ное решение. По мнению ученых, в насто-

ящее время родители и общество ожидают 

от учителя выполнения обязанностей 

наставников, терапевтов, родителей, кон-

сультантов и т. д. То есть педагогу следует 

обладать хорошим характером, поскольку 

он должен быть воспитателем, способным 

прививать учащимся добродетели и фор-

мировать из них достойных членов обще-

ства. Это означает, что учителя всегда 

должны быть хорошим образцом для под-

ражания в нравственном воспитании под-

растающего поколения. 

Моделированию роли учителей в разви-

тии нравственности учащихся посвящена 

работа I. Narinasamy, A. K. Logeswaran [9]. 

На основании полученных результатов ав-

торы подчеркивают важность роли учи-

теля как терпеливого слушателя, необхо-

димость эмпатии в отношениях с воспи-

танниками, что может повлиять на поведе-

ние подопечных: проявление заботы по от-

ношению к ним убедит учеников в необхо-

димости подражать чуткости своего учи-

теля. Педагогу, наблюдающему за поведе-

нием и действиями учащихся, следует хва-

лить учащихся, чтобы подтвердить их 

надлежащее поведение и мотивировать к 

нравственному поведению. Заботливое от-

ношение к ученикам усиливает роль учи-

теля как образца для учащихся, особенно в 

области нравственного воспитания. Таким 

образом, проявляя эмпатию и заботу по 

отношению к воспитанникам, педагог спо-

собствует нравственному совершенствова-

нию учащихся.  

В работе G. Sachar [15] изучена роль 

учителя как образца для подражания в 

формировании характера учащихся. Автор 

полагает, что люди, обладающие хорошим 

характером, будут поступать в соответ-

ствии с нормами морали в любой жизнен-

ной ситуации, поэтому учителя с соответ-

ствующим характером могут стать образ-

цом для своих учеников. Моральный об-

лик педагога может определять доброде-

тели воспитанника.  

Как и другие авторы, ученый подчерки-

вает важность создания учителем ком-

фортной атмосферы для своих учеников, 

так как те, кто вырос в благополучной, за-

ботливой среде, скорее всего будут забо-

титься о других. Внимание к социальным и 

эмоциональным навыкам обучающихся 

способствует формированию у них уме-

ний контролировать свои эмоции в част-

ности и хорошего, добродетельного харак-

тера в целом.  
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Исследование G. S. Аllaberdiyeva [2] по-

священо роли педагога в развитии нрав-

ственного мышления учащихся. Учителя 

должны учить ответственному и уважи-

тельному отношению к людям и сами так 

же относиться к ученикам, независимо от 

их этнической принадлежности, пола, со-

циально-экономического статуса или спо-

собностей, и демонстрировать ответствен-

ность за свои действия и выполнение своих 

обязанностей. Другая роль учителей за-

ключается в оказании помощи своим уче-

никам в изучении и применении мораль-

ных норм и правил.  

Роль учителей в привитии нравственно-

сти рассматривается R. K. Vaishnavi et al. 

[19]. Школа – это небольшое сообщество, 

посредством него учителя обучают своих 

учеников эффективному взаимодействию 

с реальным обществом. Поскольку педагог 

является образцом для подражания, уча-

щиеся, скорее всего, будут следовать его 

поступкам, поэтому учитель должен де-

монстрировать нравственное поведение и 

быть ответственным за все действия перед 

учениками.  

Роль учителя в присвоении моральных 

ценностей учащимися старших классов 

изучили G. Yashoda, K. P. Kumar [21]. Отме-

чая роль учителя в формировании поло-

жительного характера студента, подчерки-

вая важность поощрения и наказания для 

корректировки морального развития обу-

чающихся, ученые утверждают, что для 

воспитания желаемого характера больше 

необходимы поощрения, чем наказания. 

Учителя должны устанавливать мораль-

ные нормы и правила в классе, пропаган-

дировать моральные ценности с помощью 

различных мероприятий и средств массо-

вой информации.  

В работе I. Rissanen et al. [14] раскрыта 

практика воспитания морали. Авторы 

тоже высказывают мнение о том, что уча-

щиеся получают пользу в социальной и 

академической сферах при условии, если в 

классе им оказывают поддержку и прояв-

ляют заботу о них. Ученые объяснили раз-

ницу между моральным обучением и пре-

подаванием нравственности: первое отно-

сится к морали учителей, в то время как 

преподавание нравственности относится к 

использованию методов по развитию мо-

рали учащихся. Согласно результатам ис-

следования, финские учителя считают, что 

они ответственны за моральное развитие 

учащихся, удовлетворение индивидуаль-

ных потребностей учащихся и уважение их 

прав. Учителя высказали мнение о том, что 

наказание и стремление к справедливости – 

не единственные составляющие работы по 

воспитанию нравственности. Чтобы изме-

нить поведение своих учеников, необхо-

димо искренне общаться с ними, 

научиться доверять им, не навешивать яр-

лыки, основываясь на их предыдущих дей-

ствиях, и помочь ученикам найти объясне-

ние своим этическим ошибкам. 

Анализ литературы позволил выделить 

следующие роли учителей в развитии 

нравственности учащихся.  

Моральная модель, или образец для под-

ражания. Как указывалось, учитель явля-

ется вторым важным человеком в жизни 

детей после их родителей, поскольку 

школьники проводят больше времени 

именно с педагогами, чем со своими рабо-

тающими родителями. Дети, скорее всего, 

боготворят своих учителей, которые обла-

дают привлекательными качествами, та-

кими как заботливость, оптимизм, увле-

ченность и т. д. Чтобы служить примером 

для своих учеников, учитель должен в 

первую очередь быть нравственной лично-

стью, проявлять свои моральные качества, 

такие как уважение и ответственность, 

причем как в школе, так и за ее пределами, 

чтобы у него могли учиться и в своей по-

вседневной жизни, демонстрируя, напри-

мер, уважение к учащимся независимо от 

их происхождения и ответственное отно-

шение к своим профессиональным обязан-

ностям.  

Моральный наставник. Некоторыми ав-

торами подчеркивается, что учитель не 

только передает знания по предметам, но и 

заботится о нравственном развитии своих 

учеников. Учащиеся могут обратиться к 

нему за советом в процессе рассуждений о 

нравственности, принятия решений. Как 

педагоги – воспитатели этики и морали, 

так и учителя-предметники должны обла-

дать знаниями в области морали.  

Организатор комфортной, заботливой 

среды – так исследователи говорят об учи-

телях, которые выстраивают позитивные 

отношения с учениками. Качество таких 

отношений может влиять на академиче-

ские и социальные результаты учащихся. 

Учителя должны быть ближе к своим уче-

никам и понимать их, чтобы помочь им в 

учебе и развитии их нравственности. Для 
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педагога важно создать заботливую атмо-

сферу в классе, так как она положительно 

влияет на обучение, внимательно наблю-

дать за поведением обучающихся и под-

креплять их правильное поведение похва-

лой, которая служит мотивацией и поощ-

рением для учащихся. Ученики, привык-

шие к заботе, учатся заботиться о других. 

Таким образом заботливая обстановка в 

школе способствует формированию мо-

рального облика обучающихся.  

Учитель моральных ценностей. По-

скольку учащиеся проводят много вре-

мени в школе, учитель – это тот важный 

человек, который транслирует им мораль-

ные ценности, на которые учащиеся ори-

ентируются как в классе, так и за его преде-

лами. Учитель может прививать такие цен-

ности, как любовь, самоконтроль, доверие, 

уважение, ответственность и др., в урочной 

или внеурочной деятельности, открыто 

либо скрыто, используя различные типы 

учебных материалов и организуя меропри-

ятия для школьников.  

Фасилитатор нравственного развития. 

Учителя содействуют нравственному раз-

витию учащихся, предоставляя им воз-

можность самостоятельно решать мораль-

ные дилеммы, рассуждать на аналогичные 

темы, контролировать свое поведение и 

поступки, что поможет им использовать 

навыки в реальной жизненной ситуации и 

выбирать соответствующее поведение. 

Кроме того, учащимся следует давать роли, 

требующие моральной ответственности. 

Например, можно назначить ученика на 

должность учителя и предоставить ему 

практическую возможность сформировать 

представление о себе как о нравственном 

человеке в том числе.  

Консультант-советник. Учителя высту-

пают в роли консультантов, которые могут 

выслушать проблему учащегося и дать ему 

совет. При этом они должны быть хоро-

шими слушателями, проявлять терпение в 

решении проблем, чуткость, понимание 

образа мыслей и чувств учащихся. Педа-

гоги могут давать учащимся рекоменда-

ции, что должны или не должны делать в 

какой-то ситуации, предупреждать их о 

необходимости критичного отношения к 

информации из СМИ. Учителю важно по-

высить осведомленность учащихся об амо-

ральном поведении в социальных сетях, 

поскольку современные дети подвержены 

воздействию социальных сетей и гаджетов 

[18] и при этом уязвимы: в социальных се-

тях можно столкнуться с проблемами от 

буллинга до киберпреступности. Социаль-

ные медиа используются в качестве он-

лайн-взаимодействия и политической 

коммуникации. Как правило, интернет-со-

общества и социальные сети облегчают по-

литическую и социальную деятельность, 

чем активно пользуется подрастающее по-

коление. 

Посредник. Учителя выступают в каче-

стве связующего звена между учащимися и 

их родителями. Лучше понимая поведение 

и установки учащегося, которые он демон-

стрирует в школе, учителя должны гово-

рить об этом с родителями, обсуждать про-

блемы и решать конфликты при их обна-

ружении, чтобы родители могли больше 

знать о поведении своего ребенка.  

Исследователи определили круг задач и 

проблем, стоящих перед учителями в про-

цессе нравственного развития учащихся. 

Назовем наиболее типичные из этих про-

блем. 

Отсутствие интереса учеников. Одна 

из проблем связана с отсутствием заинте-

ресованности учащихся в нравственном 

развитии. Во-первых, учащиеся могут не 

осознавать актуальности ценностей нрав-

ственности и морали в своей жизни и не 

знать, как применить их в своей жизни. Во-

вторых, учителя часто использует старый 

стиль преподавания, одни и те же методы 

при обучении моральным нормам, что не 

способствует повышению интереса и даже 

вызывает скуку у обучающихся. В-третьих, 

отсутствуют адекватные дидактические 

материалы [11]. В настоящее время учащи-

еся в своей жизни широко применяют га-

джеты, но не каждый учитель использует 

их методически грамотно в учебном про-

цессе или владеет в достаточной степени 

информационными технологиями.  

Квалификация преподавателя. Некото-

рые учителя не имеют квалификации для 

осуществления нравственного воспитания 

[11]. Все педагоги, как учителя этики, так и 

учителя-предметники, могут решать за-

дачи нравственного воспитания, им необ-

ходимо владеть знаниями моральных кон-

цепций и теорий, чтобы эффективно учить 

учащихся морали. Некоторые учителя ни-

когда не проходили подготовку по препо-

даванию этого предмета, поэтому сталки-

ваются со трудностями при объяснении 

моральных концепций и проведении меро-

приятий на темы нравственности в классе, 
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и это может вызвать проблемы в развитии 

нравственности их учеников.  

Ожидания родителей и общества. Роди-

тели и общество считают, что учитель бу-

дет образцом для подражания и наставни-

ком для учеников, должен обладать высо-

кой моралью и проявлять соответствую-

щее поведение в школе и в жизни. Высокие 

ожидания заставляют учителей, особенно 

педагогов по нравственному воспитанию, 

испытывать стресс, поскольку они знают, 

что за ними наблюдают другие, что обуча-

ющиеся могут задаться вопросом, если 

сами учителя не практикуют то, чему учат.  

Противоречие между школьными и се-

мейными ценностями. Учителя сталкива-

ются с трудностями, когда школьные цен-

ности и семейные ценности сильно отлича-

ются друг от друга. Учащиеся иногда обна-

руживают: то, что в школе считается «хо-

рошим», в их семье считается «неправиль-

ным» и «непрактичным» [20]. Например, 

учеников учат быть полезными всем, неза-

висимо от их происхождения, в то время 

как родители просят своих детей не помо-

гать незнакомым людям, поскольку по-

следние могут причинить им вред. Кроме 

того, если родители показывают отрица-

тельный пример, то ценности учителей и 

родителей противопоставляются, что вво-

дит в заблуждение школьников.  

Общение с родителями. Учителя подго-

товлены к общению с детьми и молоде-

жью, но не всегда готовы работать с роди-

телями. Так, S. Velea, S. Farca [20] выявлено, 

что в нравственном воспитании детей не-

которые учителя часто игнорируют обще-

ние с родителями. Если ценности, которых 

придерживаются в школе и дома, сильно 

различаются, учителя оказываются в за-

труднительном положении и избегают об-

щения с родителями.  

Выводы 

Ценности – это социально одобряемые 

представления, которые усваиваются глав-

ным образом в процессе образования. Они 

отражены в человеческих верованиях, 

культуре и обычаях. Ценности рассматри-

ваются как абстрактные убеждения, кото-

рые выходят за рамки конкретных ситуа-

ций, объектов и проблем. Они функциони-

руют как стандарты поведения по сравне-

нию с установками, которые являются оце-

ночными суждениями, связанными с кон-

кретными проблемами и ситуациями. В че-

ловеческом обществе и в системе образова-

ния в частности должна быть согласован-

ность и преемственность основных ценно-

стей. Это требует постоянных исследова-

ний ценностных ориентаций среди буду-

щих учителей, педагогов, школьных учи-

телей и учащихся, чтобы ценности были 

известны, поняты, чтобы были внесены не-

обходимые изменения в учебные планы и 

программы для восстановления основных 

ценностей образования, когда это потребу-

ется. 

Учитель играет важную роль в развитии 

нравственности учащихся. Он служат и об-

разцом морали, и наставником, прививаю-

щим моральные ценности, и организато-

ром комфортной, заботливой среды, и фа-

силитатором, консультантом и посредни-

ком между учащимися и их родителями в 

школе. Учителям приходится играть свои 

различные роли в процессе нравственного 

развития учащихся и при этом сталки-

ваться со многими проблемами в этом 

процессе: со сложностями в плане страте-

гий преподавания и оценки, с трудностями 

в связи с нехваткой помещений и учебных 

материалов для преподавания этики, с за-

вышенными ожиданиями со стороны ро-

дителей и общества.  

Ответственность за нравственное разви-

тие учащихся лежит на родителях, учите-

лях и обществе в целом. Все стороны 

должны сотрудничать в этом процессе, 

независимо от того, где он протекает. 

Школьное образование подразумевает 

ценностное воспитание, в котором особое 

внимание уделяется формированию мо-

рали с точки зрения целостности мораль-

ных рассуждений, моральных эмоций и 

морального поведения обучающихся, и 

направлено на благополучие общества, 

нации и всего мира.  
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Введение 

Качественное своеобразие педагогиче-

ских технологий определяется их целями, 

содержанием, педагогическими процес-

сами, конкретными условиями их протека-

ния, а также психолого-педагогическими 

особенностями обучаемых. Изучение сущ-

ности педагогических технологий, их ис-

пользования как эффективного способа 

решения образовательных задач осложня-

ется отсутствием научно-методического 

инструментария, которым может быть 

научно-обоснованная классификация, 

вбирающая в себя все известные на прак-

тике педагогические технологии.  

Анализ научно-методической литера-

туры показывает отсутствие единства во 

взглядах на структуру педагогической тех-

нологии. Одна часть ученых видит в ней 

цели, содержание, средства педагогиче-

ского взаимодействия, организацию учеб-

ного процесса, преподавателя и обучае-

мого, результаты деятельности; другая 

группа – предварительную диагностику, 

мотивацию и организацию учебной дея-

тельности, действие средств обучения; тре-

тьи – научный, деятельностный и фор-

мально-описательный аспекты.  

Поскольку не существует готового алго-

ритма и практика не подсказывает способа, 

как реагировать, то возникает необходи-

мость самостоятельно искать средства ре-

шения и нарабатывать опыт, который со 

временем преобразуется в технологию.  

Цель – выявить системообразующие 

компоненты структуры педагогической тех-

нологии, определить ее признаки; на основе 

обнаруженных сходств и различий педагоги-

ческих технологий разработать авторскую 

классификацию педагогических технологий. 

Методами работы послужили анализ науч-

ной и психолого-педагогической литера-

туры, сопоставление, обобщение. 

Обсуждение и результаты 

В научной литературе представлены 

разные варианты классификаций педаго-

гических технологий. К примеру, М. В. Са-

вельева и А. Я. Савельев предлагают разде-

лить педагогические технологии по следу-

ющим признакам:  

− направленность действия,  

− цели обучения, 

− предметная среда,  

− технологические средства, 

− организация учебного процесса [9].  

Предложенная С. А. Мавриным класси-

фикация основывается на следующих при-

знаках:  

– аспекты обучения (содержательный, 

процессуальный, мотивационный, органи-

зационный);  

– возможности конкретной технологии 

(количество школьников, уровень автома-

тизации, целеполагание и др.) [7]. 

По этим признакам авторы выделяют 

технологии интеграции учебных предметов; 

укрупнённых дидактических единиц; инди-

видуальные; индивидуализированные; груп-

повые; коллективные массовые и др.  

Первое, что вызывает возражение в 

классификациях М. В. Савельевой и А. Н. 

Савельева [9] и С. А. Маврина [7] – это от-

сутствие четких различий между основа-

ниями. К примеру, трудно понять, что М. 

В. Савельева и А. Н. Савельев понимают 

под методической задачей, а С. А. Маврин 

– под аспектами обучения. Второе, что 

обедняет эти классификации, – за ее рам-

ками осталось большое количество уже из-

вестных и получивших распространение 
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педагогических технологий в образова-

тельной практике. 

Специфику педагогических технологий 

Н. В. Бордовская связывает с определенной 

образовательной парадигмой, профессио-

нально-личностными особенностями пе-

дагога и культурно-образовательными 

традициями страны или региона [3]. На 

этой основе выделяются структурно-логи-

ческие, игровые, компьютерные, диалого-

вые, тренинговые технологии.  

Очевидно, что эти основания далеки от 

сущности педагогических технологий. Их 

номенклатура ставится в зависимость от 

субъективного фактора профессио-

нально-личностных особенностей педа-

гога. Если следовать логике автора этой 

классификации, то получается, что у каж-

дого педагога будет свой набор педагоги-

ческих технологий.  

На традиционные и инновационные 

разделяет педагогические технологии С. И. 

Самыгин [10], акцентируя внимание на 

факте, что педагогические технологии не 

возникают случайно, а создаются в про-

цессе исследовательской работы ученых.  

Нам представляется, что некорректно 

противопоставлять традиционные и инно-

вационные технологии. Последние зарож-

дались в ходе развития традиционных тех-

нологий, на основе переосмысления «тео-

рии и опыта».  

Основу группировки в типе школы и ее 

цели («школа знаний», «школа развития», 

«школа социализации») видят Т. И. Ша-

мова и Т. М. Давыденко [12]. Отличитель-

ные особенности, по их мнению, проявля-

ются в зависимости от роли учителя. Если 

учитель «знающий», то применяется объ-

яснительно-иллюстративная технология; 

если же он активен и целеустремлен, то 

технология приобретает характер про-

блемного и игрового обучения; если учи-

тель хороший аналитик, то используется 

технология уровневой дифференциации.  

По типу организации и управления по-

знавательной деятельностью В. П. Бес-

палько разделяет педагогические техноло-

гии на разомкнутые, цикличные, рассеян-

ные или направленные, ручные или авто-

матизированные. Сочетание этих призна-

ков позволило ему выделить следующие 

технологии: классическое лекционное обу-

чение, система «консультант», компьютер-

ное и программированное обучение [2].  

В наиболее обобщенном виде известные 

в педагогической науке и практике педаго-

гические технологии группировал Г. К. Се-

левко [11]. Основой группировки он видит 

уровни применения, философскую ос-

нову, ведущий фактор психологического 

развития, концепции усвоения опыта, ори-

ентацию на личностные структуры, основ-

ной вид педагогической деятельности, ме-

тоды и средства обучения, подход к ре-

бенку и т. д. (всего 15 параметров). К при-

меру, по ведущему фактору психологиче-

ского развития Г. К. Селевко различает 

биогенные, социогенные, психогенные, 

идеалистические технологии, а по ориента-

циям – личностные, структурно-информа-

ционные, операционные, эмоционально-

художественные, саморазвивающиеся и 

эвристические.  

Есть и другие попытки классификации 

педагогических технологий. Большинство 

из них интуитивны или сделаны под опре-

деленный вид педагогической технологии. 

Различные точки зрения на проблему клас-

сификации педагогических технологий 

означают естественный процесс диффе-

ренциации и интеграции знаний о них.  

Можно согласиться с М. Ю. Олешковым 

[8], утверждающим, что на сегодняшний 

день не существует обоснованной класси-

фикации педагогических технологий. По 

его мнению, в некоторых классификациях 

в одном ряду с технологиями оказываются 

в итоге педагогические школы, методиче-

ские системы и концепции, авторские ме-

тодики.  

Как нам представляется, научную стро-

гость и всестороннее изучение педагогиче-

ской технологии можно обеспечить си-

стемным подходом к выявлению ее струк-

туры, а системные элементы рассматри-

вать в качестве оснований для их группи-

ровки.  

Наиболее распространена точка зрения, 

согласно которой в структуре педагогиче-

ской технологии видят концептуальную 

основу, содержательную (цели и содержа-

ние), процессуальную часть (формы, ме-

тоды, средства обучения, диагностика, 

управление) и др. В разных вариациях эту 

структуру педагогической технологии от-

стаивают В. С. Зайцев [5], А. К. Количенко 

[6], Г. К. Селевко [11].  

В связи с отсутствием единства во взгля-

дах на структуру педагогической техноло-

гии возникает потребность в структурно-
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функциональном анализе, когда изучае-

мый объект рассматривается как комплекс 

элементов, находящихся во взаимодей-

ствии. Изучение подходов к выявлению 

системных составляющих производствен-

ных, социальных и педагогических техно-

логий подводит к выводу, что есть необхо-

димость ответить на вопросы: 1) почему? 

для чего (определение цели); 2) что? чему? 

(определение содержания); 3) как? (опреде-

ление способа организации деятельности); 

4) с помощью чего? (подбор методов, форм 

и средств); 5) кто? (подбор педагога); 6) 

кого? (обучающихся); 7) что изменилось? 

(результаты). 

Если руководствоваться ответами на 

эти вопросы, то в качестве системных эле-

ментов педагогической технологии необ-

ходимо рассматривать компоненты 

«цель», «педагог и обучаемый», «содержа-

ние», «технологический (дидактический) 

процесс», «способ организации деятельно-

сти», «результат». Их мы и считаем основа-

ниями для группировки педагогических 

технологий, а также выделяем признаки, 

которые позволяют обнаружить как сход-

ства, так и их различия. 

Классификацию педагогических техно-

логий мы начали с такого основания, как 

«цель». Целью педагогической технологии 

является наращивание потенциала обучае-

мого, который может быть рассмотрен с 

трех позиций: воспитание, обучение и раз-

витие.  

Воспитательная технология необходима 

для формирования положительных лич-

ностных качеств обучаемого, его общей 

культуры и его отдельных составляющих. 

К таковым можно отнести педагогические 

технологии (личностно-ориентированная, 

ситуация создания успеха, разрешения 

конфликтов, организация и проведение 

воспитательных мероприятий и т. д.).  

Предназначение дидактических техно-

логий заключается в формировании зна-

ний, умений и компетенций обучаемого. 

Этот класс педагогических технологий 

наиболее исследован и имеет широкое рас-

пространение в образовательной практике.  

Развивающие педагогические техноло-

гии нацелены на рост психических свойств 

и качеств личности, таких как мышление, 

память, внимание, врожденных способно-

стей и др. К этой категории можно отнести 

технологии критического мышления, тех-

нологии саморазвития и др.  

Комбинированные педагогические тех-

нологии одновременно ориентированы на 

решение двух и более педагогических за-

дач. К примеру, развивающая технология 

В. В. Давыдова – на развитие теоретиче-

ского мышления обучающихся и вместе с 

тем на решение различных дидактических 

задач [4]. 

Другой источник классификации – «пе-

дагог и обучаемый». Педагогические тех-

нологии этой группы давно известны, и в 

рамках данной статьи нет необходимости 

раскрывать их особенности. Однако хоте-

лось бы отметить, что на сегодняшний 

день динамично развивающимся видом 

педагогической технологии данной 

группы является интерактивная техноло-

гия. Некоторые специалисты к интегриро-

ванным технологиям относят игровые, 

компьютерные, информационно-комму-

никационные, кейс-технологии, эвристи-

ческие и др. 

Следующим основанием классифика-

ции является «содержание». Если воспро-

изводятся существующие годами техноло-

гии, позволяющие изучать неизменно по-

вторяющийся учебный материал, то педа-

гогическая технология становится рутин-

ной. Технологии обучения, связанные с 

освоением прошлого опыта культуры, поз-

воляющие его воспроизводить и сохра-

нить, можно назвать поддерживающими.  

Инновационная педагогическая техно-

логия ориентирована на получение нового 

знания и способа действия, осуществление 

деятельности будущего. К шоковым техно-

логиям можно отнести такие педагогиче-

ские технологии, при которых обучение 

осуществляется в ходе неожиданного воз-

никновения ситуаций, случаев, событий.  

Выделение педагогических технологий 

по такому основанию, как «педагогический 

процесс», связано с четырьмя признаками: 

по концепции усвоения; по способу орга-

низации обучения; по степени активности 

познавательной деятельности обучаемых; 

по ведущему средству обучения. Эта 

группа технологий достаточно подробно 

описана в педагогической литературе, по-

этому поясним лишь некоторые из них.  

Технологии смешанного обучения 

предполагают организацию педагогиче-

ского процесса, в основе которого лежит 

концепция объединения технологий тра-

диционной системы и технологий элек-
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тронного обучения, базирующегося на но-

вых дидактических возможностях, предо-

ставляемых ИКТ и другими современными 

средствами обучения. К ним относятся тех-

нология ротаций станций и перевернутый 

класс. 

Моторно-тренировочная система разра-

батывалась в 20-30 годы прошлого века в 

СССР Центральным институтом труда. 

Основная идея заключалась в тренировке 

отдельных движений с доведением их до 

автоматизма и постепенной интеграцией в 

трудовые действия.  

Автор проблемно-аналитической тех-

нологии подготовки специалистов С. Я. Ба-

тышев [1] выстраивает следующую це-

почку обучающих действий: выявление не-

коей проблемы (она может быть техниче-

ской, искусственно созданной, случайно 

возникшей), анализ и вскрытие причин, 

выполнение действий по устранению по-

следствий. 

По ведущему средству обучения мы вы-

деляем цифровые технологии обучения, 

позволяющие активизировать процесс 

обучения, повысить темп занятия, увели-

чить объем самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся. К ним отно-

сится виртуальный класс, искусственный 

интеллект, облачные технологии, допол-

ненная реальность и веб-квест, игрофика-

ция.  

Последним системным элементом ос-

нования классификации является «способ 

организации деятельности». В зависимо-

сти от продукта деятельности (изделие, 

конструкция, проект и т. д.) педагогиче-

ские технологии подразделяются на такие 

виды, как предметно-операционные, кон-

структорско-технологические, проектные, 

исследовательские, творческие, проектно-

эвристические.  

В зависимости от того, какие учебные 

задания и кому из обучающихся и на каком 

этапе их предъявляют для выполнения, 

можно разделить педагогические техноло-

гии на разноуровневые, дифференциро-

ванные, поэтапные и модульные.  

Выводы 

На основе исследования нами предло-

жена классификация педагогических тех-

нологий, которая в общем виде представ-

лена в таблице. 

Итоговый результат реализации той 

или иной педагогической технологии 

напрямую зависит от поставленной цели, 

следовательно, отпадает необходимость 

создавать на его основе еще одну класси-

фикационную группу. 

 

Таблица   

Классификация педагогических технологий 

Основание Признак 
Виды  

педагогических технологий 

Цель По цели 

Воспитывающие, 

дидактические, 

развивающие, 

комбинированные  

Педагог и обучаемый 

По стилю управления 

Авторитарные,  

сотрудничества,  

личностно-развивающие  

По типу  

взаимодействия 

Пассивные, 

активные, 

интерактивные  

По охвату обучаемых 

Индивидуальные,  

групповые,  

массовые  

 

Содержание 
По степени новизны содержания 

Рутинные, 

поддерживающие, 

инновационные, 

шоковые  

Педагогический 

процесс 
По концепции усвоения 

Ассоциативно-рефлекторные, 

бихевиористские, 

гештальт-технологии, 

интериозаторские, 
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нейролингвистического программирования, 

суггестивные 

По способу  

организации обучения 

Объяснительно-иллюстративные, проблемные, 

игровые, 

смешанные  

По степени активности познава-

тельной деятельности обучаемых 

моторно-тренировочные, 

репродуктивные,  

проблемно-аналитические,  

эвристические  

По ведущему средству обучения 

Программированные,  

компьютерные,  

информационно-коммуникативные, 

мультимедийные, 

кейс-технологии, 

цифровые 

Способ организации  

деятельности 

По продукту педагогической  

деятельности 

Предметно-операционные,  

конструкторско-технологические,  

проектные, 

исследовательские,  

творческие, 

проектно-эвристические 

По дифференциации  

учебных заданий 

Разноуровневые, 

дифференцированные, 

поэтапные, 

модульные 
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Введение 

В современных условиях важнейшим 

профессиональным качеством, указываю-

щим на компетентность того или иного 

специалиста, является правовая грамот-

ность. Так, правовая грамотность позво-

ляет наиболее эффективно не только реа-

лизовывать профессиональные задачи, но 

и обеспечивать решение бытовых вопро-

сов и проблем, стоящих перед человеком 

[7]. Правовая грамотность при этом фор-

мируется на всем протяжении жизни инди-

вида, являясь неотъемлемой частью про-

цесса социализации. Элементарные пред-

ставления о нормах поведения формиру-

ются в раннем детстве, в ходе социализа-

ции эти представления усложняются, по-

являются новые знания, новые нарративы, 

которые отвечают потребностям развива-

ющегося индивида. Наиболее значимым в 

формировании правовых знаний, а следо-

вательно, и правовой грамотности явля-

ется процесс обучения в старшей школе и 

процесс получения профессионального 

образования, когда будущий выпускник 

осваивает и общее содержание правовых 

основ функционирования общества, и 

частные аспекты правового регулирования 

профессиональной деятельности.  

Правовая грамотность, таким образом, 

нужна любому, вне зависимости от соци-

ального положения, рода и вида професси-

ональной деятельности. Однако особое зна-

чение приобретает правовая грамотность 

педагога, которому в процессе реализации 

трудовых обязанностей необходимо регу-

лярно обращаться к различным видам нор-

мативных правовых актов, использовать 

содержание нормативных правовых актов и 

решать бытовые вопросы. И обеспечение 

готовности педагога к решению различных 

типов задач, связанных с применением пра-

вовых норм, во многом связано с процессом 

профессионального обучения.  

Современные педагоги преимуще-

ственно являются выпускниками высших 

учебных заведений, поэтому следует обра-

тить внимание на специфику формирова-

ния правовых компетенций как основы 

формирования правовой грамотности со-

временного педагога – выпускника выс-

шего учебного заведения [9]. Таким обра-

зом, в качестве цели данного исследования 

мы можем представить изучение соответ-

ствия содержания правовых компетенций 

будущих педагогов, определенных во 

ФГОС ВО, актуальным потребностям педа-

гогической практики при работе в усло-

виях средней школы. 

Материалы и методы 

Проблема правовой компетентности 

раскрывается в работах разных отечествен-

ных и зарубежных исследователей. Так как 

категория «правовая компетентность» яв-

ляется неотъемлемой частью представле-

ния о компетентности и компетенциях, ко-

торое сформировалось в ходе развития си-

стем образования, существующих в рамках 

Болонского процесса [1], можем отметить 

принципиальную важность правовой ком-

петентности для обеспечения образова-

тельного процесса. Аналогичным образом 

выстраивалась система представлений о 

компетентностном подходе и в отечествен-

ных реалиях [8], с учетом параллельности 

процесса развития представлений о компе-

тенциях и важности реализации Болон-

ского процесса. Собственное видение ком-

петенций и представление о компетентно-

сти, которые определили реализацию ком-

петентностного подхода, в начале этого 

века предлагали такие исследователи, как 

И. А. Зимняя [2], А. В. Хуторской [12] и др. 

Ученые указывают, что в настоящее 

время теоретическая категория «правовая 

компетентность» практически не отражена 

в содержании большей части федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов [3; 4]. Это позволяет нам более де-

тально раскрыть содержание образования 

с точки зрения адаптации выпускников к 

профессиональной деятельности [6]. Без-

условно, подобное представление о право-

вой компетентности не позволяет выстра-

ивать образовательный процесс, который 

был бы ориентирован на формирование 

правовой компетентности как одной из 

ключевых составных частей компетентно-

сти выпускников педагогических специ-

альностей.  
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Наше исследование направлено на ана-

лиз соответствия содержания ФГОС ВО су-

ществующей педагогической практике в 

контексте использования элементов, опре-

деляющих правовую компетентность педа-

гога. Именно поэтому в рамках исследова-

ния рассматривается как содержание пра-

вовых актов (прежде всего ФГОС), так и 

практика работы педагогов в текущих 

условиях. На основе сопоставления двух 

данных аспектов представления о право-

вых компетенциях в профессионализме 

педагогов мы можем сделать вывод о пер-

спективных направлениях совершенство-

вания практики подготовки их в условиях 

вуза. 

Результаты и обсуждение 

Усложнение социальных отношений 

неминуемо ведет к усложнению правового 

поля и социально-правовых проблем, с ко-

торыми в том числе сталкивается педагог в 

своей практической деятельности. Факти-

чески современному выпускнику педаго-

гической специальности необходимо знать 

не только общие правовые аспекты, опре-

деляющие жизнедеятельность, но и ос-

новы правового регулирования образова-

тельного процесса, иметь представление о 

содержании образовательных стандартов и 

иных методических и правовых докумен-

тов, определяющих основы правого регу-

лирования профессиональной деятельно-

сти. Подобное обстоятельство определяет 

необходимость соответствующей подго-

товки будущих педагогов к использова-

нию нарративов, связанных с правовой 

компетентностью, и формирования право-

вой компетентности выпускников вуза. 

Однако, как мы уже указывали ранее, 

сама категория «правовая компетентность» 

преимущественно является теоретической, 

поскольку напрямую в содержании основ-

ных документов, определяющих реализа-

цию компетентностного подхода (ФГОС 

ВО), эта категория фактически не использу-

ется, а даются отсылки к правовым актам и 

использованию правовых знаний в реализа-

ции профессиональных обязанностей. Так, 

например, мы можем обратить внимание, 

что в рамках ФГОС подготовки бакалавров 

педагогического образования прямо или 

косвенно с правовой компетентностью свя-

заны универсальные компетенции (разра-

ботка и реализация проектов, системное и 

критическое мышление, безопасность жиз-

недеятельности) и общепрофессиональные 

компетенции (правовые и этические ос-

новы профессиональной деятельности, раз-

работка основных и дополнительных обра-

зовательных программ, контроль и оценка 

формирования результатов образования, 

взаимодействие с участниками образова-

тельных отношений).  

Выпускник бакалавриата при этом пре-

имущественно ориентирован на использо-

вание элементов, определяющих правовую 

компетентность в первую очередь для со-

провождения образовательного процесса. 

Однако, сталкиваясь с практикой, мы ви-

дим, что педагогам в рамках данных компе-

тенций необходимо использовать широкий 

набор междисциплинарных правовых зна-

ний, в том числе знаний о правовом регули-

ровании работы системы образования РФ, 

содержание региональных правовых актов 

и локальных нормативных документов.  

Учитывая это, высшее учебное заведе-

ние может обеспечить формирование зна-

ния не только базовых нормативных пра-

вовых актов (Конституция РФ, ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО, 

ООО), но и нормативных правовых актов, 

которые регулируют работу образователь-

ных учреждений в конкретном субъекте 

РФ, а также частные аспекты образователь-

ного процесса. Однако прямо в содержа-

нии ФГОС ВО требования к освоению фун-

даментальных правовых актов, не установ-

лены. Программы обучения педагогов за-

частую посредственно регулируют пере-

чень осваиваемых студентами норматив-

ных правовых актов, при этом отсут-

ствуют меры контроля их освоения. На 

практике мы видим, что педагоги самосто-

ятельно осваивают содержание таких пра-

вовых актов и после окончания обучения в 

вузе, что мы считаем значительной про-

блемой из-за потенциального неправиль-

ного понимания нормативной правовой 

базы. 

В процессе подготовки магистрантов, 

как мы можем констатировать, несмотря 

на то обстоятельство, что выпускник маги-

стратуры готовится в том числе к органи-

зационно-управленческой деятельности 

(как и выпускник бакалавриата), которая 

подразумевает необходимость учета содер-

жания нормативных правовых актов, 

среди универсальных компетенций мы не 

находим новых универсальных и обще-

профессиональных компетенций, которые 
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позволят выпускнику магистратуры учи-

тывать правовые нормы в организаци-

онно-управленческой деятельности на 

принципиально новом уровне. В педагоги-

ческой же практике представители адми-

нистративно-управленческого персонала, 

преимущественно имеющие степень маги-

стра, сталкиваясь с потребностью исполь-

зовать более широкий перечень норматив-

ных правовых актов, адаптируют содержа-

ние концепций к условиям конкретной 

школы и, что не менее важно, благодаря 

широкой практике составления различных 

видов отчетности, имеют возможность 

влиять на развитие правовой базы, регули-

рующей работу образовательных учрежде-

ний. Однако ФГОС магистратуры не 

предусматривает обеспечение расширен-

ного формирования правовой компетент-

ности у магистрантов, в сравнении с бака-

лаврами.   

Между тем для решения задач, связан-

ных с контролем образовательного про-

цесса, реализуемого в современных шко-

лах, на регулярной основе проводится про-

верка правовых знаний педагогов в форме 

квалификационных испытаний в ходе ат-

тестации педагогов [5]. Особое внимание 

при этом уделяется тематикам, связанным 

с изучением уровня и характера знаний пе-

дагогов о специфике защиты законных 

прав и интересов детей. Можно констати-

ровать, что в циклах правовых дисциплин 

и специальных профессиональных и об-

щепрофессиональных дисциплин между-

народные нормативные правовые акты, 

равно как и фундаментальные, принципи-

ально важные нормативные правовые акты 

студентами изучаются не в полной мере, а 

их знание образовательных стандартов, 

критически важных для работы педагога, 

является поверхностным. Следует отме-

тить, что практикующие педагоги в случае 

необходимости самостоятельно изучают и 

Конституцию РФ, и международные право-

вые акты по вопросам обеспечения защиты 

прав несовершеннолетних. 

Еще одним аспектом правовой компе-

тентности, который изучается специализи-

рованными комиссиями, видится готов-

ность педагогов к применению правовых 

знаний в профессионально-педагогиче-

ской деятельности [10]. И сегодня можно 

говорить об отсутствии условий, которые 

формировали бы готовность будущих пе-

дагогов к систематизированному примене-

нию нормативных правовых актов. Более 

того, нередко педагоги не следуют законо-

дательству при решении проблем, возни-

кающих в педагогической практике. 

Например, следует обратить особое внима-

ние на сельские малокомплектные школы, 

где попросту не созданы условия для пол-

ноценной реализации содержания законо-

дательства педагогами [11], и они вынуж-

дены самостоятельно адаптировать содер-

жание нормативных правовых актов к 

своим условиям работы [13]. Это дополни-

тельно подчеркивает важность формиро-

вания правовых знаний, которые позволят 

педагогу наиболее эффективно решать по-

ставленные перед ним задачи. 

Выводы 

Учитывая сказанное выше, мы можем 

констатировать, что для развития законо-

дательства, регламентирующего образова-

тельный процесс, необходимо обеспечи-

вать привлечение практикующих педаго-

гов, в том числе для регулирования про-

цесса подготовки будущих педагогов. Так, 

явное игнорирование значения правового 

компонента профессиональной педагоги-

ческой деятельности в содержании ФГОС 

не позволяет обеспечить необходимый 

уровень знания правовых норм, формиро-

вания правовых умений и навыков, необ-

ходимых, как мы выяснили, и педагогам, и 

административно-управленческому персо-

налу. Более того, в содержании ФГОС по 

направлениям бакалавриата и магистра-

туры мы не находим значительных отли-

чий в понимании элементов, составляю-

щих правовую компетентность, что также 

негативно сказывается на результативно-

сти работы выпускников педагогического 

вуза. 

Следовательно, правовые компетенции 

современных педагогов в существенно 

большей степени связаны с их возможно-

стью и готовностью к самостоятельному 

освоению содержания правовой базы, ре-

гулирующей вопросы образования, кото-

рые педагогу необходимо решать на прак-

тике, в конкретных педагогических усло-

виях. Именно поэтому мы считаем необхо-

димым повсеместное распространение в 

ходе подготовки будущих педагогов (в 

рамках программ как бакалавриата, так и 

магистратуры) предметов, которые были 

бы связаны с использованием правовых 
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норм в педагогической практике. Получе-

ние большего количества практико-ориен-

тированных правовых знаний, умений и 

навыков в процессе обучения в вузе мы ви-

дим залогом развития правовой культуры 

педагога, а следовательно, и залогом фор-

мирования правовой грамотности школь-

ников, с которыми предстоит работать вы-

пускнику вуза. 
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РЕЗЮМЕ. Цель статьи – обосновать целесообразность организации индивидуальной и групповой ра-

боты с ошибками учеников на уроках математики и охарактеризовать направления работы учителя по 

использованию математических ошибок учеников в качестве средства развития учебного сотрудниче-

ства и универсальных коммуникативных учебных действий младших школьников. На разных этапах ра-

боты использовались методы теоретического анализа, эмпирического эксперимента и анализа его ре-

зультатов. В результате исследования выявлены возможности организации учебного сотрудничества учи-

теля с учеником, допустившим ошибку, и учителя с учеником и классом, показаны способы работы с 

ошибками учащихся в различных учебных ситуациях. Описаны возможности обучения будущих учителей 

начальных классов работе с ошибками учеников в рамках дисциплин методико-математического цикла 

и учебных педагогических практик. Получены результаты, свидетельствующие о положительном влиянии 

использования таких задач на качество профессиональной подготовки будущих учителей начальных клас-

сов в области математики. Выводы. Обучение студентов способам организации работы с ошибками уче-

ников может рассматриваться в качестве эффективного средства обеспечения профессиональной готов-

ности будущих учителей к организации обучения, направленного на формирование у младших школьни-

ков универсальных коммуникативных учебных действий в процессе обучения математике. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов, ошибки уче-
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ABSTRACT. The aim of the paper is to substantiate the expediency of organizing the individual and group 

work with students' mistakes in mathematics lessons and to characterize the directions of the teacher's work 

on the use of students' mathematical errors as a means of developing educational cooperation and universal 

communicative educational actions of younger schoolchildren. At different stages of the work, methods of 

theoretical analysis, empirical experiment and analysis of its results were used. As a result of the study, the 

possibilities of organizing educational cooperation between a teacher with a student who made a mistake 
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and a teacher with a student and a class are revealed, ways of working with student mistakes in various 

educational situations are shown. The possibilities of teaching future primary school teachers to work with 

students' mistakes within the disciplines of the methodological and mathematical cycle and educational ped-

agogical practices are described. The results are obtained, indicating the positive impact of the use of such 

tasks on the quality of professionally. Conclusions. Teaching students how to organize work with students' 

mistakes can be considered as an effective means of ensuring the professional readiness of future teachers 

to organize training aimed at the formation of universal communicative educational actions in the process of 

teaching mathematics to younger schoolchildren. 

Keywords: professional training of future primary school teachers, student mistakes, educational cooper-

ation, universal communicative educational actions 
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Введение 

Обучение – это всегда взаимодействие. 

В начальной школе в процессе обучения 

ученик, являясь носителем собственного 

субъектного опыта, взаимодействует не 

только с учителем, но и с другими учени-

ками, родителями, другими взрослыми, 

получает информацию из разных источни-

ков. В ходе такого взаимодействия проис-

ходит становление субъектной позиции 

ученика, которое связано не просто с осво-

ением культурно-исторического опыта, а с 

преобразованием субъектного опыта, его 

окультуриванием и обогащением [9].  

Этим объясняется важность выявления 

способов организации учебного взаимо-

действия на уроках, во внеурочной дея-

тельности и даже в коммуникативных си-

туациях вне уроков. От того, насколько 

ученик научится сопоставлять приобретае-

мые знания с собственным опытом и пред-

ставлениями, а также интегрировать новые 

знания в формирующуюся картину мира, 

во многом зависит его дальнейшее отно-

шение к обучению.  

Субъектный опыт включает в себя не 

только предметный, связанный с предме-

тами познания и деятельности компонент, 

но и операциональный, эмоциональный и 

социальный (коммуникативный) компо-

ненты. Операциональный связан с освое-

нием действий, в том числе учебных. Эмо-

циональный компонент отвечает за разви-

тие способов эмоционального реагирова-

ния на различные ситуации за счет приоб-

ретения эмоционального опыта в процессе 

освоения знаний. Социальный – за приоб-

щение к совместной работе как с учителем, 

так и с другими участниками процесса обу-

чения, за приобретение опыта сотрудниче-

ства в различных учебных ситуациях, в том 

числе таких, которые связаны с возникно-

вением трудностей и ошибок. При этом 

ученик не только участвует в процессах, 

инициированных взрослым, но и сам про-

бует себя в качестве инициатора взаимо-

действия. Совместная деятельность неиз-

бежно ведет к необходимости разделения и 

распределения ролей внутри группы, а да-

лее – к индивидуализации учебной траек-

тории и приобретению опыта разделять и 

брать на себя ответственность. 

В требованиях к результатам освоения 

программы начального общего образова-

ния, сформулированных в Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартах начального общего образования, 

наряду с универсальными познаватель-

ными учебными действиями, которыми 

должны овладеть младшие школьники, за-

явлена необходимость формирования 

универсальных учебных коммуникатив-

ных действий [5]. Описываемые действия 

должны проявляться в общении и совмест-

ной деятельности. В частности, предпола-

гается, что общение должно характеризо-

ваться готовностью воспринимать и фор-

мулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями обще-

ния в знакомой среде, проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику, соблю-

дать правила ведения диалога и дискуссии, 

признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргумен-

тированно высказывать свое мнение и т. п. 

Сформированность коммуникативных 

действий может проявляться в совместной 

деятельности детей, показателями их 

сформированности выступают умения 

формулировать краткосрочные и долго-

срочные цели (индивидуальные с учетом 
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участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков, умения принимать цель совмест-

ной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы и т. п. [5] 

Важнейшим показателем субъектной 

позиции ученика является его самостоя-

тельность, на развитие которой направлен 

весь процесс обучения. Самостоятельность 

ученика начальной школы проявляется в 

трех составляющих: могу сделать сам (вла-

дение содержанием, средствами, способам 

действия), могу спросить товарища и сам 

могу помочь (владение формами сотруд-

ничества со сверстниками), могу спросить 

взрослого и сделать с помощью взрослого 

(владение формами сотрудничества со 

взрослыми, способами инициирования 

взаимодействия с ними). 

Та модель обучения, которая реализу-

ется в современной начальной школе, пре-

имущественно является фронтальной. Это 

означает, что учитель является организато-

ром и инициатором процесса взаимодей-

ствия на уроке, задает вопросы, предлагает 

задания, объясняет материал, оценивает 

ответы учеников, а ученики усваивают ин-

формацию, выполняют задания, отвечают 

на вопросы, «работают рядом, но не вме-

сте» [6]. Однако этими действиями не ис-

черпывается взаимодействие учителя с 

учениками, так как в некоторых ситуациях 

учитель становится участником индивиду-

альных взаимодействий с учениками, то 

есть процессов, возникающих по запросам, 

инициированным учениками сознательно 

(вопросы, предложения) или непроиз-

вольно, ситуативно (неожиданные ответы, 

ошибки, затруднения, индивидуальный 

темп выполнения заданий, отличающийся 

от запланированного учителем и т. д.). 

Для учителя ситуации индивидуаль-

ного взаимодействия, инициированные 

учениками, являются сложными в силу их 

незапланированности, неожиданности, от-

сутствия достаточного времени на выбор 

способа реагирования, возможного воз-

никновения нескольких таких ситуаций 

одновременно, поэтому требуют специ-

альной подготовки к такому взаимодей-

ствию.  

На уроках математики такие явления 

проявляются особенно ярко, так как значи-

тельная часть материала усваивается по-

средством выполнения учебных заданий, 

требующих достижения верного резуль-

тата определенным, но не всегда извест-

ным ученику способом. Это значительно 

увеличивает риск совершения ошибки, 

эмоциональное отношение к которой мо-

жет повлиять на весь дальнейший процесс 

изучения математики. По мнению иссле-

дователей, боязнь совершить ошибку от-

рицательно влияет на образовательный 

процесс, в то время как отсутствие этого 

страха и готовность работать над ошиб-

ками может стать условием эффективного 

обучения [10]. 

Тем не менее в ситуации, когда ученик 

допустил ошибку и от учителя требуется 

конструктивное взаимодействие с учени-

ком, а тем более если оно требуется с не-

сколькими учениками одновременно, как 

правило, учитель переадресует запрос уча-

щегося отдельным одноклассникам или 

всему классу, не подготовленному к такой 

работе. Это приводит либо к некорректной 

«помощи» со стороны неподготовленных 

учеников – подсказыванию ответов вместо 

объяснения способа решения или помощи 

в нахождении и исправлении ошибки, 

либо к эмоциональному дискомфорту уче-

ника, чью ошибку персонифицированно 

демонстрируют всему классу, что форми-

рует у ученика страх дальнейших ошибок.  

Средством преодоления таких проблем 

может служить организация учебного со-

трудничества на уроках математики. По 

мнению исследователей, «средой зарожде-

ния и вынашивания инициативного пове-

дения в познавательной сфере является 

группа равных, сверстников, совместно ре-

шающих задачу» [6, c. 38]. Сотрудничество 

– такая учебная деятельность, которая ос-

нована на соучастии, сопереживании, со-

творчестве и соуправлении. По мнению 

И. А. Зимней, учебное сотрудничество в 

группе сверстников является такой сов-

местной работой, при которой обнаружи-

ваются и разрешаются понятийные проти-

воречия, и эта работа нуждается в коорди-

нации [4]. А обучение детей учебному со-

трудничеству и есть по сути обучение спо-

собам обнаружения разницы позиций и их 

координации, согласования [6].  

Таким образом, на данный момент ра-

бота в классе не в полной мере отвечает 
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требованиям ФГОС, в котором определены 

показатели сформированности универ-

сальных коммуникативных учебных дей-

ствий. Недостаточное внимание учителя к 

организации индивидуальных и группо-

вых взаимодействий с учениками и между 

ними не позволяет учителю реализовать 

требования государственного стандарта в 

отношении необходимости овладения 

универсальными учебными коммуника-

тивными и регулятивными действиями, а 

ученикам, таким образом, подготовиться к 

успешному переходу на более высокую 

ступень обучения или во взрослую жизнь. 

Кроме того, учитель, как правило, испы-

тывает трудности в организации учебного 

сотрудничества учеников на уроке, беря на 

себя все функции управления учебной дея-

тельностью, что обусловлено неумением 

учащихся самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие. Мы полагаем, что 

ошибка может стать средством организа-

ции учебного сотрудничества. 

Материалы и методы 

Для того чтобы работа с ошибкой вы-

ступала средством формирования у учени-

ков умения преодолевать учебные трудно-

сти, эта работа должна быть тесно связана 

с формированием коммуникативных учеб-

ных действий. В связи с этим нами были 

выделены следующие направления работы 

учителя: 

1. Усиление внимания к обоснованно-

сти полученных результатов  

Учителю следует чаще выражать сомне-

ния в правильности полученных учеником 

результатов, в частности, задавать во-

просы: «Почему можно было делать так?», 

«Почему ты уверен, что выполнил задание 

верно?», «Как узнать, нет ли ошибки в 

твоем решении?» и т. п. 

Очень важно задавать эти вопросы ре-

гулярно, чтобы у учащихся не формирова-

лось устойчивой связи задаваемых вопро-

сов с допущенной ошибкой (если спраши-

вают, значит что-то не так). 

Отвечая на такие вопросы, ученики ис-

пользуют различные теоретические зна-

ния, а также некоторые практические сооб-

ражения. Например, «я уверен, потому что 

сравнил с ответом в конце учебника», «по-

тому что у соседа по парте получился такой 

же ответ». Последнее соображение носит 

дискуссионный характер, поэтому с учени-

ками полезно обсудить вопрос о том, что 

некоторые ошибки могут совершаться не-

сколькими людьми одновременно, а по-

тому не всегда стоит ссылаться на чье-то 

мнение, лучше убедиться в правильности 

самому.  

2. Организация работы с запланиро-

ванными ошибками 

1) Нахождение ошибок, обсуждение 

причин и способов исправления 

Примером одного из таких заданий, 

предлагаемых на первых этапах работы, 

может стать задание: «Найдите ошибку в 

решении: 14 * 2 = 14 + 14 = 18. Как вы дума-

ете, почему ученик так написал? Какой ма-

териал вы посоветовали бы повторить 

этому ученику? Каким должно быть значе-

ние этого выражения?» 

Важная роль при работе в рамках дан-

ного направления отводится организации 

деятельности по обнаружению ошибки без 

непосредственного выполнения вычисле-

ний, т. е обнаружению самого факта 

ошибки как некоторого противоречия 

между данными и записанным результа-

том. В качестве такого примера может быть 

рассмотрено задание: «Найдите выраже-

ния, значения которых найдены неверно: 

480 – 290 + 48 = 142, 100 : (40 – 30) * 2 = 5, 

196 – 48 + 20 = 204. Можно ли было найти 

выражения с неверно найденными значе-

ниями, не выполняя указанных вычисле-

ний? Как вы рассуждали?» Это задание 

нацелено на применение имеющихся зна-

ний в новых условиях. В частности, вывод 

об ошибочности ответа в первом задании 

можно сделать по последней цифре ре-

зультата (результат должен оканчиваться 

цифрой 8), ошибочности второго – по со-

отношению множителя 2 и результата 5 

(при умножении натурального числа на 2 

не может получиться число 5), об ошибоч-

ности третьего – по соотношению чисел, 

которые вычитаются из числа 196 и при-

бавляются к нему (вычитаем больше, чем 

прибавляем, поэтому результат должен 

быть меньше 196). 

2) Обсуждение (разыгрывание) методи-

ческих ситуаций реагирования на ошибку  

Пример. Ученик на доске написал так: 

125 + 87 = 112. Вы хотите ему помочь са-

мому найти ошибку. Как вы поступите? 

3. Организация работы с реальными 

ошибками учеников на уроке  

Работа с реальными ошибками проис-

ходит в процессе решения специальных 
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методических задач, в которых моделиру-

ются учебные ситуации [7]. Рассматрива-

ются в различные учебные ситуации, свя-

занные с возникновением ошибок: 

А. Ошибка допущена учеником, выпол-

няющим задание на доске (видна всем), в 

то время как остальные ученики работают 

над тем же заданием самостоятельно в тет-

радях. 

В таких методических ситуациях выде-

ляют два этапа работы: работа по обнару-

жению факта ошибки, то есть обнаруже-

нию некоторого противоречия между ре-

зультатом и условием, и работа по нахож-

дению ошибки (места ее возникновения) и 

исправления [8]. Деятельность на первом 

этапе является по сути продолжением той 

деятельности, которая была описана в 

направлении работы с запланированными 

ошибками. Следует отметить, что в ситуа-

циях реальных ошибок, допущенных уче-

ником, от учителя требуется организовать 

работу как с учеником, допустившим 

ошибку, так и с остальными учащимися, 

которые верно выполнили задание и могут 

принять участие в оказании помощи уче-

нику, допустившему ошибку. Работа с уче-

ником по обнаружению ошибки, как пра-

вило, требует формулирования вопроса, 

ответ на который и позволяет обнаружить 

противоречие. Это может быть, в частно-

сти, вопрос в обобщенной формулировке. 

Например, ученика записал в столбик деле-

ние числа 3360 на 42 и получил в частном 

8. Учитель спрашивает: «Как ты думаешь, 

может ли быть частное четырехзначного и 

двузначного числа однозначным?» Ученик, 

получивший при делении однозначное 

число и ответивший на этот вопрос отри-

цательно, видит противоречие и осознает, 

что допустил ошибку, а затем пытается са-

мостоятельно ее исправить. В данном слу-

чае сотрудничество учителя и ученика 

направлено на создание у ученика опыта 

самостоятельного преодоления трудно-

стей. Если ученику не удается справиться с 

нахождением ошибки и ее исправлением, 

то учитель может задать ему другой во-

прос, который носит уже более конкрет-

ный характер, например, какое первое не-

полное делимое у тебя получилось, какое 

второе. 

Для организации учебного сотрудниче-

ства с остальными учениками, готовыми 

помочь найти и исправить ошибку, учи-

тель обращается к классу с предложением 

задать такой вопрос, который поможет за-

метить ошибку. Таким образом учащиеся 

постепенно приобретают опыт координа-

ции разницы позиций, который является 

необходимым элементом организации со-

трудничества.  

Б. Ошибка допущена учеником или уче-

никами во время самостоятельного выпол-

нения задания (не видна остальным). 

Пример: ученики выполняют в тетради 

задание вычислительного характера, в ко-

тором требуется получить числовой ответ. 

Решивший ученик поднимает руку и сооб-

щает свой ответ. Учитель записывает ответ 

на доске, не комментируя его правиль-

ность, но помечая авторство. Следующий 

решивший может либо согласиться с уже 

написанным ответом (имя дописывается 

рядом), или сообщить свою версию. Если 

на доске окажутся разные ответы, учени-

кам предлагается исключить те, которые не 

могут быть верными в силу выявленных 

противоречий. Затем каждый ответ «защи-

щается» одним из тех, кто его получил. 

Если все ответы верны, учитель может до-

писать свой (неверный) вариант и попро-

сить объяснить, может ли он быть верным 

или неверным. 

Полагаем, что реализация названных 

направлений работы учителя с математи-

ческими ошибками на уроках будет спо-

собствовать развитию учебного сотрудни-

чества и позволит повысить уровень сфор-

мированности универсальных коммуника-

тивных учебных действий. 

Результаты и обсуждение 

Освоение будущими учителями началь-

ных классов способов вовлечения учени-

ков в учебное сотрудничество при работе с 

математическими ошибками длительный 

процесс. Опишем опыт работы по обуче-

нию студентов организации работы с 

ошибками, допускаемыми учениками в 

процессе освоения начального курса мате-

матики. 

Усиление внимания к обоснованности 

всех действий, которые нормативно совер-

шаются учеником при выполнении раз-

личных математических упражнений, вы-

ражается в выстраивании процесса изуче-

ния методико-математических дисциплин 

на основе теоретических знаний, которые 

формируются у учащихся. Это проявля-

ется в требованиях к студентам анализиро-

вать материал школьных учебников как с 
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точки зрения всей логики построения со-

держания с выявлением последовательно-

сти формирования теоретических знаний, 

так и с точки зрения выявления теоретиче-

ских знаний, лежащих в основе выполне-

ния отдельных заданий учебника. Сту-

денты выполняют большое количество за-

даний, в которых требуется обосновать 

способы выполнения учениками различ-

ных математических упражнений. Напри-

мер, при нахождении рационального спо-

соба вычислений определяются те свойства 

арифметических действий, которые лежат 

в основе предлагаемого способа рациона-

лизации. При обосновании вычислитель-

ного приема студенты выявляют его теоре-

тическую основу на основе классификации 

вычислительных приемов по М. А. Банто-

вой [2]. 

Изучение типичных (запланирован-

ных) вычислительных ошибок, а также вы-

явление причин их возникновения осу-

ществляется в процессе изучения соответ-

ствующих разделов методических дисци-

плин [1; 3]. Работа в этом направлении до-

полняется заданиями по созданию и разыг-

рыванию фрагментов уроков, содержащих 

описание работы учителя с учеником, до-

пустившим подобную ошибку, а также ра-

боты учителя с остальными учениками 

класса с целью организации учебного со-

трудничества на уроке.  

Для того чтобы повысить уровень го-

товности студентов к организации учеб-

ного сотрудничества учеников в процессе 

возникновения на уроках математики ре-

альных ошибок, обязательным заданием 

ко всем учебным практикам является зада-

ние на выявление ошибок учеников, опре-

деление возможных причин таких ошибок 

и способов их предупреждения. Собран-

ные студентами материалы становятся ос-

нованием для обсуждения учебных ситуа-

ций, связанных с появлением таких оши-

бок, и определения целесообразных спосо-

бов организации учебного сотрудничества.  

Рассмотрим пример обсуждения одной 

из таких реальных ситуаций, возникшей на 

уроке математики и зафиксированной сту-

дентами. Ученица второго класса, решая у 

доски уравнение, сделала такую запись: 

x – 8 = 2, 

x = 8 – 2, 

x = 6, 

8 – 2 = 6. 

Начало обсуждения со студентами свя-

зано с нахождением ошибок и определе-

нием возможных причин их возникнове-

ния. В данном случае ошибочным можно 

считать все, что написала ученица, за ис-

ключением исходного уравнения. Но соб-

ственно ошибки допущены во второй и 

четвертой строках. Первая из них связана с 

неусвоенным знанием о взаимосвязи ре-

зультата и компонентов вычитания (для 

нахождения уменьшаемого ученица из вы-

читаемого вычитает разность), вторая сви-

детельствует о несформированности поня-

тия уравнение (ученица не подставляет 

найденное значение переменной в исход-

ное уравнение, а записывает равенство из 

имеющихся и найденного числа).   

Дальнейшая работа представляет собой 

обсуждение способов организации сотруд-

ничества учителя с ученицей, а затем учи-

теля с ученицей и классом.  

Если учитель принимает решение огра-

ничиться взаимодействием с ученицей, то 

вначале его усилия следует направить на 

оказание помощи в обнаружении факта 

ошибки, следовательно, возможным вари-

антом работы станет вопрос учителя о том, 

что записано в четвертой строке и как по-

лучилась эта запись. Если ученица пра-

вильно ответит на поставленные вопросы, 

то она по сути будет готова сама обнару-

жить ошибку, то есть противоречие с тем, 

что при подстановке найденного числа 6 

вместо переменной x появится равенство 6 

– 8 = 2, которое не является верным, следо-

вательно, найденное число 6 не является 

решением уравнения. После этого имеет 

смысл спросить, откуда возникло число 6, 

результатом какого действия оно являлось. 

Выяснив, что 6 получили в результате вы-

читания числа 2 из числа 8 (а это верно), 

ставим под сомнение то, что такое действие 

надо было выполнять. Затем переходим к 

вопросу о том, чем являлось число x в ис-

ходном уравнении и как его найти. 

Целесообразно обсудить со студентами 

вопрос о том, как поступить учителю, если 

ученица окажется не в состоянии отвечать 

на такого рода вопросы учителя. Важно об-

ратить внимание студентов на индивиду-

альные возможности, особенности, эмоци-

ональное состояние ребенка, допустив-

шего ошибку, предложить варианты орга-

низации индивидуальной работы. 

Если учитель при возникновении опи-

санной ситуации решает организовать 
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учебное взаимодействие не только с учени-

цей, но и с классом, то работа может быть 

связана с постановкой вопроса учащимся, 

заметившим ошибку и подтвердившим го-

товность оказать помощь. В частности, 

учитель может попросить их задать такой 

вопрос, отвечая на которой ученица смо-

жет обнаружить ошибку. Аналогично опи-

санному выше, вопрос может быть связан 

с обнаружением ошибки в четвертой 

строчке: «Расскажи, как ты выполняла про-

верку решения уравнения», «Куда нужно 

подставить найденное число, чтобы вы-

полнить проверку?” и т. п. 

В случае если ученица при такой работе 

не сможет найти ошибку и исправить свое 

решение, учителю важно найти приемле-

мый вариант дальнейшего сотрудничества, 

например, спросить учеников, кто хотел 

бы помочь разобраться в решении уравне-

ний после уроков. 

После изучения методико-математиче-

ских дисциплин, процесс освоения кото-

рых включал в себя анализ математических 

ошибок учеников и решение методических 

задач, связанных с возникновением оши-

бок, и прохождения учебных педагогиче-

ских практик был проведен опрос студен-

тов. По результатам опроса выяснилось, 

что практически все студенты в качестве 

трудностей, с которыми они сталкиваются 

на уроках, указали незапланированные 

ошибки, совершаемые учениками. Более 

70 % студентов считают необходимым при 

подготовке к урокам прогнозировать воз-

можные ошибки и затруднения учеников. 

Это проявилось и в том, что студенты зна-

чительно чаще стали указывать в конспек-

тах уроков не только нормативные ответы, 

но и возможные ошибочные, чтобы зара-

нее обдумать способы реагирования на та-

кие ответы. Кроме того, в конспектах стали 

чаще встречаться задания, связанные с 

нахождением ошибок. По ответам студен-

тов можно судить о том, что они стали 

чаще задумываться о том, кого из учеников 

целесообразно вызывать к доске для вы-

полнения задания. 

Результаты свидетельствуют о том, что 

обучение, специально ориентированное на 

организацию работы с математическими 

ошибками, способствует формированию у 

будущих учителей профессиональной го-

товности к сотрудничеству с детьми в 

учебном процессе, воспитанию у детей 

конструктивного отношения к ошибкам.  

Заключение  

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод о положительном влиянии включения 

в процесс освоения методико-математиче-

ских дисциплин специально разработан-

ных методических задач, связанных с воз-

никновением у детей математических 

ошибок, на качество профессиональной 

подготовки будущих учителей начальных 

классов. Дальнейшая работа в этом 

направлении будет связана с расширением 

содержания методических задач. 
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Введение 

В системе вузовского образования фи-

зическая культура представлена как учеб-

ная дисциплина и важнейший компонент 

целостного развития личности. Являясь 

составной частью общей культуры и про-

фессиональной подготовки студента в те-

чение периода обучения, физическая куль-

тура входит обязательным разделом в гу-

манитарный компонент образования, зна-

чимость которого проявляется через гар-

монизацию духовных и физических сил, 

формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое со-

вершенство. 

Свои образовательные и развивающие 

функции физическая культура наиболее 

полно осуществляет в целенаправленном 

педагогическом процессе физического вос-

питания. 

Целью физического воспитания студен-

тов является формирование физической 

культуры личности. В процессе физиче-

ского воспитания студентов решаются сле-

дующие задачи: 

– формирование мотивационно-цен-

ностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и са-

мовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

– овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психиче-

ское благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределе-

ние в физической культуре [2, с. 266]. 

Материалы и методы 

Физическая культура как неотъемлемая 

часть процесса обучения и профессио-

нально-прикладной подготовки обеспечи-

вает физическую готовность будущих спе-

циалистов к высокопроизводительной 

профессиональной деятельности и способ-

ствует их всестороннему и гармоничному 

развитию. 

В настоящее время под влиянием 

научно-технического прогресса и широ-

кого внедрения информационных техно-

логий обучения процесс подготовки спе-

циалиста сопряжен со большими умствен-

ными и психологическими нагрузками на 

организм студентов. Значительно повыша-

ются требования к уровню здоровья специ-

алистов в различных областях, уровню 

развития их физических и психических ка-

честв, а именно профессионально важных, 

таких как умение быстро адаптироваться, 

работоспособность, выносливость и др. 

Процесс физического воспитания сту-

дентов высших учебных заведений осу-

ществляется по государственной про-

грамме обучения, с обязательными базо-

выми разделами и с элементами специали-

зированной направленности, включая и 

элементы спортивных единоборств и бое-

вых искусств как региональный компонент 

содержания образования по предмету «Фи-

зическая культура» [1, с. 4]. В литературе 

обоснована эффективность применения 

различных национальных систем физиче-

ского воспитания молодёжи. Однако во-

просы применения восточных систем фи-

зического воспитания и оздоровления 

(куда входят и различные виды едино-

борств) представлены недостаточно в оте-

чественной и зарубежной литературе. Вме-

сте с тем известные специалистам данные 

указывают на то, что средства и методы 

этих систем чрезвычайно эффективны для 

всестороннего воспитания человека, в том 

числе и студенческой молодёжи. 

Интерес к восточным боевым искус-

ствам, главным образом к китайским, ко-

рейским и японским системам едино-

борств, в нашей стране был всегда велик, а 

в последние годы популярность их воз-

росла ещё больше. 
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Различные виды невооруженного и во-

оруженного поединка существовали прак-

тически у всех народов. Однако ни приклад-

ная, ни даже спортивная сторона рассмат-

риваемых боевых искусств практически не 

существуют на Востоке изолированно. Яв-

ляясь частью воспитательного кодекса и об-

раза жизни, они служат становлению и раз-

витию гармоничной личности. Собрать 

разрозненные приёмы в стройную систему 

с четкой классификацией, принципами и 

методами, подвести под неё философскую и 

морально-этическую базу, сделать её спосо-

бом не только физического, но и нравствен-

ного, психологического, духовного совер-

шенствования человека смогли только на 

Востоке [4, с. 152]. 

Реформирование образования в нашей 

стране создало благоприятные условия для 

обновления теории и практики физиче-

ского воспитания студентов вузов. Физиче-

ская культура заняла новую позицию: из 

учебной дисциплины она стала неизмен-

ной сферой высшего профессионального 

образования. 

Физическая культура может быть реа-

лизована через различные виды базовой, 

атлетической и рекреационной физиче-

ской культуры по учебным программам, 

разработанным на основе федерального 

государственного образовательного стан-

дарта. Стало возможным учесть специ-

фику культурно-исторического развития 

регионов, республик, конкретных мест рас-

положения учреждения образования; 

направленность физкультурно-спортив-

ных интересов учителей и учащихся, сту-

дентов и преподавателей, а также других 

факторов, обусловливающих оптималь-

ность учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре. 

Как мы ранее отмечали, в некоторых ву-

зах занятия по физической культуре прово-

дятся на недостаточно высоком уровне, у 

студентов не формируются необходимые 

умения и навыки спортивной культуры, 

мало внимания уделяется физическому раз-

витие и укреплению здоровья студентов. 

Анализ практики преподавания спор-

тивных дисциплин с элементами боевых 

искусств в ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный педагогический университет» 

(ДГПУ) позволяет разработать новые ме-

тодики и учебные программы с использо-

ванием элементов восточных единоборств 

в физическом воспитании студентов, тем 

более что описание включения элементов 

единоборств в содержании занятий по фи-

зическому воспитанию студентов в 

научно-методической литературе пока 

встречается редко. Поэтому мы стремимся 

изучить возможности эффективного ис-

пользования элементов восточных боевых 

искусств в обучении студентов ДГПУ. 

Исследование проводилось в 2016–2020 

гг. на базе специализированного спортив-

ного зала факультета физической куль-

туры и безопасности жизнедеятельности 

ДГПУ с охватом 200 студентов. 

Цель нашего исследования – обосновать 

эффективность использования элементов 

восточных единоборств в учебном про-

цессе по предмету «Физическая культура» в 

вузах Дагестана. 

Для достижения целей решались следу-

ющие задачи: 

1. Определить объем учебного матери-

ала, соответствующий требованиям ФГОС 

по физической культуре. 

2. Выявить степень влияния элементов 

единоборств на занятиях по физическому 

воспитанию на здоровье, физическое раз-

витие и физическую подготовленность 

студентов. 

3. Продемонстрировать соответствую-

щую процедуру использования рекомен-

дованных элементов восточных едино-

борств в учебном процессе в течение учеб-

ного года (в академическом семестре). 

4. Сформировать у студентов умение 

использовать физические упражнения из 

арсенала восточных единоборств в про-

цессе самостоятельных занятий. 

Результаты и обсуждение 

Для достижения цели в процессе обуче-

ния студентов физической культуре ис-

пользовались элементы боевых искусств и 

единоборств. В ходе экспериментальной 

работы студенты изучали стойки и переме-

щения, технику нападения и защиты в 

стойке, болевые и удушающие приемы в 

партере. 

В исследовании мы предполагали, что 

использование элементов боевых искусств 

на занятиях по физическому воспитанию в 

университете поможет студентам развить 

силу, подвижность, скорость, гибкость и 

ловкость, а также психофизические функ-

ции (устойчивость внимания, зрительная 

память, укрепление здоровья и успевае-

мость). 
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Новизна нашего исследования заключа-

ется в определении места и значения эле-

ментов боевых искусств в содержании пре-

подавания по предмету «Физическая куль-

тура», обосновании эффективности этих 

средств в структуре занятий по физиче-

скому воспитанию. 

Наше исследование показало, что после 

года обучения произошли положительные 

изменения в физическом воспитании и 

физическом развитии студентов. Упражне-

ния из арсенала боевых искусств, исполь-

зуемые на занятиях по физкультуре, вли-

яют на физическое развитие и физическое 

здоровье студентов. 

Следует отметить, что занятия боевыми 

искусствами и единоборствами положи-

тельно влияют на учебный процесс по дис-

циплине «Физическая культура» и на об-

щую успеваемость студентов. Многие сту-

денты начали систематически заниматься 

спортивными дисциплинами в различных 

областях восточных единоборств, развивая 

способность самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Результаты анкетирования преподава-

телей и анализ успеваемости студентов 

дают основания полагать, что занятия с 

элементами боевых искусств могут улуч-

шить физическую подготовку студентов, 

укрепить их здоровье, получить специаль-

ные знания в области физической куль-

туры и спорта, а также развить психологи-

ческие функции и лучше усвоить учебный 

материал. 

Выводы 

Результаты исследования имеют прак-

тическое значение и могут быть использо-

ваны для подтверждения содержания вари-

ативной части Федерального государствен-

ного образовательного стандарта с учетом 

региональных особенностей физкуль-

турно-спортивных интересов студентов 

высших учебных заведений. 
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