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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Научная статья 
УДК 159.9.072 
doi: 10.51609/2079-875Х_2025_1_07 

 

Исследование мотивации учебной деятельности школьников  

с разным типом акцентуации характера личности 
 

Михаил Иванович Каргин
1*

,
 
Мария Васильевна Алаева

2
  

1,2
Мoрдовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Рoссия 
1
karginmaik@yandex.ru*, https://orcid.org/ 0000-0003-4678-5192 

2
mv.alaeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6442-553X 

 
Аннoтaция. В предложенной статье описаны результаты исследования учебной мо-

тивации и акцентуации характера у школьников. В ходе изучения литературы было выявле-
но, что мотивация является важнейшим компонентом структуры учебной деятельности и в 
подростковом возрасте возможно осознание этой деятельности, ее мотивов и задач. Характер 
является совокупностью черт личности, которые определяют ее поведение и отношения. 
Проведенное эмпирическое исследование показало, что существуют различия в проявлении 
учебной мотивации у учащихся с разным типом акцентуаций характера. Материалы статьи 
имеют практическую направленность и могут представлять интерес для широкого круга лиц 
(педагогов, психологов, исследователей), занимающихся вопросами изучения учебной моти-
вации школьников и акцентуаций характера личности. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация, характер, акцентуация харак-
тера 

Благодарности: материалы подготовлены в рамках научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Улья-
новский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева» на тему 
«Психологическое благополучие обучающихся в системе общего и профессионального обра-
зования». 

Для цитирования: Каргин М. И., Алаева М. В. Исследование мотивации учебной де-
ятельности школьников с разным типом акцентуации характера личности // Учебный экспе-
римент в образовании. 2025. № 1 (113). С. 7–12. https://doi.org/10.51609/2079-
875Х_2025_1_07. 
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Abstract. This work describes the results of the research on the educational motivation and 
character accentuation of schoolchildren. It is noted that motivation is an important component of 
learning, and it is possible to consider this activity, its motives and objectives in adolescence. The 
authors noted that character is a set of personality traits that determine its behavior and relations. 
The conducted empirical study showed that there are differences in the manifestation of educational 
motivation according to different types of character accentuations. The materials of the article are 
practice-oriented and may be considered significant for a wide range of people (teachers, psycholo-
gists, researchers) involved in studying the learning motivation of schoolchildren and character ac-
centuations. 

Keywords: motive, motivation, educational motivation, character, character accentuation 
Acknowledgments: the study was supported by partner universities – Ulyanovsk State Peda-

gogical University named after I. N. Ulyanov and Mordovian State Pedagogical University named 
after M. E. Evseviev. The topic of the grant is “Psychological well-being of students in the system 
of general and vocational education”. 

For citation: Kargin M. I., Alaeva М. V. The study of motivation in educational activities 
for schoolchildren with different types of personality character accentuation. Uchebnyj experiment v 
obrazovanii = Teaching experiment in education. 2025; 1(113):7-12. (In Russ.). https://doi.org/ 
10.51609/2079-875Х_2025_1_07. 

 
Одной из важных проблем современного образования является мотивация 

учебной деятельности. Вопрос о ее содержании и укреплении актуален на про-
тяжении всего школьного обучения. Мотивация является важнейшим компо-
нентом структуры учебной деятельности, от нее во многом зависят успехи 
школьника в учебном процессе. На протяжении школьного периода мотивация 
изменяется, так, со временем деятельность и ее мотивы становятся более осо-
знанными, однако в ряде случаев изменения могут носить и отрицательный ха-
рактер. Дети перестают фокусироваться на учебе, им становится неинтересно 
учиться, происходит смена приоритетов и т. д. 

Одним их периодов, когда у учащихся может фиксироваться перестройка в 
мотивационной сфере, является подростковый возраст. Это этап максимализма 
во всем – в мыслях и действиях, это период крайностей, максимальной требова-
тельности к себе и окружающим. На данном этапе всю систему поведения и от-
ношений во многом определяет характер подростка. Часто именно в этом воз-
расте отмечаются акцентуации характера, которые можно расценить как заост-
рение его черт, как крайний вариант нормы. Акцентуированными могут быть 
любые черты. Они закладываются в период становления характера и смягчаются 
с возрастом. Акцентуации имеют несколько видов стойких изменений представ-
ленных в классификациях как типы.  

Заметим, что проблема изучения личности для психологической науки не 
является новой, сегодня существует огромное количество исследований, по-
священных вопросам мотивации личности (А. Г. Асмолов, К. К. Платонов, 
М. Ф. Матюхина и др.), акцентуациям характера (П. Б. Ганнушкин,  
К. Леонгард, А. Е. Личко и др. [1; 2]) и другим проблемам [3–5] . Более того, 
отдельные работы посвящены оценке взаимосвязи данных психологических ха-
рактеристик (например, исследования К. М. Гиряевой, Е. В. Карповой и др.). 
Несмотря на это, в связи с постоянной изменчивостью социально-психо-
логических характеристик современной растущей личности проблема изучения 
мотивации учебной деятельности подрастающего поколения с разным типом 
акцентуации характера по-прежнему актуальна. 

Все вышесказанное предопределило тему исследования. Его целью стало 
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выявление особенностей мотивации учебной деятельности школьников с раз-
ным типом акцентуации характера личности. Исследование реализовано в МОУ 
«СОШ с УИОП № 18» г. о. Саранск. В исследовательской работе приняли уча-
стие 25 подростков. Диагностика проведена с помощью методик: «Опросник 
для выявления типов характера» (модификация А. Е. Личко); «Адаптированный 
подростковый опросник» Г. Шмишека (модификация И. В. Крук); «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана; «Структура учебной мотивации школь-
ника» М. В. Матюхиной. Методики соответствуют целям исследования, явля-
ются надежными и валидными. Для проверки достоверности результатов вы-
бран U-критерий Манна – Уитни. 

Первоначально с помощью опросника А. Е. Личко выявлены типы харак-
теров учащихся. Установлено, что у 32 % (8 учащихся) отсутствует акцентуа-
ция характера. У остальных участников исследования выявлены те или иные 
типы акцентуации: у 24 % (6 испытуемых) – гипертимный, у 20 % (5 испытуе-
мых) – неустойчивый, у 8 % (2 испытуемых) – циклоидный, у 8 % (2 испыту-
емых) – эпилептоидный, у 4 % (1 испытуемый) – лабильный, у 4 % (1 испытуе-
мый) – шизоидный тип. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что в обследуемой группе чаще всего встречаются гипертимный и неустойчи-
вый тип акцентуации характера. 

Для подтверждения выявленных типов акцентуаций характера мы ис-
пользовали модифицированный опросник Г. Шмишека. Это обследование дало 
схожие результаты. У 32 % (8 испытуемых) акцентуация характера не была вы-
явлена, 24 % (6 испытуемых) имеют гипертимный тип акцентуации характера, 
20 % (5 испытуемых) – неустойчивый, 8 % (2 испытуемых) – циклоидный, 8 % 
(2 испытуемых) – эпилептоидный, 4 % (1 испытуемый) – лабильный и 4 %  
(1 испытуемый) – шизоидный тип. 

Проведя анализ промежуточных результатов исследования, мы можем 
сказать, что выявленные нами типы акцентуаций характера совпадают у одних 
и тех же учащихся по обеим методикам и являются характерными для них. 

Для выявления позитивной или негативной мотивации учебной деятель-
ности мы использовали опросник А. А. Реана. В ходе диагностики выяснилось, 
что у 66,7 % (4 испытуемых) с гипертимным типом акцентуации характера вы-
явлена мотивация на успех (такие подростки проявляют высокую активность в 
учебе, они позитивны, стремятся к общению, в том числе и по вопросам учебы), 
а у 33,3 % (2 испытуемых) мотивация не имеет ярко выраженного значения 
(данная часть подростков также проявляет активность, но демонстрирует не-
определенность в мотивах). У 100 % (2 человека) испытуемых, имеющих цик-
лоидный тип акцентуации характера, отмечается стремление к успеху (у дан-
ных подростков мотивы являются нестабильными, они могут демонстрировать 
сначала познавательную активность, которая в последующем сменится пони-
жением интереса к процессу учения, и наоборот). У подростков с шизоидным 
типом акцентуации характера (100 %) мотивация не является ярко выраженной 
(такие подростки часто уходят в фантазию, склонны к сухому теоретизирова-
нию, не готовы к эмоциональному взаимодействию на уроке). При этом у 100 % 
(1 испытуемого) с лабильным типом акцентуации характера выявлена мотива-
ция на успех (ориентация на стимулирующие мотивационные знаки – похвалу, 
признание заслуг и др., значимость одобрения со стороны учителя или призна-
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ния заслуг от своих одноклассников). У 100 % (2 испытуемых) подростков с 
эпилептоидным типом акцентуации характера мотивация ярко не выражена 
(эти подростки характеризуются раздражительностью, напряженностью в учеб-
ной деятельности). У 40 % (2 испытуемых) с неустойчивым типом акцентуации 
характера выявлена мотивация на успех, а у 60 % (3 испытуемых) мотивация не 
является ярко выраженной (эти подростки неохотно включаются в учебный 
процесс, не любят контроля со стороны в целом и в учебе в частности). 
У 12,5 % (1 испытуемого) без акцентуаций характера выявлена мотивация на 
неудачу, у 50 % (4 испытуемых) – мотивация на успех, а у 37,5 % 
(3 испытуемых) мотивация ярко не выражена.  

Для диагностики структуры учебной мотивации мы использовали мето-
дику М. В. Матюхиной. В ходе исследования выявлено, что у учащихся с ги-
пертимным типом акцентуации характера выявлены познавательные мотивы в 
структуре учебной мотивации в 16,7 % случаев (1 испытуемый), коммуника-
тивные мотивы – 33,3 % (2 испытуемых), эмоциональные мотивы – 83,3 %  
(5 испытуемых), мотивы достижения – 16,7 % (1 испытуемый).  

У учащихся с циклоидным типом характера: 50 % (1 испытуемый) – по-
знавательные мотивы, 100 % (2 испытуемых) – внешние. У учащихся с лабиль-
ным типом: 100 % (1 испытуемый) – познавательные, 100 % (1 испытуемый) – 
позиция школьника, 100 % (1 испытуемый) – мотивы достижения.  

У учащихся с шизоидным типом: 100 % (1 испытуемый) – познаватель-
ные мотивы, 100 % (1 испытуемый) – коммуникативные мотивы. У учащихся с 
эпилептоидным типом: 100 % (2 испытуемых) – позиция школьника. У уча-
щихся с неустойчивым типом: 20 % (1 испытуемый) – эмоциональные, 100 %  
(5 испытуемых) – внешние мотивы. У учащихся без акцентуаций характера: 
12,5 % (1 испытуемый) – познавательные, 25 % (2 испытуемых) – коммуника-
тивные, 12,5 % (1 испытуемый) – эмоциональные, 25 % (2 испытуемых) – пози-
ция школьника, 50 % (4 испытуемых) – мотивы достижения, 12,5 % (1 испыту-
емый) – внешние мотивы. 

Анализируя все результаты, можно сделать следующий вывод: у учащих-
ся с гипертимным типом акцентуации характера преобладают эмоциональные 
мотивы и мотивация на успех. У учащихся с циклоидным типом акцентуации 
характера выражена мотивация на успех и внешние мотивы. У учащихся с ла-
бильным типом выявлена мотивация на успех и такие мотивы, как познаватель-
ные, позиция школьника и мотивы достижения. У учащихся с шизоидным ти-
пом мотивационные значения не являются ярко выраженными, у них отмечены 
познавательные и коммуникативные мотивы. У учащихся с эпилептоидным ти-
пом акцентуации характера мотивационный полюс ярко не выражен, но преоб-
ладает позиция школьника в структуре учебной деятельности. У учащихся с 
неустойчивым типом мотивационный полюс ярко не выражен, у них преобла-
дают внешние мотивы. У учащихся без акцентуации характера преобладают 
мотивация на успех и мотивы достижения. 

Для определения достоверности различий в учебной мотивации учащихся 
с разным типом акцентуации характера использовали метод математической 
обработки результатов – U-критерий Манна – Уитни. 

Оценка различий в проявлении мотивации по методике А. А. Реана у 
учащихся без акцентуации характера и с разными вариантами акцентуаций ха-
рактера (гипертимный тип, циклоидный и неустойчивый) не показала статисти-
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чески значимых различий. Тогда как в ходе подсчетов данных с использовани-
ем методики М. В. Матюхиной выявлены достоверные различия.  

Сначала сделан подсчет по учащимся с гипертимным типом акцентуации 
характера и без акцентуации характера. Различия познавательных мотивов у 
учащихся статистически незначимы. Различия коммуникативных и эмоцио-
нальных мотивов у учащихся статистически значимы при p ≤ 0,01. Различия 
мотивов «позиция школьника», мотивов достижения и внешних мотивов у 
учащихся статистически незначимы.  

Затем сделан подсчет по учащимся с циклоидным типом акцентуации ха-
рактера. Различия познавательных и внешних мотивов у учащихся статистиче-
ски значимы при p ≤ 0,05. Различия коммуникативных, эмоциональных моти-
вов, мотивов «позиция школьника» у учащихся статистически незначимы.  

Далее сделан подсчет по учащимся с эпилептоидным типом акцентуации 
характера и без акцентуации характера. Различия позиции школьника, познава-
тельных мотивов и мотивов достижения у учащихся являются статистически 
значимыми при p ≤ 0,05. В ходе исследования различий в проявлении комму-
никативных, эмоциональных и внешних мотивов у подростков статистически 
значимых показателей не выявлено.  

Изучение мотивации подростков с неустойчивым типом акцентуации ха-
рактера показало, что имеются статистически значимые различия по познава-
тельным мотивам, мотивам «позиция школьника», мотивам достижения и 
внешним мотивам (данные достоверны при p ≤ 0,01). Различия коммуникатив-
ных мотивов у учащихся статистически значимы при p ≤ 0,05. Различия эмоци-
ональных мотивов у учащихся статистически незначимы. 

На основе полученных данных сделаны количественные и качественные 
выводы: 

1) у основной части учащихся (68 %) имеются акцентуации характера, 
чаще всего это гипертимный, неустойчивый и циклоидный типы (результаты 
использования методики Г. Шмишека (модификация И. В. Крук), А. Е. Личко); 

2) чаще всего у учащихся преобладает мотивация на успех в учебной дея-
тельности (опросник А. А. Реана). Однако различаются ведущие мотивы, так, у 
учащихся с акцентуациями характера ведущим является познавательный мотив, 
а у учащихся без акцентуации характера – мотивы достижения (методика 
М. В. Матюхиной); 

3) существуют статистически значимые различия в особенностях учебной 
мотивации учащихся с разным типом акцентуации характера. 

Таким образом, наше предположение о том, что различия в учебной мо-
тивации у учащихся с разным типом акцентуации характера статистически зна-
чимы, подтвердилось. 

Материалы статьи имеют практическую направленность и могут пред-
ставлять интерес для широкого круга лиц (педагогов, психологов, исследовате-
лей), занимающихся вопросами изучения учебной мотивации школьников и ак-
центуаций характера личности. 
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Abstract. The authors reveal the relevance of studying the problem of adolescents’ psycho-

logical well-being. Recently, the psychologists have noted the increasing number of students who 

are under stress and anxiety because of personal development issues, interpersonal relations and ex-

cessive academic load. The results of the experimental study confirm that there is the need to update 

the work on maintaining the psychological well-being of adolescents in the school learning envi-

ronment. For this purpose, the modern psychological and pedagogical technologies (digital story-

telling, The World Cafe, Web-quests, psychological games, etc.) were introduced to ensure psycho-

logical well-being in all the areas of educational activities – in communication with peers and 

adults. 

Keywords: рsychological well-being, anxiety, satisfaction with school life, adolescents, 

school learning environment, psychological and pedagogical technologies 
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Анализ психолого-педагогических исследований последних десятилетий 

свидетельствует о том, что проблема обеспечения психологического благопо-

лучия детства стала одной из ключевых в системе современного образования и 

все чаще находится в центре внимания психологов. В связи с этим в образова-

тельном пространстве школы необходимо создавать условия, которые макси-

мально удовлетворяют потребности каждого ребенка, учитывая его индивиду-

ально-личностные особенности, склонности, интересы для его дальнейшего по-

зитивного саморазвития и самореализации, формирования умения конструк-

тивно решать проблемные ситуации и своевременно справляться с трудными 

жизненными обстоятельствами. 

В период школьного онтогенеза одним из самых противоречивых и слож-

ных этапов является подростковый, так как он связан с процессами взросления, 

физиологическими, психологическими и социальными трансформациями, ко-

торые при определенных факторах могут способствовать ухудшению благо-

приятного развития ребенка [1]. Современные исследования психологического 

здоровья детей показывают, что 69,1 % учителей и воспитателей определяют 

его как довольно низкое в результате воздействия таких неблагоприятных фак-

торов, как недостаток или отсутствие заинтересованности со стороны родите-

лей, нарушение коммуникации внутри семьи, давление со стороны сверстни-

ков, социальное окружение, значительные нагрузки в учебной деятельности, 

зависимость от гаджетов и игр. [2]. В связи с этим особенно важна в этот пери-

од поддержка со стороны семьи и педагогов, которая поможет установить доб-

рожелательные отношения и сохранить психологическое благополучие. 

В отечественных исследованиях психологическое благополучие интер-

претируется «как качество, проявляющееся в переживании содержательной 

наполненности и ценности жизни, достижении личностно значимых и социаль-

но-ориентированных целей» (А. В. Воронина) [3], «как высшие уровни психо-
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логического развития личности – жизненных целей, автономии, личностного 

роста» (Т. Д. Шевеленкова и П. П. Фесенко) [4]. 

Содержательна модель психологического благополучия личности, пред-

ставленная в исследовании О. А. Идобаевой. Она выделила уровни (психофи-

зиологический, индивидуально-психологический и личностно-смысловой) и 

психологические условия, благоприятствующие сохранению психологического 

благополучия личности на всех возрастных этапах или затрудняющие его [5; 6].  

В рамках нашего исследования важно выявить степень психологического 

благополучия подростков в контексте образовательного процесса, то есть в 

процессе обучения. Исходя из такого понимания, мы рассматриваем психоло-

гическое благополучие обучающихся как систему представлений о себе как об 

успешном субъекте обучения и общения, получающем эмоциональное удовле-

творение от взаимодействия с окружающими людьми, а также адекватно оце-

нивающем свой личностный потенциал. 

С целью изучения психологического благополучия подростков была  

проведена экспериментальная работа на базе образовательных организаций 

г. Саранска. В исследовании приняли участие 65 школьников в возрасте  

1314 лет.  

Результаты опроса по методике К. Риффа показали, что у 30,7 % респон-

дентов низкий уровень психологического благополучия. У этой группы обуча-

ющихся наблюдаются заниженная самооценка, неуверенность в себе, постоян-

ное проявление чувств тревоги и беспокойства, наличие страхов, отсутствие 

опыта противостояния давлению со стороны, затруднение в налаживании кон-

структивных взаимоотношений с другими людьми и др. Детальный анализ по-

казателей обучающихся по шкалам отражен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Средние показатели оценки психологического благополучия подростков  

по методике К. Риффа 
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Преобладающая доля респондентов имеет средний уровень психологиче-

ского благополучия (41,6 %). У них превалирует взвешенное отношение к себе. 

При реализации поставленных задач могут проявить неуверенность и беспо-

койство, не склонны самостоятельности и независимости. У них часто возни-

кают противоречивые чувства, особенно по отношению к новому опыту и впе-

чатлениям. Они имеют узкий круг общения, стремятся к сохранению здоровых 

и близких отношений с окружающими людьми. 

У 27,7 % респондентов выявлен высокий уровень психологического бла-

гополучия. Обучающиеся проявляют уверенность в себе, адекватную само-

оценку, знают о слабых и сильных сторонах характера, имеют положительный 

эмоциональный фон, спокойно реагируют на свои ошибки, устойчивы к стрес-

сам, умеют строить здоровые взаимоотношения с окружающими людьми. 

По опроснику Б. Н. Филлипса высокий уровень школьной тревожности 

демонстрируют 32,3 % опрошенных, средний уровень – 43,1 % и низкий уро-

вень – 24,6 %. В целом у большей части подростков установлен незначитель-

ный уровень тревожности. Для них характерны спокойное эмоциональное со-

стояние, адекватная самооценка, контактность и легкость в общении. При этом 

они могут испытывать волнение, озабоченность и неуверенность без явных на 

то причин. Среди исследуемых выявлены подростки с повышенным уровнем 

тревожности. Они довольно эмоциональны, чувствительны, застенчивы, нере-

шительны. Практически любую ситуацию воспринимают как стрессовую, по-

этому часто напряжены и обеспокоены. 

Проанализируем данные, полученные в результате применения методики 

А. А. Андреева. Было зафиксировано, что у 24,6 % высокая степень удовлетво-

ренности школьной жизнью, что указывает на благоприятное эмоциональное 

состояние обучающихся, желание обучаться и показывать хорошие результаты. 

У 41,6 % детей наблюдается средняя степень удовлетворения школьной 

жизнью. Обучающиеся испытывают противоречивые эмоции по отношению у 

учебной деятельности, иногда теряют интерес и мотивацию. Взаимодействие с 

педагогами и одноклассниками в основном положительное, хотя они часто 

разочаровываются, если их цели и ожидания не оправдываются. 

И у 33,8 % респондентов выявлен низкий уровень. Как правило, это под-

ростки, которые категорически не желают принимать активное участие в 

школьной жизни, не замотивированы и показывают низкие учебные результа-

ты. 

Также было дополнительно проведено исследование по авторской мето-

дике изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью, что являет-

ся одним из важных показателей психологического благополучия. Респонден-

там было предложено оценить каждый показатель по четырехбалльной шкале. 

Количественные данные опроса представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Средние показатели оценки удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 
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чаще всего в исследуемой выборке респонденты сталкиваются с отрицатель-

ными переживаниями, связанными с процессом обучения. 
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классе царила доброжелательная атмосфера, чувствовалась поддержка и уваже-
ние со стороны педагогического коллектива.  

Результаты исследования подтверждают необходимость актуализировать 
работу по обеспечению и сохранению психологического благополучия под-
ростков. Стоит согласиться с точкой зрения А. И. Подольского и О. А. Идобаевой, 
которые отмечают, что одна из составляющих современного образования – со-
здание условий для формирования у обучающихся психологических навыков и 
умений, позволяющих «личности сохранять позитивное направление в своем 
развитии в условиях динамичности, непредсказуемости, информационной 
насыщенности, противоречивости современного мира» [7]. 

Современные психолого-педагогические технологии позволяют обеспе-
чить психологическое благополучие подростков во всех сферах – в общении со 
сверстниками и значимыми взрослыми, в учебной деятельности.  

Авторами продумана и внедрена система разнообразных технологий ра-
боты с подростками в образовательном пространстве школы. Первая техноло-

гия  цифровой сторителлинг, новый формат общения, который включает визу-
альные компоненты и цифровые инструменты (мультимедиапрезентация, до-
кументальный фильм, анимированный видеоряд, инфографика, веб-публикация 
и др.), позволяющие обучающимся глубже осознать и понять эмоции и чувства 
других людей, проанализировать собственное поведение и укрепить друже-
ственные отношения со сверстниками. Пример работ подростков: «Калейдо-
скоп эмоций», «От печали до радости», «Путешествие в мир эмоций» и др. 

Серия занятий «Здоровые эмоции» проходит в формате технологии «Ми-
ровое кафе» (The World Cafe) и позволяет пятиклассникам понять сущность 
здоровых эмоций, научиться управлять ими, распознавать эмоции других и вы-
страивать тактику общения. 

В образовательном пространстве школы необходимо создавать условия 
для активного участия подростков в психологических акциях и флешмобах. 
Так, акция «Главные богатства моей жизни» направлена на развитие осознания 
старшими подростками своих ценностных ориентаций. Флешмоб «Я желаю те-
бе…» способствует развитию умений выражать и принимать комплименты и 
слова поддержки. Тематика может быть предложена самими подростками. 

Психологические игры – еще одна технология, используемая в работе с 
подростками, являющимися постоянными членами клуба «Пси маг» (например, 
большая психологическая игра «Дом наших отношений» и психологическая 
настольная игра «Теплая моя компания»). 

Для создания и презентации информационного контента по определенной 
профессии используется технология Web-квест, основанная на поисково-иссле-
довательской деятельности с выполнением заданий. 

От педагога зависит очень многое, он, по сути, оказывает большое воз-
действие на психическое развитие личности, создание безопасной образова-
тельной среды, благоприятного психологического климата в классе и установ-
ления позитивных межличностных отношений. Его функция заключается не 
просто в передаче знаний и умений, а в поддержании адекватной самооценки и 
самовосприятия подростка, содействии учебной мотивации и его саморазви-
тию. Педагог может своевременно оказать психологическую поддержку обуча-
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ющимся, которые встречаются с эмоциональными или поведенческими про-
блемами. В связи с этим важно предусмотреть в условиях образовательного 
процесса формы просветительской работы с педагогами по повышению их пси-
хологической компетентности: лекции (например, «Психология подросткового 
возраста», «Психологическое здоровье и благополучие обучающихся в образо-
вательной среде», «Влияние школы на психологическое неблагополучие под-
ростков» и др.), круглые столы («Как понять подростка: современные пробле-
мы и их решение», «Трудные дети», «Буллинг в школе: как бороться с трав-
лей», «Культура поведения в конфликтных ситуациях» и др.), тематические вы-
ставки книг, разработка памяток для педагогов («Способы улучшения психоло-
гического климата в классе», «Правила создания психологического комфорта 
на уроке», «Учимся решать конфликты», «Как избавиться от стресса», «Снижа-
ем эмоциональное напряжение» и др.), психологический кинозал и др. 

Таким образом, достижение психологического благополучия подростков 
в образовательном пространстве школы является важнейшим условием осу-
ществления модернизации системы образования и предусматривает работу в 
двух направлениях: меры, направленные на повышение психологической ком-
петентности педагогов для позитивного развития личности подростков, и ак-
тивная деятельность совместно с подростками на основе современных психоло-
го-педагогических технологий. 
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Современная система отечественного образования переживает сложный 
период реформации и модернизации, что связано с социальным запросом госу-
дарства на формирование личности не только компетентной, креативной, но и 
нравственной, организующей свою жизнь с позиции морали. Неслучайно в си-
стему образования вернулось понятие «воспитание», т. е. школьное образова-
ние сегодня должно не только обучать, передавая знания и формируя навыки и 
умения, но и прежде всего воспитывать «человека будущего» в духе высоких 
морально-нравственный принципов.  

В условиях экономической, политической и социальной нестабильности 
современного общества, общества потребления, в стремлении к быстрому и 
легкому обогащению современный человек часто забывает, что традиционные 
ценностные категории добра, чести, совести являются основой нравственности 
и регуляторами поведения. Возвращение к традиционным ценностям, «отказ от 
идеи трансгуманизма» [1], формирование национальной системы российского 
образования требуют от самой системы обучения и воспитания трансляции 
этих ценностных категорий в сознание подрастающего поколения.  

В ФГОС НОО, а далее в ООП НОО духовно-нравственный аспект лич-
ностного развития выступает первоочередным. В качестве инструментария, 
позволяющего определить уровень сформированности морально-нравственных 
понятий, в один из блоков Всероссийских проверочных работ по русскому язы-
ку для 4-го класса включено задание на понимание нравственного значения по-
словицы и описание ситуации, в которой ее можно было бы употребить. 
Например, обучающимся предлагается подумать и написать, в какой жизнен-
ной ситуации уместно будет применить выражение «Дружба и братство дороже 
всякого богатства»; в ответе предлагается продолжить предложение «Выраже-
ние “Дружба и братство дороже всякого богатстваˮ будет уместно в ситуации, 
когда…». При этом критерием оценки является способность учеников не толь-
ко понять предложенный текст пословицы, но и дать развернутую характери-
стику, используя конкретную ситуацию из жизни и имеющегося у них опыта, 
также задание позволяет оценить уровень морального развития обучающегося. 

Данное задание в силу его сложности предлагается в качестве дополни-
тельного к контрольно-измерительным материалам, и оно было добавлено в 
выпускные проверочные варианты работ совсем недавно. Необходимо осозна-
вать, что решить данное задание выпускник начальной школы сможет только 
при условии сформированности у него морально-нравственных понятий. При 

https://doi.org/10.51609/2079-875Х_


 

23 
 

этом необходимо учитывать сложность формирования понятий высокого уров-
ня обобщенности. 

Отечественная система образования хорошо зарекомендовала себя с по-
зиции развития понятийного мышления младшего школьника относительно 
конкретных областей научного знания (математика, русский язык, природове-
дение и т. д.). Безусловно, каждый учитель начальных классов уделяет внима-
ние и в учебной, и во внеурочной деятельности формированию нравственного 
сознания своих учеников, транслируя не только знания о моральных категори-
ях, но и общепринятые алгоритмы нравственного поведения. В то же время 
нравственные категории являются сквозными элементами, формирующимися 
на фоне разнообразных предметных областей (параллельно им). Например, на 
уроках литературы, истории, русского языка, обществознании, на тематических 
классных часах и уроках этики. 

Отмечая приоритетность обращения к нравственной и духовной состав-
ляющей компонентов развития личности обучающегося как личностным ре-
зультатам освоения программы НОО, следует подчеркнуть, что педагогу в этом 
процессе отводится ведущая роль. В связи с недостаточной разработанностью 
методического инструментария, в частности методических пособий и указаний, 
в которых были бы прописаны задания, упражнения, ситуации, направленные 
на формирование нравственных понятий, имеются организационные сложности 
данной работы. 

На наш взгляд, в решение данных задач необходимо включать психоло-
гический аспект, раскрывающий внутреннюю структуру нравственной катего-
рии как научного понятия, имеющего смысловое содержание. В то же время 
приходится признать, что сами механизмы и условия, способствующие форми-
рованию нравственных понятий, до конца не изучены в психологии. Импли-
цитно эти вопросы представлены в теоретико-экспериментальных исследова-
ниях (Л. Н. Антилогова, 1999; К. В. Демидова, 1991; Е. А. Курганова, 2005; 
О. В. Набоко, 2013), сегодня они обсуждаются на различных площадках (кон-
ференции, форумы, симпозиумы). 

Вследствие этого мы хотели бы остановиться на освещении вопроса раз-
вития морально-нравственных понятий не столько в плане формирования мо-
рально-нравственного поведения ребенка в период младшего школьного воз-
раста, сколько с позиции внутреннего характера самого процесса формирова-
ния понятия как категории мышления.  

В статье представлен опыт экспериментального исследования в контексте 
многолетней работы по изучению возможностей дидактической системы 
начального образования в плане развития представлений детей о морально-
нравственных понятиях. В рамках исследования мы поставили цель изучить 
динамику одного из ведущих морально-нравственных понятий (совесть), осва-
иваемых детьми на уроках литературы и внеклассного чтения на примере раз-
личных ситуаций, действий и образов литературных персонажей, с точки зре-
ния возможности его вербализации. 

Вопрос происхождения, содержания и проявления совести был и является 
актуальным в историко-философских, философско-психологических и психо-
лого-педагогических исследованиях, авторы которых весьма разнообразно ха-
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рактеризовали данное понятие. Так, В. В. Комаров вслед за И. Кантом опреде-
ляет совесть как «то великое, что возвышает человека над самим собой», как 
одну из наиболее сложных этических категорий, затрагивающих, с одной сто-
роны, широкую сферу человеческих отношений, с другой – глубинные меха-
низмы внутреннего мира личности [2]. 

Е. К. Веселова, А. А. Столяров, анализируя понятие «совесть», раскрыва-
ют философский аспект данной категории, в которой феномен античной сове-
сти представлен как «прежде всего сознание намерения или поступка как 
должного или не должного». По мнению А. А. Столярова, эмоциональное пе-
реживание может выступать как результат осознания [3]. В философских ис-
следованиях также прослеживается описание самоконтроля как функции сове-
сти. Интересным для нашего исследования является идея Г. Вирта, который 
рассматривает четыре компонента, раскрывающих феномен совести: знание-
вый, регулятивный, эмоциональный и ценностный. 

В нашем исследовании при определении младшими школьниками поня-
тия «совесть» обращено внимание на когнитивный компонент (сфера понятий-
ного мышления), т. е. способность детей давать полное определение понятию, 
используя разные категории с указанием на различные его признаки. 

В рамках философско-педагогического аспекта данной проблемы, пред-
ставленного в работе А. А. Ануфриенко, категория «совесть» рассматривается 
как главная категория современного российского образования, как оптимальное 
средство развития личности от индивида к индивидуальности [4].  

В экспериментальном исследовании феномена совести у младших 
школьников, проведенном М. А. Ерофеевой, М. П. Азорской, эта категория 
анализируется с помощью проективного метода (рисуночный тест «Совесть») 
[5]. Выявляются представления о чувстве совести у младших школьников. В 
работе используется авторская трактовка цветовой гаммы содержательного 
наполнения эмоционально-нравственного компонента категории «совесть» при 
изображении детьми сказочных существ. Например, синий цвет рассматривает-
ся как нейтральный, а красный является сигналом угрызений совести [5]. При 
этом наше исследование показало, что младшие школьники при изображении 
понятия «совесть» не всегда используют красный цвет как показатель агрессии.  

В контексте изучения морально-нравственного развития человека в сере-
дине XX столетия в работах отечественных психологов, таких как В. Н. Мяси-
щев, Б. Г. Ананьев, П. М. Якобсон и др., появляются разные линии психологи-
ческого анализа понятия «совесть». Наибольшее количество исследований, рас-
сматривающих морально-нравственное понятие «совесть», посвящено пробле-
ме нравственного самосознания (Б. С. Братусь, Л. А.Запорожец, Г. И. Морева, 
С. Л. Рубинштейн, В. В. Столин, Д. С. Шимановский, С. Г. Якобсон и др.). В 
работах классиков отечественной психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева 
нравственное самосознание рассматривается как результат присвоения соци-
ального опыта, социального наследования (по А. Н. Леонтьеву), интериориза-
ции нравственных норм в личное сознание человека (по Л. С. Выготскому).  

В нашем исследовании мы акцентировали внимание на процессе форми-
рования морально-нравственного понятия «совесть» на протяжении обучения 
детей в начальной школе. Для анализа способности соотнести (объясняя свой 
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выбор) морально-нравственное качество с литературным или реальным персо-
нажем мы использовали метод стандартизированной беседы. Результаты пока-
зали, что есть ряд особенностей в освоении младшими школьниками понятия 
«совесть». 

Во-первых, большинство учащихся 2-х классов (75 %) не смогли адекват-
но соотнести понятие с его носителем. На вопрос «Кого из людей и сказочных 
героев ты считаешь совестливым?» дети давали следующие ответы: «Моя сест-
ра Женя – она мне всегда советует»; «Я имею совесть – я всем даю советы»; 
«Лиса – она все воровала с огорода и не признавалась»; «Емеля – потому что 
ездит на печке». Данное качество для учащихся 2-х классов стало одним из са-
мых сложных для восприятия, понимания и обоснования. А для большинства 
учащихся 3–4-х классов данное понятие не вызвало затруднений в соотнесении 
с его носителем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Изучение особенностей соотнесения понятия «совесть» и его носителя  

учащимися 2–4-х классов (%) 
 

Во-вторых, низкую осведомленность учащихся показал анализ такого па-

раметра, как широта кругозора (количество героев-носителей данного качества, 

названных детьми). Большинство испытуемых смогли привести один пример 

героя – носителя данного качества (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Изучение широты кругозора младших школьников  

по соотнесению понятия «совесть» и его носителя (%) 
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В-третьих, критерием, который показывает, что ребенок способен вы-

явить смысловую содержательную характеристику понятия «совесть», является 

осознанность изучаемого понятия, которая проявляется через обоснование или 

доказательность, т. е. младший школьник характеризует понятие через описа-

ние единичного действия или использует общую смысловую характеристику 

самого понятия (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Изучение осознанности понятия «совесть» учащимися 2–4-х классов (%) 
 

Анализ полученных результатов продемонстрировал, что для учащихся 

вторых классов понятие «совесть» является сложным с точки зрения содержа-

тельного наполнения и соответственно иллюстрации на примерах-образах, а 

также для обоснования выбора через конкретное действие. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать некоторые 

выводы относительно индивидуальных особенностей и возрастных характери-

стик усвоения рассматриваемого понятия. Младшие школьники демонстрируют 

трудность восприятия обобщенного смысла данного понятия вследствие отсут-

ствия у большинства из них актуального опыта и смыслового представления о 

понятии «совесть». 

Обобщая полученные результаты через интегральную характеристику 

усвоения ребенком понятия «совесть» как уровня осознанности морально-

нравственных понятий, предполагающих практическую осведомленность и 

вербальное обоснование смысла понятия, мы приходим к выводу о необходи-

мости организации целенаправленной, квалифицированной, обоснованной, си-

стематической работы по формированию морально-нравственных понятий у 

младших школьников. Данная работа должна основываться на результате взаи-

модействия педагога и психолога в образовании. 
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В настоящее время основной задачей образовательных учреждений лю-

бой ступени образования является прирост профессиональных знаний обуча-

ющихся. Личностно-профессиональное развитие студента остается его соб-

ственной проблемой. Следовательно, оптимизация личностных качеств будет 

зависеть от образовательного потенциала личности, активности, направленно-

сти и воспитывающей способности образовательной среды. Особенно актуаль-

ным этот вопрос становится при обучении в средних профессиональных учеб-

ных учреждениях, так как в условиях акмеологического подхода человек дол-

жен совершенствоваться во всех сферах деятельности, не только профессио-

нальной.  

По мнению О. В. Лебедевой, К. Р. Лебедева, Д. А. Лапина, необходимо 

учитывать личностные особенности, уровень профессиональной подготовки к 

выполнению данного вида деятельности – обучения детей [1]. 

Вопросами условий развития профессионально значимых личностных ка-

честв занимался академик Б. Г. Ананьев, который определял профессионально 

значимые качества как систему устоявшихся личных качеств, которые создают 

предпосылки к успешному выполнению профессиональной деятельности [2].  

Российский психолог В. Д. Шадриков ввел понятие профессионально 

важных качеств (ПВК) как индивидуальных качеств субъекта деятельности, 

влияющих на эффективность деятельности [3].  

Ю. П. Поваренков сформулировал основное противоречие – соответствие 

или несоответствие личности и профессии, выделив в качестве факторов требо-

вания, предъявляемые профессией к человеку, и профессиональные притязания 

самой личности [4]. В то же время формирование профессиональных личност-

ных качеств – сложная характеристика, являющаяся единицей для отслежива-

ния динамики личностных новообразований. 

«Профессионально важные качества личности будущего педагога – это 

обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, имеющие решающее зна-

чение для его профессиональной деятельности», – считает Н. Х. Пайзикулова. В 

психологическом плане это образование, зависящее от множества факторов, та-

ких как особенности характера, структура личности, ее направленность, опыт, 

способности и прочее [5].  

П. Ф. Каптерев в своих трудах выделил необходимые личностные каче-

ства учителя, предлагая следующие категории профессионально значимых ка-

честв личности: личностно-профессиональные, личностно-волевые, личностно- 

моральные, личностно-социальные. Он считал, что личностные качества педа-
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гога являются важным условием осуществления процесса обучения, способ-

ствующего саморазвитию личности, нравственной основой педагога [6]. 

Э. Ф. Зеер определяет следующие свойства личности, структура которых, 

по его мнению, и составляет собственно педагогические способности: умение 

доступно объяснить материал, воспитательное воздействие на учащихся, твор-

чество в работе, организация коллектива, педагогическое мастерство, такт, тре-

бовательность и другие [7]. 

Студенты – будущие педагоги начальных классов отмечают следующие 

черты личности, необходимые в профессиональной деятельности: отзывчи-

вость, доброжелательность, любовь к детям, человеколюбие, заботливость, бес-

корыстность, тактичность, уважительность, альтруистичность, культурность, 

целеустремленность, решительность, самостоятельность, коммуникабельность.  

Среди профессионально-личностных качеств, по мнению академика Ев-

гения Александровича Климова, особого внимания заслуживают такие каче-

ства, как доброжелательность, общительность, отзывчивость, эмпатия, инициа-

тивность, ответственность, компетентность, педагогическое мастерство, харак-

терные для профессий типа человек – человек [8]. Определение данных качеств 

можно найти в Российской педагогической энциклопедии.  

Доброжелательность проявляется в благорасположении, симпатии, сочув-

ствии, благодеянии. Общительность – черта характера, выражающая потреб-

ность личности в общении с другими и способность к этому. Отзывчивость – 

готовность индивида помочь кому-либо в беде, сложной ситуации. Эмпатия –  

способность личности проникать с помощью чувств в душевные переживания 

других людей, разделять их, сочувствовать им, сопереживать; постижение эмо-

ционального состояния другого человека, проникновение, «вчувствование» в 

него. Инициативность – способность личности, выраженная в стремлении к са-

мостоятельным общественным начинаниям, инициативе, активности, предпри-

имчивости. Ответственность – зависимость человека от чего-то, воспринимае-

мого им в качестве определяющего основания для принятия решений и совер-

шения действий, прямо или косвенно направленных на сохранение иного или 

содействие ему. Компетентность – навыки (обязанности), позволяющие челове-

ку адекватно соблюдать нормы и правила жизни в обществе [9]. 

Педагогическое мастерство – высокий уровень овладения педагогической  

деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и навыков, профессио-

нально важных качеств личности [10]. 

Для определения качеств проводилось тестирование при помощи онлайн-

инструментов. Психодиагностические методики, использованные в исследова-

нии, были подобраны с учетом возрастных и профессиональных особенностей. 

Обработка результатов представляет собой статистический анализ. 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж». В нем принимали участие 60 обучающихся в возрасте 16–20 лет. 

Для определения развития данных качеств у студентов 2-го и 4-го курса 

были выбраны оптимальные для данного вида диагностирования психологиче-

ские методики, обладающие надежностью и валидностью (табл. 1) 
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Таблица 1 

 

Профессионально значимые качества личности и набор тестов для их оценки 
 

№ 

п/п 

Перечень качеств Психодиагностические методики 

 

1 Доброжелательность  Шкала доброжелательности Кэмпбелла  

2 Общительность Тест В. Ф. Ряховского  

3 Отзывчивость Исследование эмоциональной отзывчивости  

(А. Г. Смирнов) 

4 Эмпатия Опросник эмпатии В. В. Бойко 

5 Стрессоустойчивость Тест самооценки стрессоустойчивости   

(С. Коухен и Г. Виллиансон) 

6 Инициативность  

 

Русскоязычная версия шкалы инициативы к личностному 

росту К. Робичек  

7 Ответственность  Пазухина С. В. 

8 Компетентность, педаго-

гическое мастерство 

Тест «Основы общей дидактики»  

А. М. Санько, Н. Б. Стрекалова 

9 Профессиональное раз-

витие 

Анкета для выявления способностей педагогов к разви-

тию (К. Ю. Белая)  
 

Индивидуальные показатели оценивались по каждой из методик, количе-

ственно обрабатывались, анализировались и обобщались. Результаты представ-

лены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Обобщенные результаты диагностики в рамках констатирующего эксперимента 
 

Качества Показатели 2-го курса Показатели 4-го курса 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Доброжела-

тельность  

3 10 17 56 10 34 4 13 21 70 5 17 

Общи-

тельность 

14 47 14 47 2 6 16 53 14 47 – – 

Отзывчи-

вость 

10 33 10 33 10 34 11 36 14 47 5 17 

Эмпатия 13 43 10 36 7 21 15 50 10 35 5 15 

Стрессо-

устойчи-

вость 

12 40 10 36 8 24 17 56 11 38 2 6 

Инициатив-

ность 

6 19 18 62 6 19 7 21 19 67 4 12 

Ответствен-

ность 

5 16 19 65 6 19 5 16 22 74 3 10 

Компетент-

ность 

5 16 9 27 14 47 12 40 15 50 3 10 

Профессио-

нальное раз-

витие 

2 7 13 43 15 50 15 50 13 43 2 7 
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По результатам диагностики можем сделать вывод о том, что профессио-

нальная направленность формирует и личностные качества индивида. Возмож-

но предположить, что в процессе обучения, общения, изменения социальной 

среды формируются необходимые для профессии качества личности. По всем 

параметрам в ходе исследования происходит увеличение показателей критери-

ев. 

Такие результаты к старшим курсам позволяют получить позитивное воз-

действие образовательного процесса, создание комфортной образовательной 

среды и условий для общения, положительное отношение педагогов к обуча-

ющимся, традиционные мероприятия в стенах колледжа, семинары практиче-

ского содержания профессионального характера за рамками учебных программ, 

наставничество, обширная педагогическая практика в школах, участие в науч-

но-практических конференциях, организация совместных поездок для всех кур-

сов, широкий спектр программ дополнительного образования.  

Для наглядного представления результатов исследования была составлена 

диаграмма (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Результат анализа профессионально значимых  

личностных качеств студентов 2-го и 4-го курсов 

 

По данной диаграмме можно определить, что показатели по всем иссле-

дуемым параметрам возрастают, в тоже время возникает необходимость опре-

делить возможные пути создания дополнительных психолого-педагогических 

условий для положительной динамики результатов констатирующего экспери-

мента. 
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Полученные данные дают основание предположить, что профессионально 

значимые личностные качества, такие как отзывчивость, инициативность, от-

ветственность, стрессоустойчивость развиты недостаточно.  

На следующем этапе нашей научной работы планируется разработка про-

граммы по развитию личностных профессионально важных качеств будущих 

педагогов. Необходимо определить факторы, влияющие на личностно-профес-

сиональное развитие; обосновать психолого-педагогические условия формиро-

вания личностных профессионально значимых качеств.  

Для достижения целей запланирована разработка и экспериментальная 

проверка программы развития и формирования профессионально значимых 

личностных качеств, выявление психолого-педагогических условий ее реализа-

ции в рамках образовательного процесса в колледже.  

Результатом реализации программы должно стать совершенствование 

личностных качеств будущих педагогов и, как следствие, востребованность 

специалистов в профессиональной сфере. Увеличится эффективность работы и 

степень удовлетворенности от выбранной профессии.  
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Аннотация. Статья отражает результаты психолого-педагогического исследования, 

ориентированного на разработку модели разрешения конфликтных ситуаций в общеобразо-

вательных организациях. Обосновываются созидательные функции конфликтной ситуации 

между участниками педагогического процесса: стимулирование раскрытия потенциала лич-

ности; установление основной причины разногласий и ее искоренение; снижение уровня 

эмоционального дискомфорта; консолидация группы; развитие контактов между отдельными 

членами группы. Рассматривается структура конфликтной ситуации, включающая в себя 

компоненты: собственно конфликтная ситуация, интегрирующая в себе объект и субъект; 
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Abstract. The article reflects the results of psychological and pedagogical research aimed at 
developing a model for conflict resolution in general education institutions. The authors prove the 
creative functions of conflict situations between participants in the pedagogical process: stimulating 
the disclosure of personal potential; establishing the main cause of disagreement and its eradication; 
reducing the level of emotional discomfort; consolidating the group; developing contacts between 
individual members of the group. The structure of the conflict situation is substantiated, which in-
cludes the following components: the conflict situation itself, integrating the object and the subject; 
the incident; the interaction of the conflict parties. The authors justify the stages included in the 
model of conflict resolution in general education organizations: the design and functional stage, the 
essential and procedural stage, the effective and diagnostic stage. The presented model can be re-
produced in any educational organization, regardless of departmental affiliation. 
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Конфликтные ситуации (далее – КС) во многих случаях вызывают стой-
кое ощущение неудовлетворенности, приводят человека к хроническому стрес-
су, что отрицательно сказывается на его состоянии – как физическом, так и ду-
шевном. В современной науке принято выделять две основные функции, реали-
зуемые конфликтом: конструктивную (созидательную) и деструктивную (раз-
рушительную). 

С точки зрения Л. Д. Наумовой, данный список следует дополнить 
воспитывающей функцией, рассматриваемой исследователем как фундамент 
для «здания» морального опыта и адекватной модели действий в условиях КС. 

Ряд авторов указывают на наличие у конфликта воспитательной функции. 
Это обусловлено его ролью в реализации позитивных эмоций, ценностей и 
установок индивида, в стимулировании сложной активности, имеющей от-
ношение к формированию принципиальной новой экзистенциальной семантики 
для конкретной личности [1]. 

Описанные трактовки позволяют выделить следующие созидательные 
функции КС, возникшей между участниками педагогического процесса: сти-
мулирование раскрытия потенциала личности; установление основной причины 
разногласий и ее искоренение; снижение уровня эмоционального дискомфорта; 
консолидация группы; развитие контактов между отдельными членами группы 
[2]. 

В структуре КС следующие составляющие: собственно КС, интегриру-
ющая объект и субъект; инцидент; взаимодействие участников конфликта [3]. 

В протекании конфликтной ситуации выделяют четыре фазы: 

 возникновение противоречий. Они формируются в результате несов-
падения ценностей, задач и поведенческих установок, что может привести к 
образованию гипотетически конфликтной ситуации; 
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 зарождение конфликта. В рамках этой фазы одна из сторон конфликта 
приходит к выводу, что ее потребности вступают в противоречие с потреб-
ностями другой стороны; 

 интенсификация конфликта, которая проявляется в острых эмоцио-
нальных реакциях (действиях, высказываниях); 

 устранение конфликта. 
Если ущемлены интересы одной из сторон конфликта, это порождает КС. 
В педагогическом контексте под КС понимается комплекс предпосылок 

(объективных и субъективных), формирующихся в образовательной среде и вы-
ступающих причиной выраженного психологического дискомфорта (напряже-
ния), из-за чего снижается когнитивный контроль участников коммуникации  
и усиливается их восприятие сформировавшихся противоречий на уровне 
эмоций. 

Конфликтная педагогическая ситуация включает в себя субъект и объект 
конфликта. Кроме того, большинство авторов указывают на тождественность 
понятий «стороны конфликта» и «участники конфликта».  

Субъекты конфликта: учащиеся; педагогические работники; представи-
тели администрации; родители учащихся. 

К объектам конфликта относятся: ресурсы (материальные и нематериаль-
ные); ценности; нормы; императивы; принципы. 

Основа конфликта, базовый фактор, способствующий его зарождению, – 
это предмет. Например, если в качестве объекта выступает оценка (которую 
сочли недостаточно объективной, заниженной), то предмет конфликта заключа-
ется в том, что школьник или студент имеет право ее опротестовать.  

Развитию КС, ее перерождению в полноценный конфликт способствует 
конкретное событие – инцидент. Он приводит к столкновению оппонентов, 
обострению их отношений [4]. 

Выделяются следующие этапы: 
–  субъективное понимание сложившихся обстоятельств оппонентами; 
– интерпретация данных обстоятельств; 
– понимание ситуации и рассмотрение ее в качестве конфликтной; 
– интенсивная конфликтная коммуникация. 
Типом конфликтной коммуникации определяется сценарий протекания 

конфликта. Для конфликтной коммуникации характерно наличие устойчивой 
взаимосвязи между действиями оппонентов.  

Акт конфликтной коммуникации повышает уровень психологического 
дискомфорта участников конфликта, сопровождается такими отрицательными 
эмоциями, как злость, обида и т. п. [5]. 

Есть большое количество способов ликвидации конфликтов. В качестве 
примера можно привести двухфакторную концепцию устранения конфликтов. 

Ее элементами являются: 
а) сотрудничество (индивид нацелен не только на реализацию собствен-

ных задач, но и на соблюдение прав и потребностей других лиц); 
б) бескомпромиссность (индивид нацелен исключительно на реализацию 

собственных задач).  
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Стороны конфликта могут придерживаться следующих поведенческих 
стилей:  

1) сотрудничество (улаживание проблем общими усилиями, с учетом по-
требностей всех участников); 

2) компромисс (разрешение возникших противоречий посредством обо-
юдных уступок); 

3) приспособление (уменьшение собственных амбиций и адаптация к по-
требностям другой стороны); 

4) соперничество (бескомпромиссное продвижение собственной позиции, 
решительное отстаивание своих профессиональных и иных интересов);  

5) игнорирование (уход от конфликта, желание покинуть КС, не устранив 
ее). 

В рамках образовательных контактов происходит значительное количест-
во КС. Выделяют десятки основных факторов, способствующих возникнове-
нию конфликтов. Подобное разнообразие обусловлено содержанием деятельно-
сти школьного учителя.  

Взаимодействуя с вверенным ему классом, педагог нередко подвергается 
сильному стрессу, испытывает выраженное психологическое напряжение. 
Причиной является необходимость реализовывать в ходе занятия большое 
число задач, осуществлять непрерывный самоконтроль, помнить о собственной 
ответственности (моральной, профессиональной, юридической) за происходя-
щее на уроке. Это характеризует общеобразовательные учреждения (далее – 
ООУ) как благоприятную среду для зарождения конфликтов. 

Также этому в значительной мере способствует социальная неравноцен-
ность лиц, вовлеченных в конфликт.   

Речь идет о совершенно разном положении, которое занимают педагог и 
школьник в общественной иерархии, в связи с чем образовательный процесс 
отражается в их деятельности неодинаково.  

Для учителя данный процесс выступает прежде всего основой его 
профессии, вытекающей из полученной специальности, тогда как для ребенка 
или подростка он является в первую очередь учебой (а также – воспитанием, 
социализацией и т. д.). Таким образом, можно говорить о диспропорции функций, 
выполняемых субъектами. 

Упомянутая функциональная диспропорция тоже выступает причиной 
возникновения конфликтов педагогического характера. Школьный педагог – 
это обладатель полезного знания о жизни. Он обязан транслировать этот опыт 
своим юным подопечным, которым следует усвоить данную информацию и 
сделать ее камнем в фундаменте собственной судьбы.  

Многие школьники – прежде всего подростки – пытаются получить новое 
жизненное знание сомнительным путем, не учитывая альтернативных точек 
зрения, не слушая советов более зрелых людей. Это, конечно же, тоже может 
вызвать КС.  

Еще один фактор, способствующий формированию КС, – низкий уровень 
юридической грамотности.    

В качестве примера можно привести несоблюдение трудового кодекса в 
образовательных учреждениях. Так, директор школы имеет возможность 
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объявить своему подчиненному выговор или уволить его без серьезных 
оснований, что тоже приводит к большому количеству разногласий и 
столкновений. 

В современном среднем образовании возникновению конфликтов также 
способствует значительное противоречие между стремлением школьного 
учителя к более уважительному восприятию его деятельности и тем печальным 
обстоятельством, что общество не пытается реализовать данную потребность. В 
связи с этим у педагога наступает разочарование в выбранной им профессии, 
накапливается внутренняя неудовлетворенность, которая при благоприят-
ствующих условиях может привести к конфронтации с другими участниками 
образовательного процесса. 

Многие учителя чрезвычайно зависимы от подходов и методик, применя-
емых ими при взаимодействии с учащимися. Часто это люди, работающие в 
школе уже не одно десятилетие.  

Они убеждены в эффективности «проверенных временем» приемов и не 
стремятся от них отказываться, что также увеличивает риск возникновения ПК. 

Нельзя недооценивать и ряд проблем, связанных с содержанием 
образования, с организационными аспектами. 

Во многих случаях нарушение руководством учебного заведения 
организационных норм существенно повышает уровень конфликтогенности 
образовательного процесса. Это и грубые ошибки при работе над расписанием, 
и некорректное (не учитывающее заслуг, пожеланий и состояния здоровья 
педагогов) распределение нагрузки, и наличие трудностей с назначением на 
педагогические должности (классного руководителя, тьютора, куратора 
параллели), которые тоже увеличивают вероятность зарождения конфликтов. 

Сейчас в школах основное внимание уделяется передаче учащимся 
определенных знаний, формированию у них необходимых в современной 
жизни навыков и умений. При этом раскрытие креативного потенциала детей, 
как правило, не воспринимается как одна из ключевых задач. 

Данное обстоятельство оказывает негативное воздействие как на 
педагога, так и на учащегося. Первый не может полноценно проявить себя в 
рамках профессиональной деятельности, а когнитивные потребности второго 
оказываются не реализованными в достаточной степени. 

Теперь перечислим основные субъективные факторы, создающие условия 
для формирования КС: 

1) трудности взаимодействия педагога и учащегося; 
2) наличие у участника образовательного процесса конфликтогенных 

личностных свойств: вспыльчивости, бескомпромиссности, обидчивости, непо-
рядочности, эгоцентричности; 

3) неспособность к продуктивному общению (особенно нежелательна для 
учителя); 

4) равнодушие школьника к учебе как таковой или к освоению 
определенной дисциплины; 

5) несоответствие умственных возможностей ребенка императивам обра-
зовательного процесса; 
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6) относительно низкий уровень педагога в теоретических или приклад-
ных аспектах; 

7) индивидуальные трудности, выгорание, невротизация, стресс; 
8) перегруженность школьника или педагога; 
9) недостаточная креативность подхода, используемого учителем; 
10) неудовлетворенность учащегося тем, как оцениваются его знания и 

прогресс в изучении предметов [6]. 
Конфликты, возникшие по объективным причинам, как правило, пре-

одолеваются с меньшими усилиями и издержками. Однако основная часть 
конфликтов педагогического характера, возникающих в ООУ, имеют субъек-
тивную природу.   

Рассмотрение 45 программ переподготовки представителей администра-
ции ООУ по специальностям, связанным с образовательным менеджментом, 
продемонстрировало, что лишь в девяти из них есть отдельный пункт о 
сущности конфликтов и способах их преодоления. Однако даже в этих 
прогрессивных документах изучению данной проблематики отведено не более 
7 % от количества академических часов по изучаемой дисциплине (минимум 8, 
максимум 36). Конечно же, в рамках подобных программ вопросы, имеющие 
отношение к КС, разбираются в пунктах, в которых идет речь об управлении 
сотрудниками, психологическом стимулировании педагогических работников и 
предпосылках неформального лидерства. 

В процессе исследования нами разработана модель регулирования КС в 
педагогической среде, которая ориентирована на практическое применение с 
конкретной целью, имеет целостный характер, отражает корреляцию между 
стадиями, особенности процесса нейтрализации КС в педагогической среде. 
Выстраивание этой работы подразумевает совместную активность не только 
представителей руководства, но и других сотрудников школы: учителей, 
психологов, методистов. 

Рассмотрим этапы, включенные в модель, охарактеризуем сущность 
выполняемой деятельности. 

I. Проектировочно-функциональная стадия детерминирует базовую 
стратегическую идею использования модели и общую нацеленность координа-
ционного процесса по устранению КС. 

Диагностика предполагает анализ эмоционального климата в коллективе, 
мониторинг отношения сотрудников к своей работе, оценку подхода к 
взаимодействию с подчиненными и т. п. 

По результатам проверки ответственное лицо подготавливает необ-
ходимый документ для директора ООУ. Затем организуется собрание, где в 
присутствии руководителя обсуждаются главные задачи и траектории 
активности по нивелированию отрицательной динамики в коллективе педа-
гогических работников.  

II. Сущностно-процессуальная стадия подразумевает определенные 
действия по ликвидации КС, выявленных между сотрудниками учреждения. 

Так как большинство столкновений происходит по совокупности причин, 
на этой стадии вся деятельность реализуется по ряду векторов. 
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Существует три функциональных кластера: организационный, инфор-
мационно-методический и превентивно-коррекционный. 

I. Организационный кластер. 
Данный кластер относится к сфере ответственности руководства ООУ 

(директор и его заместители). В структуре данного блока следует выделить:  
1. Мероприятия, направленные на оптимизацию условий труда: 
– создание (доработка) базовой документации учебного заведения, 

учитывающей правовые аспекты производственных отношений; 
– формирование безопасной и комфортной среды; 
– обновление учебных аудиторий и других помещений (столовой, 

спортивного зала и т. д.); 
– предоставление нового оборудования, пособий, справочной литера-

туры; 
– оснащение методической комнаты; 
– согласование учебной нагрузки с трудовым законодательством; 
– обеспечение педагогов адекватным количеством учебных часов, учет 

пожеланий и возможностей работников при составлении штатного расписания; 
– разработка механизма переноса занятий или временной замены учителя 

его коллегой (в связи с болезнью, отгулом, командировкой и т. д.); 
– мониторинг условий профессиональной деятельности. 
2. Выстраивание работы педагогического состава: 

 распределение учителей по классам, группам и параллелям; 

 организация консультирования молодых педагогов; 

 составление инструкций для лиц, занимающих педагогические долж-
ности, дифференциация профессиональных обязанностей; 

 оповещение учителей о ближайших проверках, стажировках, повыше-
ниях квалификации, визитах представителей СМИ и т. д.; 

 содействие постоянному повышению компетентности всех педагоги-
ческих сотрудников; 

 диагностика профессионального уровня учителей и составление 
перечня рекомендаций по его повышению. 

3. Применение способов мотивации и раскрытия потенциала педагогов. 
Эти способы нацелены на ликвидацию КС, связанных с разницей 

профессиональных навыков и позиций. Обращение к данным методам повысит 
репутацию ООУ, будет благоприятствовать развитию креативности педагога и 
ее демонстрации на занятиях.  

Так как в работе учителя (как и почти любой другой) одним из главных 
мотивационных факторов выступает заработная плата, директор школы 
должен: 

– согласно новому подходу к финансовому стимулированию педагогов, 
выстроить систему вознаграждений за высокопрофессиональное выполнение 
своих непосредственных обязанностей, основанную прежде всего на ис-
пользовании персональных стимулирующих надбавок, а также премирования за 
выдающиеся трудовые результаты; на базе локальной документации, регла-
ментирующей критерии эффективности работы; 
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– сформировать корреляцию между продуктивностью педагогической 
деятельности и той денежной суммой, которую получает работник за свой труд; 
беспристрастное и открытое распределение ресурсов (на базе документации, 
принятой в ООУ). 

Директору школы следует выстроить подвижную систему нематериаль-
ного стимулирования. 

Разберем отдельные прикладные техники преодоления конфликтов 
уровней компетентности с учетом доминирующих мотивов учителя: 

а) доминирование стимулов автономности, раскрытия своего творческого 
потенциала предполагает предоставление педагогам большей независимости, 
дополнительных прав и функций, возможности авторегуляции; помощь в 
создании, доработке и популяризации авторских нововведений, демонстрация 
мастер-классов; 

б) доминирование стимулов индивидуального совершенствования, полу-
чения новых сведений подразумевает направление учителей на различные раз-
вивающие мероприятия (курсы повышения квалификации, стажировки и т. д.), 
выделение времени на написание учебных программ и других методических 
материалов; 

в) при доминировании стимулов социальных достижений и утверждения 
себя в обществе нужно позволять учителям делиться своим профессиональным 
опытом на конференциях, семинарах, «круглых столах»; делегировать работ-
ников от учебного заведения на серьезные мероприятия, проводимые на уровне 
города, области, региона, страны; интенсивнее привлекать к участию в 
управлении ООУ (через экспертные сообщества, методические группы и т. д.), 
к выполнению функций наставника; 

г) при доминировании стимулов конкуренции необходимо обеспечить 
участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, оказывая 
этим людям активную поддержку на управленческом уровне. 

4. Организационно-ситуативные меры во взаимодействии с учителями 
школ. 

Одной из основных предпосылок успешной работы с сотрудниками вы-
ступает способность человека, управляющего учебным заведением, выстроить 
конструктивное взаимодействие с собственными подчиненными. Умение 
общаться, владение базовыми коммуникативными методами и приемами яв-
ляется обязательной индивидуальной характеристикой современного руко-
водителя. Поддержание высокого уровня психологической комфортности и 
профилактика КС, возникающих среди педагогических работников, пред-
полагает выбор адекватного подхода к руководству.   

Ни один из базовых подходов (стилей) – ни демократический, ни 
либеральный, ни авторитарный – нельзя рассматривать как удачный или 
неудачный, игнорируя тот ситуативный контекст, в котором он используется. 
Разные условия благоприятствуют применению различных стилей руководства 
или их грамотного сочетания. Важнейшими факторами при принятии решения 
являются опыт и знания управленца, его коммуникабельность и время, 
необходимое для устранения возникшей проблемы.    
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Руководитель должен относиться к каждому своему сотруднику с 
симпатией и уважением. Данный императив распространяется на все аспекты 
жизнедеятельности подчиненного: нужно обеспечить ему высокую заработную 
плату, достойную техническую и методическую поддержку, возможность 
непрерывно развиваться в профессии и повышать уровень общей культуры. 
Любой человек имеет сильные и слабые стороны – следовательно, нельзя 
относиться ко всем педагогам одинаково, как к обладателям некого «общего» 
темперамента, психотипа, характера. С одним подчиненным сработает 
жесткость, с другим – просьба или увещевание, а третий, вероятно, вообще не 
нуждается в непосредственном воздействии со стороны начальства. Если 
управленец принимает во внимание конкретную ситуацию, учитывает 
специфику каждой проблемы, то у него есть основания рассчитывать на 
креативную деятельность учителя и, следовательно, на получение им 
персонального опыта обоюдной ответственности.   

II. Информационно-методический кластер. 
За функционирование данного кластера отвечают заместители руко-

водителя ООУ по учебно-воспитательной работе. Главными задачами должны 
стать модернизация содержания школьного образования в контексте 
выполнения требований, предусмотренных действующими ФГОС, повышение 
профессионального уровня учителей, осуществление их грамотной методи-
ческой поддержки, актуализация креативных возможностей педагогических 
кадров учебного заведения.  

На базовой стадии нужно понять, насколько учителя готовы к обнов-
лению содержания и задач отечественного образования в сложившихся 
условиях; определить степень освоения ключевой информации по использо-
ванию новаторских подходов; выявить организационные затруднения и 
методические недоработки, приводящие к формированию КС. 

На протяжении обоих семестров продумывается и реализуется инфор-
мационно-методическая поддержка учителей. 

С данной целью применяются различные методы и формы педагоги-
ческой и организационно-педагогической работы [7]: 

1) теоретические и практико-ориентированные семинары; 
2) «круглые столы», посвященные решению срочных задач; 
3) собрания методических объединений и инициативных групп учителей; 
4) педагогические советы по актуальной проблеме; 
5) пополнение библиотечного фонда ООУ недавно опубликованными 

книгами, тематическими журналами и т. д.); 
6) налаживание устойчивых контактов с другими учебными заведениями; 
7) продумывание системы самообразования сотрудников; 
8) составление плана мероприятий по повышению квалификационного 

уровня педагогов. 
Соответствие перечисленным пунктам будет благоприятствовать ослаб-

лению тревожности, повышению сопротивляемости стрессовым факторам, а 
также росту уровня компетентности педагогических работников, устранению 
их агрессивного или скептического отношения к нововведениям в области 
образования. 
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III. Превентивно-коррекционный кластер. 
Функционирование данного кластера реализуется педагогом-психологом 

и социальным педагогом, работающими в ООУ. 
Эти сотрудники определяют проблемы, ищут и анализируют сведения об 

эмоциональном климате в коллективе школьников, существовании КС разной 
этиологии. Применяются многочисленные средства диагностики: изучение 
психологической обстановки в классе или группе; выявление профессиональ-
ного выгорания; диагностика устойчивости нервной системы; оценка уровня 
агрессии и невротизма; тестирование на определение лидерских качеств и т. д. 

На базе осуществленного мониторинга совместно с руководителем 
реализуется анализ полученных результатов, составляется план действий, 
направленных на улучшение эмоционального климата и предотвращение 
столкновений между сотрудниками организации. 

Коррекционная работа направлена на формирование условий труда, 
предоставляющих учителям доступ к значимой для них информации о 
сценариях поведения в обстановке конфликта, а также для профилактики 
подобных ситуаций.   

Осуществление коррекционного воздействия дает возможность 
реализовать большое количество функций: сохранение и укрепление душевного 
здоровья учителей, информирование их о способах самоконтроля и методиках 
расслабления для профилактики выгорания; предоставление специализирован-
ной помощи для эффективной самореализации в общении с коллегами и 
учащимися; развитие психологической компетентности учителей. 

Рекомендуется применять следующие методы и формы образовательной 
деятельности: 

2) консультации (групповые и индивидуальные); 
3) практико-ориентированные семинары; 
4) специальные тренинги по овладению технологиями самоконтроля, 

расслабления и методикой правильного дыхания для профилактики профес-
сионального выгорания; 

5) специальные тренинги, нацеленные на совершенствование навыков 
межличностного взаимодействия (с учащимися, членами их семей, представи-
телями руководства, другими учителями); 

6) разработка пособий, методических рекомендаций. 
Профилактическая работа предполагает предупреждение и преодоление 

конфликтов. Устранение КС представляет собой результат согласованных 
действий его сторон, ориентированных на решение проблемы, вызвавшей 
противоборство позиций, на преодоление противоречий, которые привели к 
обострению латентных разногласий. 

Во многих случаях нивелирование конфликтов между отдельными 
личностями протекает очень трудно, так как субъекты подобной ситуации 
часто не могут оценить ее объективно, с опорой на рациональное мышление.  
Требуются навыки нейтрализации межличностных столкновений, в чем 
способен оказать содействие штатный психолог.  

В целом коррекционно-диагностический блок создаст условия для раз-
вития у школьных учителей знаний и умений в области психологии, на базе 
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которых педагогические работники получат возможность более грамотно 
выстраивать свою деятельность; контактировать с другими людьми, стремясь к 
взаимной выгоде; воспринимать себя в контексте выбранной профессии и 
взаимодействии с остальными субъектами педагогических взаимодействий. 

III. Результативно-диагностическая стадия 
На этой стадии подводятся итоги, определяется результативность 

практического применения модели регулирования КС в учебном заведении. 
Затем осуществляется оценка ситуации в коллективе педагогов с 

реализацией упомянутых выше диагностических методов. Также руководством 
продумываются действия по внутреннему мониторингу. Не исключено 
внесение в составленный план исправлений и дополнений. 

К прогнозируемым результатам применения разработанной модели 
регулирования КС в среде педагогических работников следует отнести 
следующие признаки: 

 объединение, солидаризацию трудового коллектива, формулирование 
четких задач, стоящих перед учебным заведением; 

 преодоление психологического дискомфорта в педагогической среде, 
имеющего разные причины; 

 создание более благоприятных условий труда; формирование в 
учебном заведении особой атмосферы, благоприятствующей актуализации 
креативных возможностей педагогических кадров; 

 интеграцию сотрудников учебного заведения в новаторскую 
активность, развитие их педагогических навыков и социальной компетент-
ности; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
Приведенная модель является воспроизводимой, т. е. пригодной для 

использования в любом учебном заведении с учетом его организационных, 
кадровых и иных особенностей.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема профилактики тревожности 
студентов первого курса в предэкзаменационный период. Рассматриваемый вопрос напря-
мую связан с успешностью адаптации первокурсников к системе высшего образования. 
Обосновывается влияние бюджета времени студентов на проявление тревожности обуча-
ющихся. Дается сравнение различных методик по определению уровней реактивной и лич-
ностной тревожностей в контексте первого года обучения в высшем учебном заведении. 
Анализируются подходы других исследователей к описываемой проблеме. Целью статьи яв-
ляется определение уровней тревожности студентов в период подготовки к сессии, а также 
поиск мер профилактики для ее снижения. Отмечено, что в предэкзаменационный период 
высокие уровни личностной и реактивной тревожности часто диагностируются у большин-
ства студентов. Научная новизна исследования заключается в выявлении предэкзаменацион-
ной тревожности до начала наступления сессии, что позволит профилактировать состояние 
соматического и психофизиологического напряжения студентов на первых этапах обучения 
в вузе, облегчать адаптацию первокурсников и сохранять уверенность в правильном выборе 
будущей профессии. Отдельно уделено внимание необходимости разработки превентивных 
мер по профилактике предэкзаменационной тревожности первокурсников, это позволит сме-
стить высокий уровень тревожности к более низким показателям, перевести фокус внимания 
на организацию помощи для формирования уверенности в себе и достижения студентами 
учебных целей.  
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Abstract. This article considers the problem of anxiety prevention among first-year students 

during the pre-exam period. The issue under consideration is related to the success of the first-year 

students’ adaptation to the higher education system. The authors substantiate the correlation be-

tween time budget and students’ anxiety. There is a comparison of various methods for determining 

the levels of reactive and personal anxiety in the context of the first year of higher education. The 

authors analyze the approaches of other researchers to the described problem. The purpose of the 

article is to determine the students’ anxiety levels during exam-preparation and to find preventive 

measures to reduce it. It is noted that the majority of first-year students are diagnosed with high lev-

els of reactive and personal anxiety during the pre-exam period. The scientific novelty of the study 

consists in identification of pre-examination anxiety before the start of the exams. It will help to 

prevent the state of somatic and psychophysiological stress of students at the first stages of universi-

ty studies, facilitate students’ adaptation and maintain confidence in the right choice of future pro-

fession. Special attention is paid to the need of developing preventive measures against pre-exam 

anxiety among first-year students. It will allow to reduce the high level of anxiety and shift the fo-

cus of attention to assistance in building self-confidence and achieving learning goals. 

Keywords: anxiety levels, adaptation, functional loads, first-year students, higher education 

institutions 

For citation: Yugova E. A. Barinova E. S., Galaguzova Yu. N., Vodiakha S.A. The preven-

tion of first-year students’ anxiety during the pre-examination period Uchebnyj experiment v obra-

zovanii = Teaching experiment in education. 2025; 1(113):47-61. (In Russ.). https://doi.org/ 

10.51609/2079-875Х_2025_1_47. 
 

При обсуждении темы формирования личности будущего педагога необ-

ходимо начинать рассматривать проблему с особенностей обучения в вузе, во-

просов адаптации первокурсников и профилактики тревожности студентов в 

предэкзаменационный период уже с первых недель обучения. Существует до-

статочное количество исследований как в области психологии, так и в области 

педагогики, посвященных построению учебно-воспитательного процесса в пе-

риод адаптации первокурсников к условиям высшего учебного заведения 1–7. 

Но каждый год в вузы приходит абсолютно разный контингент студентов (из 

разных образовательных учреждений, с различными характерологическими и 

психофизиологическими особенностями, сложившимися стереотипами воспри-

ятия учебного материала, с разным уровнем подготовки в области учебных 

дисциплин и т. д.). Это создает новый запрос на актуализацию работы в области 

адаптации студентов-первокурсников и определяет противоречие между име-

ющимися в арсенале методиками адаптации студентов к учебному процессу ву-

за и психофизиологическим статусом студентов нового набора с присущим им 

уровнем тревожности. Цель работы – определить уровни тревожности студен-

тов в предэкзаменационный период и предложить меры ее профилактики и 

снижения. Научная новизна работы заключается в выявлении предэкзаменаци-

онной тревожности до начала наступления сессии, что дает возможность про-

филактировать состояние соматического и психофизиологического напряжения 

студентов на первых этапах обучения в вузе, облегчать адаптацию первокурс-

ников и сохранять уверенность в правильном выборе будущей профессии. 

Анализируя контингент школьников, приходящих в высшие учебные за-

ведения, в условиях современных реалий мы все чаще сталкиваемся со студен-

тами-первокурсниками, подходящим под применяемую дефиницию «дети-

зрители». Это обучающиеся, которые достаточно хорошо запоминают визуаль-
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но, но с трудом воспринимают текст и быстро забывают увиденную информа-

цию. В силу этого, получив школьный аттестат, в высшие учебные заведения 

часто приходят абитуриенты с низким уровнем знаний, несформированными 

механизмами долговременной памяти и ее небольшим объемом. Таким обра-

зом, при последующем обучении в высшем учебном заведении сформирован-

ное клиповое мышление становится препятствием для обучения. Также одной 

из причин отказа от обучения в вузе у студентов-первокурсников является за-

трудненная адаптация к новым инструментам мышления, появлению нестан-

дартных учебных ситуаций. Соответственно, единого, универсального подхода 

к процессам адаптации студентов-первокурсников и профилактики снятия тре-

вожного состояния в предэкзаменационный период просто не существует. Но 

от его рациональной организации во многом будет зависеть их дальнейшее от-

ношение к учебе, характер трудностей, возникающих в течение 4–5 лет обуче-

ния в вузе, выбор деятельности в свободное время, целый ряд других объектив-

ных и субъективных факторов, влияющих на процесс успешной профессио-

нальной подготовки студентов. Наш практический опыт позволяет говорить о 

том, что больше половины (а часто и свыше 70 %) первокурсников испытывают 

большие сложности при переходе на университетскую систему обучения, кото-

рая в организационных аспектах существенно отличается от обучения в школе. 

Так, поступив на первый курс педагогического вуза, обучающиеся с большими 

трудностями адаптируются к лекционной системе (полтора часа вместо при-

вычных 45 минут), отсутствию ежедневного опроса по заданному материалу, 

большому количеству выделяемых часов на самостоятельную работу и, как 

следствие, высоким требованиям к самоорганизации и рациональному распре-

делению времени. Кроме организационных особенностей, появляются трудно-

сти, связанные с содержательным аспектом обучения, – студенты испытывают 

затруднения в поиске учебной и методической литературы. Все это приводит к 

возрастающему уровню тревожности к моменту наступления экзаменационной 

сессии. 

Таким образом, объективные и субъективные трудности в усвоении учеб-

ного материала приводят к ухудшению адаптационного процесса у студентов 

первого курса, что проявляется и в увеличении состояния тревожности в пред-

экзаменационный период. Учитывая тот факт, что механизмы адаптации перво-

курсников к условиям обучения в вузе широко освещены в исследованиях пси-

хологов, педагогов, ученых-методистов, отметим, что постоянно меняющиеся 

требования современных ФГОС и возникающие состояния неопределенности в 

современном мире также обостряют проблемы адаптационного характера. 

Например, внедрение информационно-коммуникационных технологий, разви-

вающаяся цифровизация, использование в образовательных процессах цифро-

вых лабораторий приводят к противоречиям во взаимной адаптации образова-

тельных объектов (таких как различные образовательные траектории, разно-

видности методических систем, учебный процесс) и информационных техноло-

гий 8–11. С одной стороны, эти процессы существенно улучшают качество 

получаемого образования, с другой стороны, увеличивают функциональную 

нагрузку на студентов, особенно тех, кто приходит в вуз с низким уровнем вла-
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дения подобными технологиями. Эти процессы также повышают уровень тре-

вожности в предэкзаменационный период, что влечет за собой необходимость 

методической проработки психолого-педагогических средств с целью ослабле-

ния вышеперечисленных трудностей.  

Основными методами исследования, представленными в статье, являют-

ся анализ и систематизация психолого-педагогической литературы, норматив-

ных документов, обобщение педагогического опыта. Эмпирические методы, 

используемые в исследовании, включают психодиагностические методики 

Спилбергера – Ханина и анкетирование при помощи теста, разработанного  

Г. Ю. Айзенком. Для обработки данных использовалась программа Microsoft 

Excel. На первом этапе был обобщен имеющийся материал по исследуемой 

проблеме, выбраны наиболее объективные методики психодиагностики; на 

втором этапе была проведена сама диагностика, исходя из поставленных задач; 

на третьем этапе осуществлялась обработка результатов и подбор мер профи-

лактики для снятия предэкзаменационного стресса у студентов-перво-

курсников. 

Состояние тревожности у студентов в учебно-образовательном процессе, 

особенно в условиях экзаменационного стресса, является важной темой для 

изучения, так как оно оказывает значительное влияние на их психическое здо-

ровье и результаты обучения 11–14. Исследования показывают, что экзамена-

ционный стресс может вызывать как психологические, так и физиологические 

реакции. 

На уровне субъективных ощущений студенты часто отмечают напряже-

ние, беспокойство, мрачные предчувствия. Переживания сопровождаются и 

объективными соматическими признаками, такими как учащенное сердцебие-

ние и повышение артериального давления. Эти изменения обусловлены актива-

цией вегетативной нервной системы, которая отвечает за стрессовые реакции 

организма, что в свою очередь может привести к повышению уровня тревожно-

сти, нарушению концентрации внимания, ухудшению памяти и снижению об-

щей академической продуктивности 8–10; 15. 

Экзамены представляют собой значимые события, которые могут карди-

нально повлиять на дальнейшую судьбу студента. Многие студенты ощущают 

беспокойство из-за важности экзамена для их будущего, что включает в себя 

такие аспекты, как получение стипендий, возможность продолжения обучения 

в вузе или даже влияние на социальный статус. Это создает существенную 

нагрузку на психику и требует высокой степени самоорганизации и адаптации. 

При этом необходимо учитывать множество факторов, которые могут вы-

зывать, усиливать или, наоборот, смягчать состояние тревожности. К ним отно-

сятся индивидуальные особенности личности, такие как уровень самооценки, 

способности к саморегуляции и наличие стилей совладания со стрессом. Также 

важны обстоятельства, в которых проходит экзамен: физическое состояние сту-

дента, условия окружающей среды, поддержка со стороны друзей и преподава-

телей. Когнитивное оценивание ситуации также играет ключевую роль: как 

студенты воспринимают будущий экзамен – как возможность или как угрозу? 

Это определяет их эмоциональную реакцию и, следовательно, уровень тревож-



 

51 
 

ности. Отношение студентов-первокурсников к экзаменам может варьировать-

ся: одни могут рассматривать их как способ осуществления самореализации и 

подтверждения своих знаний, другие – как источник стресса и причин для бес-

покойства. 

Таким образом, управление тревожностью студентов в предэкзаменаци-

онный период требует комплексного подхода. Это может включать в себя как 

индивидуальную психотерапевтическую помощь, так и разработку образова-

тельных программ по управлению стрессом, практическое обучение навыкам 

релаксации и эффективного планирования времени. Привлечение к этой работе 

преподавателей и администрации учебных заведений также может существенно 

улучшить атмосферу для студентов и способствовать снижению уровня учеб-

ного стресса в целом. 

Рассматриваемая проблема плотно коррелирует с вопросами неуспевае-

мости и отчисления студентов в высших учебных заведениях. В 2022 году ста-

тистические данные свидетельствовали о том, что именно неуспеваемость стала 

основной причиной отчисления 128 тысяч студентов, что подчеркивает слож-

ные процессы адаптации, с которыми сталкиваются молодые люди при перехо-

де к обучению в вузах. 

Учебный процесс в высших учебных заведениях значительно отличается 

от школьного образования, что влечет за собой необходимость развития у сту-

дентов навыков саморегуляции, организованности и умения эффективно управ-

лять своим временем. Кроме того, он предполагает вовлечение в более сложные 

и углубленные академические дисциплины и конкуренцию с другими студен-

тами за достижения в учебе. Эти факторы способствуют значительным эмоцио-

нальным и когнитивным нагрузкам, нередко приводящим к состояниям повы-

шенной тревожности и потере мотивации. Одним из возможных подходов к 

преодолению вышеуказанных трудностей является применение современных 

технологий и методик обучения. Интеграция онлайн-курсов, создание групп 

для совместного изучения и внедрение программ поддержки адаптации могут 

существенно улучшить качество образовательного процесса. Формирование 

доброжелательной учебной среды, основанной на сотрудничестве и взаимопо-

мощи, может способствовать снижению уровня тревожности и повышению 

успеваемости студентов. 

Для снятия высоких уровней тревожности у первокурсников в период пе-

ред первой сессией необходима реализация программ психологической под-

держки и наставничества, которые помогут молодым людям не только справ-

ляться с учебной нагрузкой, но и развивать навыки эффективного обучения и 

управления временем. Важными аспектами являются также укрепление взаи-

модействия между студентами и преподавателями, создание дружественной и 

поддерживающей атмосферы, участие студентов в жизни университета, что 

способствует повышению их мотивации и вовлеченности в учебный процесс 5; 

12; 15. 

Отметим, что значительное влияние на развитие уровня тревожности ока-

зывает и количество информации, предлагаемой обучающимся. Как правило, в 

процессе обучения сложно установить объем сведений, который может быть 
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усвоен одним студентом со средними способностями за один день – слишком 

различны индивидуальные личные психофизиологические возможности от-

дельных обучающихся, степень их готовности к восприятию учебного материа-

ла, темп усвоения информации. Очень часто это разнящиеся величины в одной 

и той же академической группе при равных требованиях преподавателя ко всем 

студентам. Соответственно, у ряда студентов наблюдается отставание в вос-

приятии и запоминании информации и, как следствие, проявляется тревожное 

состояние. Это не значит, что они не способны ее усвоить, просто необходимо 

большее количество времени или иная структурная организация предлагаемого 

учебного материала. Ряд исследователей отмечает, что большая часть перво-

курсников сталкиваются с трудностями в самостоятельном поиске и отборе ин-

формации, поэтому потенциально готовы проявить академическую нечест-

ность, так как не приспособились к новым инструментам мышления 1; 2; 12; 

16. Вместе с тем значимым фактором продуктивной передачи студентам учеб-

ного материала является определение и научное обоснование его ориентиро-

вочно допустимого объема, воспринимаемого за определенное количество вре-

мени. 

Безусловно, изучение проблемы восприятия учебной информации требует 

комплексного, системного подхода с учетом психофизиологической организа-

ции личности студента, его жизненного опыта до поступления в институт, кон-

кретного психического состояния, многочисленных внешних факторов, влия-

ющих на прием и передачу учебного материала, учитывая большое влияние 

этих процессов на развитие тревожности у студентов. Одной из частных задач 

является анализ соотношения необходимой учебной информации и времени, 

отводимого на нее. Многие исследователи выявляют наличие несоответствий 

между ними. Стремление преподавателей по отдельным дисциплинам предло-

жить для изучения как можно больше учебного материала без учета его соот-

ношения со временем нередко приводит к информационной перегрузке студен-

тов, ограничивает затраты времени на самостоятельную отработку материала и 

выполнение индивидуальных заданий. Действительные результаты такой рабо-

ты оказываются прямо противоположными желаемым: у студента не хватает 

времени осмыслить учебную информацию и закрепить ее в памяти в связи с 

конкретными педагогическими ситуациями 1; 2; 12; 17. 

Помимо учебных задач, студенты-первокурсники сталкиваются и с про-

блемами распределения бюджета времени, который становится принципиально 

другим в отличие от того, который был привычен для них в системе школьного 

образования. Соответственно, изучение этого вопроса также является одним из 

показателей уровня развития личности студента, так как вместе с количествен-

ной оценкой несет многогранную информацию об особенностях образа жизни и 

быта студентов, их интересах, потребностях, других многочисленных факторах 

студенческой жизни. Очень часто нерациональное распределение бюджета 

времени приводит к большим функциональным нагрузкам и появлению повы-

шенной тревожности, особенно в предэкзаменационный период, учитывая, что 

первокурсники готовятся к сдаче сессии впервые. Как следствие, студенты с 

повышенным уровнем тревожности могут проявлять меньшую адаптивность и 
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стать более уязвимыми к различным негативным воздействиям, особенно в свя-

зи с их возрастными особенностями и нестабильностью системы ценностей на 

раннем этапе взросления. В данном случае речь идет о перестройке структуры 

жизненных отношений: появляются новые обязанности, меняется социальный 

статус, повышается уровень ответственности за свои поступки. С другой сторо-

ны, студенческий возраст представляет собой уникальный период, характери-

зующийся пиком интеллектуальных и физических возможностей. Однако дан-

ный период не лишен противоречий и вызовов. Распространенное утверждение 

о том, что студенты занимаются в среднем 52–58 часов в неделю, подчеркивает 

высокую учебную нагрузку, с которой они сталкиваются. Студенты-первокурс-

ники начинают балансировать между учебными обязанностями, возможно, ра-

ботой, личной жизнью и социальными обязательствами. В результате этого 

многие из них оказываются в ситуации, когда не могут эффективно планиро-

вать свое время, что затрудняет нормальные восстановительные процессы, та-

кие как физический отдых, эмоциональная регуляция, качественный сон и пол-

ноценное питание. 

Согласно исследованиям, примерно 57 % студентов не обладают необхо-

димыми навыками тайм-менеджмента, что ставит их перед серьезными вызо-

вами в управлении своими учебными и жизненными ресурсами. Недостаток 

данных навыков может приводить к ухудшению физического и психоэмоцио-

нального состояния студентов, что, в свою очередь, негативно влияет на их об-

щую академическую эффективность 2; 15. Профессиогенный эмоциональный 

стресс, вызванный высокими требованиями и ожиданиями в учебном процессе, 

может приводить к состояниям тревожности. Эта тревожность, в свою очередь, 

снижает продуктивность, ухудшает способность к обучению. Кроме того, вы-

сокие уровни тревожности, сочетаясь с другими факторами, такими как дефи-

цит сна и нерегулярное питание, становятся значительными предвестниками 

неуспеваемости. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения 

стратегий для управления стрессом и улучшения психоэмоционального благо-

получия студентов в образовательной среде. 

Рассматривая данную референтную группу, необходимо отметить и воз-

растные особенности. Студенты – это молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет. 

Этот возраст условно называют поздней юностью или началом зрелости. Он 

характеризуется быстрым развитием физического и умственного состояния че-

ловека. Значительно проявляются вербальный интеллект, динамичность реак-

ций возбуждений и торможения, высокий уровень наблюдательности, анализа 

информации, усложнение общей культуры наблюдения. В тоже время проявля-

ется максимализм, отмечается не всегда рациональная оценка сложных жиз-

ненных ситуаций, невнимательное отношение к опыту других людей, игнори-

рование советов и замечаний. Молодежи данного возраста, особенно студен-

там, свойственен интерес к познанию, возникающий на основе осознанной мо-

тивировки. 

В связи с этим первая экзаменационная сессия всегда становится факто-

ром, вызывающим состояние новизны ситуации, растерянности, не всегда су-

ществует понимание процесса и, соответственно, непонятны алгоритмы дей-
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ствий, которые упрощают адаптацию и успешную сдачу зачетов и экзаменов. У 

студентов во время прохождения промежуточной аттестации достаточно часто 

диагностируется стабильно высокий уровень тревожности. Это отмечается и 

участковым терапевтам и врачами общей практики 8; 9; 13; 15.  

Но мало кто обращает внимание на повышение уровня тревожности уже в 

предэкзаменационный период у студентов-первокурсников. Хотя раннее выяв-

ление и профилактика симптомов тревоги позволит улучшить учебную дея-

тельность и избежать стрессовых ситуаций. При поступлении в вуз многие пер-

вокурсники, проявляя устремленность, высокую мотивацию достижений, ре-

шительность, настойчивость, самостоятельность, инициативу, умение владеть 

собой, испытывают огромный спектр эмоциональных переживаний.  

С целью изучения психоэмоционального состояния студентов в предсес-

сионный период мы исследовали у них уровни реактивной и личностной тре-

вожностей. Исследования проведены среди 124 студентов первого курса педа-

гогического университета, средний возраст 18±0,5 года. 

Оценка уровней тревожности проводилась с помощью психодиагностиче-

ской методики Спилбергера и теста, разработанного Г. Ю. Айзенком [18]. 

Предложенные методики хорошо зарекомендовали себя и часто используются в 

исследовательских работах психофизиологов, психологов и педагогов. Основ-

ная цель применения методики – определить уровень тревожности студентов в 

предэкзаменационный период, что является одним из показателей психического 

здоровья студентов вуза. Существует достаточное количество методик измере-

ния тревожности человека, но они позволяют оценить только реактивную, или 

личностную тревожность, или общее состояние тревожности, или более специ-

фические реакции. Выбранная нами методика является более информативной, 

она дает возможность дифференцировано измерять тревожность и как личност-

ное свойство, и как состояние. С точки зрения функционального состояния тре-

вожность не является негативной чертой. Определенный уровень тревожности – 

это естественная и обязательная особенность деятельности человека. При этом 

для каждого из нас существует свой оптимальный уровень «полезной тревоги», 

который лучше позволяет приспособиться к условиям среды, формируя мотивы 

поведенческих актив, в то время как высокий уровень тревожности в отноше-

нии состояния здоровья прогностически неблагоприятен. 

Шкала самооценки уровня тревожности (Ч. Д. Спилбергера) является 

надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности в дан-

ный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожно-

сти (как устойчивая характеристика человека). Шкала самооценки состоит из  

2 частей, раздельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания номер 1–20) 

и личностную (ЛТ, высказывания номер 21–40) 17. Опросник Айзенка пред-

ставляет собой 10 вопросов, которые дают информацию об оценке человеком 

уровня своей тревожности в данный момент времени, то есть позволяют оце-

нить личностную тревожность (как устойчивую характеристику человека). 

По мнению исследователей, тревожности соответствуют такие личност-

ные проявления, как беспокойство, напряженность, чувство страха перед пред-

стоящими экзаменами, мнительность, преувеличение значимости воспринима-
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емой информации, ожидание опасности. Если личностная тревожность тракту-

ется как повышенная склонность к переживаниям, тревоге и беспокойству без 

достаточных оснований, то о реактивной или ситуативной тревожности говорят 

при описании состояния человека в данный момент времени, которое характе-

ризуется субъективно переживаемыми эмоциями в данной конкретной обста-

новке. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на экстремальную 

или стрессовую ситуацию, может быть разным по интенсивности, динамичным 

во времени. 

По результатам диагностики нами получены следующие результаты: низ-

кую тревожность проявили 12 % студентов, умеренный уровень тревоги пока-

зали 13 % и больше половины студентов имеют высокий уровень личностной 

тревожности в предэкзаменационный период (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Показатели личностной тревожности (по Айзенку) 
 

При дополнительном опросе многие студенты в качестве субъективного 

описания своего соматического состояния отмечают, что плохо спят (имеют 

проблемы со сном); часто беспокоятся и легко расстраиваются при неудачах в 

образовательном процессе. То есть 58 % респондентов имеют проблемы со 

сном, около 43 % опрошенных проявляют беспокойство; 67 % студентов отме-

чают, что легко расстраиваются (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Признаки проявления тревожности студентов 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

низкая тревожнсть умеренная тревожность высокая тревожность 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

имеют проблемы со сном проявляют беспокойство легко расстраиваются 



 

56 
 

При анализе уровней личностной и реактивной тревожности студентов 

педагогического вуза применялась методика, позволяющая дифференцировано 

измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние.  

Результаты исследований свидетельствуют, что 67 % студентов имеют 

высокую реактивную (ситуативную) тревожность, 33 % – средний уровень тре-

вожности, низкого уровня тревожности не зафиксировано (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Показатели реактивной тревожности (по Спилбергеру) 
 

Высокие показатели отмечаются и при диагностике показателей личност-

ной тревожности: у 3/4 студентов отмечался высокий уровень, у остальных – 

средний уровень (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Показатели личностной тревожности (по Спилбергеру) 
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нию повышенных уровней тревожности. Для их нормализации требуется не 
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ется создание поддерживающей атмосферы в образовательных учреждениях. В 

этом контексте эффективным инструментом может стать внедрение программ 

наставничества, предусматривающих взаимодействие первокурсников со  

старшими студентами. Это взаимодействие дает возможность обсуждать свои 

переживания, а также получать советы и рекомендации на основе опыта стар-

ших товарищей. 

Лекции и семинары, направленные на развитие навыков управления вре-

менем и стрессом, также могут значительно влиять на показатели уровней тре-

вожности у студентов-первокурсников. Перспективным направлением является 

и внедрение курсов, ориентированных на развитие эмоционального интеллекта, 

который позволяет студентам более эффективно осознавать и регулировать 

свои эмоции. Одним из аспектов профилактики возникновения высокого уров-

ня тревожности может являться вовлечение студентов в разнообразную дея-

тельность за пределами учебного процесса. Участие в спортивных секциях, 

культурных мероприятиях и волонтерских инициативах способствует не только 

снижению высоких уровней, но и формированию новых социальных связей. 

Эти связи особенно важны для первокурсников, которые могут испытывать 

чувство изоляции в новой образовательной среде. 

Кроме того, обучение навыкам самоорганизации и тайм-менеджмента 

поможет студентам более эффективно планировать свое время и управлять ре-

сурсами для завершения учебных заданий. Это, в свою очередь, может снизить 

уровень тревожности, связанный с несвоевременным выполнением задач и тре-

бований к учебной успеваемости. 

В рамках учебной деятельности во многих учебных заведениях хорошо 

зарекомендовала себя рейтинговая (балльно-рейтинговая) система, позволя-

ющая набирать студентам определенное количество баллов и дифференциро-

ванно подходить к оценке знаний обучающихся. Студент заранее знает свои 

преимущества и недочеты, что позволяет снять определенную функциональную 

нагрузку на нервную систему и снизить уровень тревожности перед самим эк-

заменом. Заметно снижает уровень тревожности и раннее включение перво-

курсников в практическую деятельность. Будучи на учебной практике в школе, 

студент ощущает себя в роли учителя, и ему становятся более понятны требо-

вания преподавателя, его система оценки и отношения ученик – учитель. По-

этому включение в первом семестре в учебные планы ознакомительной учеб-

ной практики целесообразно не только с точки зрения процесса обучения, но и 

в целях снятия нарастающей тревожности студента-первокурсника в первый 

год обучения. 

К действующим факторам профилактики тревожности студентов отно-

сятся внедрение различных форм реагирования и открытость к диалогу адми-

нистрации высшего учебного заведения; доброжелательная коммуникация пре-

подавательского состава; демократичный стиль общения. 

Безусловно, невозможно возложить полную ответственность за развитие 

высоких уровней тревожности в предэкзаменационный период у первокурсни-

ков только на высшие учебные заведения. Необходимо отметить роль семьи в 

развитии подобных состояний. У ряда обучающихся с высокими уровнями тре-
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вожности в личных беседах прослеживалось влияние напряженной психологи-

ческой  атмосферы в семье и, как следствие, неуверенность в своем будущем. 

Поэтому для снятия высоких уровней тревожности необходим комплексный 

подход с привлечением родителей и другого близкого окружения, что в свою 

очередь может ускорить получение желаемого результата. 

Перенос акцента с неуспешных действий и недостатков студентов на ор-

ганизацию поддержки, направленной на осознание целей учебной деятельности 

и формирование уверенности в себе, представляется критически важным для 

снижения уровня тревожности. Данная стратегия не только способствует со-

зданию более благоприятной образовательной среды, но и играет ключевую 

роль в поддержании психоэмоционального здоровья учащейся молодежи на 

протяжении всего периода их обучения. 

Следует отметить, что высокий уровень тревожности может выступать 

серьезным барьером на пути к достижениям в учебной деятельности. Студенты, 

находящиеся под постоянным влиянием мыслей и страхов поп поводу гряду-

щей экзаменационной сессии, нередко испытывают сложности как в учебном 

процессе, так и в межличностных отношениях. Снижение уровня тревожности 

может быть реализовано за счет внедрения методик, направленных на развитие 

уверенности и чувства безопасности. Например, установление четких и дости-

жимых учебных целей, а также предоставление возможности поэтапного их до-

стижения способствуют формированию положительного опыта. Это, в свою 

очередь, позволяет студентам осознать свою способность справляться с разно-

образными вызовами. 

Мотивация, как было упомянуто ранее, также занимает центральное ме-

сто в этом процессе. Студенты, обладающие высокой мотивацией к учебе и 

осознающие значимость получаемых знаний для их будущей профессиональ-

ной деятельности, демонстрируют большую устойчивость к стрессовым ситуа-

циям. Таким образом, важно не только реализовывать коллективные формы ра-

боты, но и осуществлять индивидуальный подход, помогая каждому студенту 

обнаружить те стимулы, которые его вдохновляют. Это может быть достигнуто 

через индивидуальные консультации, обсуждения будущих карьерных пер-

спектив, а также участие в профессиональных семинарах и конкурсах. Продук-

тивным для коррекции высоких уровней тревожности может быть проведение 

лекций и практических занятий, сосредоточенных на вопросах саморегуляции и 

принятия ответственности за собственные действия. Преподаватели и настав-

ники могут использовать конкретные примеры и ситуации для иллюстрации 

данного процесса, что позволит студентам лучше понять механизмы собствен-

ного поведения и их влияние на результативность учебной деятельности. 
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Введение 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обу-

чения является актуальной задачей на современном этапе реформирования об-

разования: быстрые изменения социокультурной среды требуют нового подхо-

да к учителю, ориентированного не только на преподавание базовых знаний по 

дисциплинам, но и на воспитание творческой, инициативной, неординарной 

личности, ответственного специалиста, в котором нуждаются наше государство 

и общество. 

Целью статьи является исследование вопроса о развитии естественно-

научной грамотности обучающихся с использованием ресурсов инновационных 

площадок педагогического вуза. 

Обзор литературы 

Характерным признаком современной педагогики является инновацион-

ность – способность к обновлению, открытость новому.  
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Под понятием инновация подразумеваются новизна, изменение, внедре-

ние чего-то нового. Инновации являются результатом передового педагогиче-

ского опыта отдельных преподавателей и целых коллективов [1]. Сам термин 

происходит от понятия новация, которое, как отмечает Ф. Б. Михайлов, было 

использовано в XIII в. в правовых документах и обозначало соглашение сторон 

о замене одного обязательства другим [2].  

Педагогические инновационные процессы исследовались в ведущих за-

падных странах с 50-х гг. XX в. Они были предметом исследования таких ан-

глийских и американских педагогов, как Х. Барнет, Д. Гамильтон, Н. Грос, 

У. Кингстон, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок и др.  

Как указывает С. Г. Григорьева, инновационная деятельность педагога – 

одна из актуальных педагогических проблем современной действительности. 

Ее рассмотрение невозможно без понимания основного термина («инновацион-

ная деятельность») и его соотношения с такими понятиями, как «новое», «нов-

шество», «инновация», «новизна», «инновационный образовательный процесс» 

[3]. 

Методология и методы 

Нами использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, си-

стематизация, сравнение и обобщение представленного материала. 

Результаты исследования 

Развитие образования в России на современном этапе характеризуется 

уходом от стандартизации педагогического процесса, переосмыслением ценно-

стей, поисками нового в образовательном дискурсе.  

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 21н «Об утверждении порядка фор-

мирования и функционирования инновационной структуры в системе образо-

вания» для реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования сформированы инновационные 

структуры
*
. Такие площадки обеспечивают интеграцию теоретических знаний 

и практических навыков, создавая условия для экспериментальной работы, 

проектной деятельности и междисциплинарного взаимодействия. В рамках этих 

инициатив обучающиеся могут участвовать в исследованиях, обмениваться 

опытом с практиками, а также применять современные технологии обучения [4; 

5]. Миссия вуза предполагает формирование такой инновационной среды, ко-

торая позволит привлечь талантливую молодежь в педагогические вузы. Этому 

способствует создание технопарков и кванториумов. 

Известно, что в 2021–2022 гг. в России в рамках федерального проекта 

«Современная школа» и национального проекта «Образование» было принято 

решение об открытии в педагогических образовательных учреждениях кванто-

риумов и технопарков. В связи с этим в ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-

                                                           
*
 Приказ Минобрнауки России от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функ-

ционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-

minobrnaukirossii-ot-22032019-n-21n-obutverzhdenii (дата обращения: 24.12.2024). 
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ный педагогический университет» появились Педагогический технопарк 

«Кванториум» имени профессора Ш. М-Х. Арсалиева и технопарк универсаль-

ных педагогических компетенций. Данные инновационные площадки обеспе-

чены новейшим оборудованием, что позволило основать инновационную пло-

щадку для эффективной междисциплинарной подготовки будущих педагогов. 

Педагогический технопарк «Кванториум» на базе вуза создал условия для 

повышения качества высшего образования, в том числе за счет обновления 

учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения содержания реализу-

емых образовательных программ [6]. Для совершенствования профессиональ-

ных компетенций учителей биологии, химии и физики в проведении лабора-

торных экспериментов и практических работ в рамках формирования есте-

ственно-научной грамотности разработана и реализована профессиональная 

программа повышения квалификации «Методические аспекты проведения ла-

бораторного эксперимента по биологии, химии и физике (на базе педагогиче-

ского технопарка “Кванториумˮ)» в объеме 48 часов. 

Кванториум можно по праву считать одной из составляющих образова-

тельной сферы, в задачи которой входит работа по ознакомлению студентов с 

новейшими технологиями преподавания естественно-научных и технологиче-

ских дисциплин с применением актуальных форм организации обучения и вос-

питания на основе современного технического оснащения (в том числе для под-

готовки к педагогической деятельности на базе детских технопарков «Кванто-

риум», центров естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», центров цифрового образования «IT-куб»). В соответствии с 

этой задачей актуализированы рабочие программы и фонды оценочных средств 

предметно-содержательных модулей по образовательным программам есте-

ственно-научных профилей. 

Для систематизации знаний по таким дисциплинам, как общая биология, 

химия и физика с точки зрения теоретического и практического подхода, для 

формирования и развития у обучающихся навыков и умений научно-

исследовательской деятельности с применением лабораторного оборудования 

технопарка и универсальных педагогических компетенций в учебные планы 

естественно-научных профилей введена факультативная дисциплина в объеме 

2 з.е. «Междисциплинарная практическая подготовка». Совместно с Уральским 

государственным педагогическим университетом ежегодно проводится Всерос-

сийский чемпионат по анатомии с использованием современных технологий в 

виде интерактивного анатомического атласа «Пирогов».  

На инновационных площадках создаются направленные на формирование 

и развитие естественно-научной грамотности обучающихся междисциплинар-

ные проекты, которые объединяют педагогов вуза, учителей, студентов стар-

ших курсов и школьников. Среди них можно выделить такие, как «Создание и 

апробация модели естественно-научной лаборатории для школьников» и «Се-

тевая экспериментальная лаборатория для школьников «Химбион»».  
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Целью проекта «Создание и апробация модели естественно-научной ла-

боратории для школьников» является развитие мотивации учащихся средних 

образовательных учреждений Чеченской Республики к овладению знаниями в 

области естественно-научных предметов и привлечение студентов педагогиче-

ских вузов к практической педагогической деятельности с использованием со-

зданной модели естественно-научной лаборатории для учащихся средних об-

щеобразовательных учреждений. На первом этапе проекта разработана Модель 

естественно-научной лаборатории для школьников, включающая рабочую про-

грамму, тематический план, перечень оборудования и расходных материалов, 

описание образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, критерии оценки и показатели эффективности результатов обучения, 

опросные формы входного тестирования и анкетирования обучающихся и учи-

телей. На втором этапе проекта проведены научные мастер-классы, образова-

тельные квесты и игры, интерактивные презентации и демонстрации в трех 

секциях лаборатории: по биологии – для учеников 6–7-х и 8–9-х классов, по 

химии – для учеников 8–9-х классов. На третьем этапе проекта была проведена 

корректировка модели лаборатории, разработаны методические рекомендации 

для учителей сельских школ. В результате реализации проекта у обучающихся 

сельских школ 6–9-х классов сформированы метапредметные универсальные 

учебные действия, направленные на использование экспериментальной работы 

и способствующие формированию естественно-научной грамотности.  

Проект «Изучение воды реки Аргун» в рамках сетевой эксперименталь-

ной лаборатории для школьников «Химбион» способствует повышению инте-

реса учащихся сельских школ Чеченской Республики к изучению естественно-

научных предметов и вовлечению студентов в практическую педагогическую 

деятельность через создание сетевой экспериментальной лаборатории для 

школьников «Химбион», исследовательской задачей которой в рамках проекта 

стало создание паспорта экологического состояния реки Аргун. В рамках реа-

лизации проекта разработана Программа сетевой экспериментальной лаборато-

рии для школьников «Химбион» и выстроено сетевое взаимодействие образо-

вательных организаций – партнеров проекта. В рамках программы преподава-

телями вуза были проведены тренинги по формированию навыков поисково-

исследовательской работы и освоению методов аналитического анализа воды с 

использованием цифровых лабораторий RELEON и полевой комплектной ла-

боратории исследования воды и почвенных вытяжек «НКВ», а также полевые и 

исследовательские работы по изучению устья реки Аргун. Учащиеся сельских 

школ – партнеров проекта под руководством студентов провели анализ воды по 

заранее распределенным между командами участкам реки. Результатом иссле-

довательской задачи в рамках сетевой экспериментальной лаборатории для 

школьников «Химбион» явился единый паспорт экологического состояния реки 

Аргун, созданный на основе вклада всех участников проекта. Проект представ-

лен научному сообществу в рамках научно-практической школы-конференции 

для студентов и школьников «Современное состояние, экологические пробле-

мы и перспективы изучения бассейна реки Аргун»; для учителей сельских школ 
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подготовлены методические рекомендации по проведению полевых и исследо-

вательских работ.  

Заключение 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что кванториум и 

технопарк, созданные на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педаго-

гический университет», способствуют формированию единого образовательно-

го пространства, направленного на обучение студентов вузов, которые, в свою 

очередь, применят полученные знания в своей дальнейшей педагогической дея-

тельности в школах республики. У всех участников образовательного процесса 

имеется прекрасная возможность для развития естественно-научной грамотно-

сти, повышения мотивации к освоению естественно-научных дисциплин и про-

ектной деятельности. Подобные инновационные площадки педагогических ву-

зов сегодня стали центрами первостепенной важности для консолидации уси-

лий педагогического сообщества на развитие естественно-научной грамотности 

студентов вузов и учащихся школ. 
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Аннотация. Статья посвящена изложению темы «Гироскоп» в рамках программы 

средней школы и профессионалитета. Возвращение фундаментального образования, переход 

на специалитет требуют разработки специальных методик изложения некоторых разделов 

механики, широко используемых при создании самых современных разработок в области 

навигации. Актуальность темы связана с резко возросшим в военном деле спросом на при-

менение квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пространственная 

ориентация которых основана на применении гироскопов. В настоящее время гироскопиче-

ские явление не изучается в школе и профессионалитете ввиду крайне сложного и абстракт-

ного математического метода описания, основанного на понятии псевдовекторов. Целью 

статьи является описание методики изложения гироскопического явления с использованием 

теоремы элементарной геометрии, изучаемой в средней школе. Предлагаемое математиче-

ское описание позволяет начать изучать элементарные гироскопические явления в средней 

школе и в профессионалитете. Рассмотренный вывод позволяет реализовать процесс методи-

ки изучения данной темы «от простого к сложному» и представляет пример использования 

образного мышления, которое в ряде случаев крайне необходимо для технического творче-

ства. Предложенная методика изложения в дальнейшем обеспечивает логический переход к 

использованию абстрактного аппарата псевдовекторов для описания гироскопических явле-

ний в высшей школе. Одним из результатов ее применения является возможность понять фи-

зику процесса гироскопа, т. е. ответить на вопрос «почему?». 

Ключевые слова: гироскоп, кардановый подвес, вектор угловой скорости, гироскопи-

ческий эффект, декартова система координат 
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Abstract. The article considers the presentation of the topic “Gyroscope” within the frame-

work of the secondary school and professional education program. The fundamental education re-

turn, the change to a specialist degree requires the development of special methods for presenting 

mechanics, widely used in creating the most modern developments in the field of navigation. The 

relevance of the topic is associated with a sharply increased demand in military affairs for quadcop-

ters and unmanned aerial vehicles (UAVs), which spatial orientation is based on the use of gyro-

scopes. Currently, gyroscopic phenomenon is not studied at school and vocational colleges, because 

of complex and abstract mathematical descriptive method, based on the pseudovectors concept. The 

purpose of the article is to describe the methodology for presenting a gyroscopic phenomenon using 

the theorem in elementary geometry studied in secondary school. The proposed mathematical de-

scription allows studying elementary gyroscopic phenomena in secondary school and vocational 

colleges. The considered conclusion allows implementing the methodology process of studying this 

topic moving “from simple to complex” and represents an example of “visual” thinking, which 

sometimes is extremely necessary for technical creativity. The proposed methodology provides a 

logical transition to the use of the pseudovectors abstract apparatus for describing gyroscopic phe-

nomena in higher education institutions. One of the results of its application is the ability to under-

stand the physics of the gyroscope process, in other words, to answer the question “why”. 

Keywords: gyroscope, gimbal, angular velocity vector, gyroscopic effect, cartesian coordi-

nate system 

For citation: Denisov B. N., Abushkin Kh. Kh. Methodology for presenting the topic “Gy-

roscope” in secondary school. Uchebnyj experiment v obrazovanii = Teaching experiment in educa-

tion. 2025; 1(113):69-75. (In Russ.). https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_1_69. 

 

Гироскоп широко используется в науке, технике, военном деле для стаби-

лизации положения и навигации. Например, для стабилизации фото- и видео-

камер, в мобильных устройствах, в робототехнике – для стабилизации положе-

ния робота и определения его положения в пространстве относительно центра 

масс, в игровых приставках, в системах навигации и управления в космосе, в 

авиации, подводном флоте и надводных кораблях [1; 2]. В военном деле 

квадрокоптеры и БПЛА стали одними из основных устройств при разведке и 

ведении боевых атак с воздуха. Размеры гироскопов, изготовленных по МЭМС-

технологии (МЭМС – микроэлектромеханические системы), составляют доли 

миллиметров и хорошо сочетаются с современными микросхемами. Сегодня 

трехосные гироскопы, изготовленные по такой технологии, используются во 

многих портативных электронных устройствах, включая мобильные телефоны. 

Использование МЭМС-технологии позволяет обнаруживать движение и пово-

рачивать изображение экрана по нескольким осям, все это хорошо знакомо 

пользователям сотовых телефонов с сенсорным экраном [1].  

Стремление повернуть вращающийся гироскоп вокруг другой оси приво-

дит к повороту устройств вокруг оси, перпендикулярной оси поворота, что яв-

ляется крайне необычным с позиции повседневного опыта. В известной литера-

туре по механике объяснение этого эффекта основано на математической моде-

ли с использованием понятия псевдовектора угловой скорости, момента им-

пульса и векторного произведения двух векторов [2; 3, с. 464]. При этом ответ 

на вопрос «почему?» с позиции физики заменяется ответом на вопрос «как?» с 

позиции математики: «согласно векторному произведению двух векторов». 
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Инженеру, технику следует понимать суть физических процессов, приводящих 

к необычному эффекту по сравнению с обычным человеческим опытом. Образ-

ное мышление в ряде случаев крайне необходимо конструктору при создании 

новых механизмов. Изучение сложных процессов методически должно вестись 

от простого к сложному. Одним из примеров такого подхода является рассмот-

рение законов излучения на основе соотношения для объема в трехмерном про-

странстве [4]. Необходим аналогичный промежуточный простой вариант моде-

ли гироскопического эффекта, основанный на базе школьной программы по ма-

тематике. Такая модель позволит начать изучение гироскопического эффекта в 

школе и профессионалитете. Возвращение фундаментального образования тре-

бует разработки новым методик изложения математически сложных разделов 

механики, находящих широкое применение в системах навигации на основе ги-

роскопических явлений. Резко возросший спрос на применение квадрокоптеров 

и БПЛА в военном деле требует большого числа грамотных специалистов раз-

личного уровня в области пространственной ориентации и регулирования на 

основе гироскопа. 

Целью данной работы является создание методики изложения математи-

ческой модели гироскопического эффекта, основанной на знании теоремы из 

школьного курса геометрии: «Через прямую и точку, лежащую вне прямой, 

можно провести только одну плоскость» [5]. Рассмотрим гироскоп, состоящий 

из вращающегося металлического диска в кардановом подвесе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Гироскоп – диск в кардановом подвесе, позволяющий вращаться диску вокруг центра 

масс в любом направлении. Точка 0 расположена в центре масс диска 

 

В этом случае движение гироскопа ограничивается только одной непо-

движной точкой 0, расположенной в центре масс диска гироскопа (см. рис. 1). 

Введем оси координат, расположив начало координат в центре масс. Ось OZ 

направим вдоль оси вращения, причем в ту сторону, откуда видно вращение 

диска гироскопа, происходящее против часовой стрелки. Будем считать диск 

гироскопа абсолютно твердым телом. В этом случае расстояния между точками 
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диска гироскопа являются неизменными. Все точки диска гироскопа, лежащие 

в плоскости, перпендикулярной оси вращения, движутся по окружностям, и 

векторы скоростей этих точек лежат в этой плоскости. Рассмотрим плоскость 

XOY гироскопа. В любой плоскости твердого тела, расположенной параллель-

но плоскости XOY, векторы скоростей этих точек также лежат в одной плоско-

сти. Точка 1 диска лежит в плоскости XOY и расположена на краю диска на 

расстоянии R от точки 0. 

Точка 1 имеет скорость: 

                                                         1 12 n R                                                         (1) 

где 1n – скорость вращения в оборотах в секунду,  1n об сек . Вектор скоро-

сти точки 1 1  направлен по касательной к траектории, т. е. окружности дви-

жения точки 1. Начнем поворачивать диск гироскопа вокруг оси OY против ча-

совой стрелки, если смотреть с положительного направления оси OY. Точка 1 

получит дополнительную скорость: 

2 22 n R  ,                                                      (2) 

где 2n  – скорость вращения в оборотах в секунду,  2n об сек . Результиру-

ющая скорость точки 1 как вектора: 

                                                        3 1 2                                                           (3) 
 

Точка 1 гироскопа получила скорость, равную 3 , которая составляет в 

данный момент угол   с вектором скорости 1 . Будем считать, что диск гиро-

скопа является идеальным твердым телом. Точка 1 принадлежит плоскости 

твердого тела, которая располагалась исходно в плоскости XOY. Все точки 

этой плоскости твердого тела жестко связаны, и расстояние между этими точ-

ками всегда неизменно. Точка Т1 твердого тела стала двигаться в другой плос-

кости, проходящей через вектор 3  и точку О. Так как диск – твердое тело, все 

точки, бывшие вместе с Т1 в плоскости XOY, будут двигаться в другой плоско-

сти, проходящей через вектор 3  и точку О. Напомним, что через вектор и точ-

ку можно провести только одну плоскость [2]. Эта плоскость повернута в дан-

ный момент времени вокруг оси OX на угол  . Поскольку гироскоп является 

твердым телом, все плоскости, параллельные плоскости XOY, также повернут-

ся на угол   в данный момент времени. Следовательно, гироскоп будет пово-

рачиваться вокруг оси OX по часовой стрелке. Итак, если гироскоп, вращаю-

щийся вокруг оси OZ против часовой стрелки, начать поворачивать вокруг оси 

OY против часовой стрелки, то гироскоп начинает поворачиваться вокруг оси 

OX по часовой стрелке. Следует отметить, что ось вращения гироскопа начина-

ет стремиться совместится с осью поворота внешнего воздействия, т. е. с осью 

OY.  

Следующим шагом изучения гироскопических явлений должно быть ис-

пользование понятия вектора угловой скорости и понятия произведения двух 

векторов.  
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Введем понятие угловой скорости вращения . Модуль угловой скорости 

вращения 2 n  . Направим вектор угловой скорости по оси вращения в ту 

сторону, откуда видно вращение, происходящее против часовой стрелки. Век-

тор линейной скорости точки твердого тела может быть найден как результат 

векторного произведения радиуса вектора точки на вектор угловой скорости: 

R                                                            (4). 

В этой ситуации ответ на вопрос, как поворачивается диск гироскопа в 

случае поворота его вокруг оси перпендикулярно оси собственного вращения, 

может быть очень кратким: поворот гироскопа осуществляется так, что вектор 

угловой скорости диска гироскопа 1  (ось вращения диска гироскопа) стре-

мится совместиться с вектором угловой скорости поворота 2 . На этой  

особенности поведения гироскопа основано устройство одного из первых  

компасов, функционирование которого не зависит от магнитных аномалий  

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Гироскоп в кардановом подвесе. Рамка А жестко связана с землей.  

Рамка Б может вращаться относительно рамки А вокруг оси 1–2.  

Диск гироскопа может вращаться в рамке Б вокруг оси 3–4 

 
Идея этого устройства принадлежит Фуко (Жан Бернар Леон Фуко – один 

из самых знаменитых французских физиков и изобретателей XIX века). Гиро-

скоп был одним из устройств, изобретенным Фуко для демонстрации движения 

Земли вокруг своей оси (в числе таких устройств – всем известный маятник 

Фуко). Устройство карданового подвеса легло в основу многих механизмов си-

ловой передачи современных автомобилей [6] 
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Рассмотрим гироскоп в кардановом подвесе (см. рис. 2). Рамка А закреп-

лена на поверхности земли и поворачивается с Землей вокруг оси вращения 

земного шара с угловой скоростью 2 . Диск гироскопа закреплен в рамке Б и 

может вращаться вокруг оси 3–4. Сама рамка Б может вращаться относительно 

рамки А вокруг оси 1–2. Раскрутим диск гироскопа с угловой скоростью 1  

вокруг оси 3–4. Так как земля вращается с угловой скоростью 2 , вектор угло-

вой скорости диска 1  будет стремиться совместиться с вектором угловой ско-

рости 2 . Следовательно, ось гироскопа повернется так, что будет совпадать с 

осью вращения земли, т. е. будет указывать точно на север. Направление оси 

вращения такого компаса не зависит от местных магнитных аномалий, что рез-

ко повышает точность определения направления на север. 

Таким образом, предлагаемое качественное объяснение теории гироскопа 

позволяет начать изучать это явление в 10-м классе средней школы и профес-

сионалитете. Это послужит методической основой изучения гироскопических 

явлений от «простого к сложному», что в дальнейшим обеспечит переход к ис-

пользованию более абстрактных математических методов описания гироскопи-

ческих явлений в высшей школе на технических специальностях.  
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Аннотация. В данной статье изучаются проблемы формирования у обучающихся 
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Abstract. This article examines the problems of students’ creativity formation through the 

activation of their educational and cognitive activity when dealing with geometry proofs. Conven-

tionally, geometric problems are divided into three types: calculation tasks, construction tasks and 

proof tasks. Tasks of each type play a certain role in personal mental development and in personal 

formation. In our opinion, the most interesting problems in this regard are proof and calculation 

ones as well as their combinations. As you know, evidence-based reasoning plays an important role 

in a daily life. Their expedient use ensures the fundamental nature of life principles, forms confi-

dence in the nearest future and contributes to the development of conducting a productive pol-

ylogue. We explore methodological problems of teaching evidence-based reasoning and ways of 

their solution. In particular, it is shown that one of the most effective teaching methods is the con-

struction of converse to the opposite statements, what determines the formation in the students’ 

minds the methods of discovering “new” knowledge, the search for heuristic methods of solving 

problematic situations and the manifestation of various creative activity types.  

Keywords: evidence-based reasoning, creative activity, geometry proofs, converse to the op-

posite statements, heuristic activity, productive polylogue 

For citation: Dorofeev S. N., Antonova I. V., Nazemnova N. V. Converse to the opposite 

statements as a methodological means of preparing students for creative activity // Uchebnyj exper-

iment v obrazovanii = Teaching experiment in education. 2025; 1(113):76-87. (In Russ.). https:// 
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 Подготовка обучающихся к творческой деятельности составляет одно из 

ведущих направлений процесса их обучения в учебных заведениях как средне-

го, так и более высокого уровня. Готовность к организации творческой дея-

тельности можно охарактеризовать способностью, склонностью и стремлением 

обучающегося к самостоятельному открытию «новых» знаний. Данное качество 

обучающегося необходимо формировать в процессе его обучения как в школе, 

так и в учебных заведениях более высокого ранга. Проблемам формирования 

творческой активности и подготовке обучающихся к творческой деятельности 

усиленное внимание уделяли известные ученые в области педагогики и мето-

дики преподавания ХХ века, такие как М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, 

В. А. Крутецкий, В. В. Афанасьев и др. Например, М. И. Махмутов справедливо 

отмечал, что основу формирования творческой активности составляет органи-

зация проблемного обучения [1]. А. М. Матюшкин исследовал психологические 

основы подготовки учащихся к творческой деятельности, в частности, он пока-

зал, что основу творческой деятельности учащихся составляет творческая ода-

ренность ученика и его вовлечение в процесс проблемного обучения [2; 3]. 

В. А. Крутецкий изучил психологические особенности развития творческих 

способностей школьников и учащихся средних специальных учебных заведе-

ний, выявил условия эффективности их формирования [4]. В. В. Афанасьев вы-

делил методические основы формирования творческой активности и мотивации 

у студентов педагогических вузов в процессе обучения их решению задач по 

теории вероятностей [5].  
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В настоящее время мало разработанными остаются проблемы формиро-

вания у обучающихся, особенно школьников, творческой активности при обу-

чении их решению задач естественно-научного направления. Из учебных пред-

метов естественно-научного цикла наиболее широкими возможностями и более 

высоким потенциалом для формирования творческой активности и подготовки 

обучающихся к творческой деятельности обладает курс математики. Важно эти 

возможности и этот потенциал при обучении как школьников, так и студентов 

вовремя обнаружить, раскрыть и с успехом использовать [6; 7]. Открытие но-

вых «знаний» в процессе обучения предполагает создание таких педагогиче-

ских условий, при которых максимально реализуются способности обуча-

ющихся к открытию «новых», ранее неизвестных им фактов или процессов [8; 

9]. Например, при изучении теоремы Пифагора учащимся можно предложить 

несколько заранее приготовленных изображений, различных треугольников 

(двух остроугольных, трех прямоугольных и трех тупоугольных) с заданными 

длинами сторон и поставить задачу для каждого треугольника найти значение 

выражения         , где          – длины сторон треугольников. Теперь 

учителю необходимо акцентировать внимание обучающихся на тех треуголь-

никах, для которых это равенство выполняется, затем поставить перед ними за-

дачу: выделить основные существенные отличия этих треугольников от других 

и нацелить их на самостоятельное открытие самой теоремы Пифагора в виде ее 

формулировки. После всех этих методических приемов, связанных с подготов-

кой платформы для усвоения теоремы Пифагора, учителю необходимо перейти 

к доказательству и закреплению теоремы с максимальной опорой на знания са-

мих учащихся. 

 Открытие «новых» знаний не всегда есть открытие новых фактов, это 

может быть открытие новых способов обоснования хорошо известных формул 

или теорем. Например, в школьном курсе геометрии приводится задача: Дока-

зать, что точка пересечения диагоналей произвольной трапеции, середины ее 

оснований и точка пересечения боковых сторон лежат на одной прямой. Эта за-

дача замечательна тем, что, во-первых, она относится к типу задач на доказа-

тельство, а во-вторых, ее можно решить несколькими способами, в частности 

посредством преобразования подобия, с помощью векторного метода, коорди-

натным методом, с использованием уравнения прямой, с использованием 

свойств полного четырехвершинника на проективной плоскости. Каждый из 

этих способов решения данной задачи подчеркивает ее эвристичность. Обуче-

ние школьников открытию «новых» фактов и поиску эвристичных методов их 

обоснования представляет одно из перспективных направлений современной 

методики обучения математике и связано с формированием у них творческой 

активности [10].  

Цель данной работы состоит в исследовании проблем формирования 

творческой активности и обучения школьников и студентов приемам творче-

ской деятельности посредством акцентирования их внимания на геометриче-

ских задачах на доказательство с применением метода построения суждений, 

противоположных обратным. 
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Формирование творческой активности и подготовка обучающихся к 

творческой деятельности, как известно, могут осуществляться на различных 

этапах и на различных основах с соблюдением определенных правил [10, 11]. 

Мы практически исследуем возможности формирования этих качеств на прин-

ципе построения суждений, противоположных обратным, что составляет кон-

цептуальную основу данного исследования. Как известно из курса математиче-

ской логики, суждения, противоположные обратным, имеют следующую логи-

ческую структуру: если верно утверждение     («из   следует   »), то верно 

и утверждение     («из не   следует не   »). Математики в этом случае го-

ворят, что эти формулы являются эквивалентными, или тавтологичными. Это 

значит, что таблицы истинности этих высказываний совпадают. К сожалению, в 

школьных учебниках по геометрии в явном виде отсутствуют какие-либо све-

дения об этой логической структуре. Вместе с тем мы считаем, что она может 

широко применяться с целью развития логического мышления, формирования у 

обучающихся умения критически оценивать окружающую обстановку, разви-

вает способности к открытию нового, что в свою очередь расширяет кругозор и 

развивает представление о математике как об универсальной науке. Нет сомне-

ния в том, что конструирование заданий по методу «составить суждение, про-

тивоположное обратному» имеет ключевое значение при обучении приемам 

получения «новых» знаний; формировании умений делать открытия, готовно-

сти к творческой деятельности; развитии аналитического и наглядно-образного 

мышления. Например, суждения  

1. «Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и в точке их пере-

сечения делятся пополам, то этот четырехугольник параллелограмм». 

 2. «Существует четырехугольник, отличный от параллелограмма, диаго-

нали которого не пересекаются»  

эквивалентны, т. е. из истинности суждения 1 вытекает истинность суж-

дения 2 и, наоборот, из истинности суждения 2 вытекает истинность суждения 

1. Суждение 1 в школьном учебнике по геометрии приводится как факт, отра-

жающий свойства параллелограмма.  

С целью формирования у обучающихся умения творческого осмысления 

явлений окружающего мира можно предложить им задание: привести пример 

четырехугольника, удовлетворяющего условиям суждения 2. Если составить 

таблицы истинности этих суждений, то они совпадут. Следует отметить, что, 

если суждение 1 отражает признак параллелограмма и воспринимается учени-

ками как обоснованный факт, то суждение 2 о существовании четырехугольни-

ков, отличных от параллелограмма, диагонали которых не пересекаются, факт 

для них неочевидный. Примеры таких четырехугольников приведены на рисун-

ке 1. Сторонами этих четырехугольников являются отрезки AB, BC, CD и AD, а 

диагоналями служат отрезки АС и ВD, которые, как мы видим, не пересекают-

ся.   

Важно заострить внимание обучающихся на том факте, что в этом четы-

рехугольнике АВ и CD это совсем не диагонали, а стороны четырехугольника 

ABCD. В обозначении четырехугольника ABCD важен порядок расположения 

его вершин. 



 

80 
 

                С                        B                              A                                B  

                                                                                        

                                                                                                     D 

         А  

                                                       D                                              C    

Рис. 1. Четырехугольники с непересекающимися диагоналями 
 

Аналогичным образом можно сконструировать и следующие эквивалент-

ные между собой суждения: «если ABCD – прямоугольник, то его диагонали 

равны»; и «если диагонали четырехугольника ABCD не равны, то этот четы-

рехугольник – не прямоугольник». Первое из них – это хорошо известное из 

школьных учебников по геометрии утверждение, отражающее одно из основ-

ных свойств прямоугольника, второе – в школьных учебниках не фигурирует 

ни как свойство, ни как признак. Многие обучающиеся этот факт осознают на 

интуитивном уровне. И в данных случаях это действительно факты, имеющие 

место. Но обучающимся следует говорить, что не все факты, воспринимаемые 

таковыми на интуитивном уровне, существуют в реальности. Мы считаем эф-

фективным с целью усиления интуитивного восприятия этих фактов обуча-

ющимися предложить им задание: «приведите пример четырехугольника с не-

равными диагоналями». Необычайно простое задание, но некоторых учеников 

оно может «застопорить». Учителю важно этот момент использовать в самом 

положительном значении и обратить его в средство повышения уровня сфор-

мированности мотивационного компонента [8], для этого достаточно проявить 

максимум толерантности и с помощью других учеников разъяснить смысл это-

го задания всем учащимся. У одних это вызовет чувство недовольства («как же 

я сам не додумался до этого?»), у других – чувство легкой неудовлетворенно-

сти. Как показывает наш опыт, у обеих категорий обучающихся интерес к ма-

тематике усиливается благодаря возникающим в сознании мыслям: «Ну как же 

так я простое задание не смог выполнить? Надо было лишь чуть-чуть подумать. 

В следующий раз я обязательно выполню такое задание». Нет сомнения в том, 

что это и есть сильнейший стимул к учебно-познавательной деятельности. 

 В курсе геометрии основной школы учащиеся изучают хорошо знакомую 

многим взрослым, важную и интересную теорему Пифагора. Она широко ис-

пользуется как в планиметрии, так и в стереометрии. Эта теорема выражает не-

обходимое и достаточное условие прямоугольности треугольника. В школьном 

курсе геометрии доказывается как прямая теорема Пифагора, так и обратная. 

Каждая из них представляет собой определенное истинное суждение, для кото-

рого можно построить суждение, противоположное обратному. Если взять про-

извольного взрослого и спросить его про теорему Пифагора неожиданно для 

него, то мы выявим, что у кого-то из взрослых, давно отошедших от школьного 

курса геометрии, осталось в памяти только ее название, у кого-то «квадрат ги-
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потенузы равен сумме квадратов катетов», кто-то помнит дословно саму теоре-

му, а у кого-то ничего не осталось – ни названия, ни самой теоремы. Так устро-

ена наша память. В первую очередь хранится то, что актуально для каждого из 

нас в данный момент времени. Однако на подсознательном уровне сохранились 

у каждого из нас те обобщенные умения, которые сформировались в тот мо-

мент, когда мы изучали теорему Пифагора и учились применять ее в ситуациях 

чисто геометрического характера или в реальной жизни. Математику мы изуча-

ем не столько для того, чтобы помнить все ее формулы и теоремы, сколько для 

того, чтобы развивать логику, постигать законы логического мышления, прояв-

лять гибкость ума, быть готовым к разрешению разных жизненных коллизий, 

уметь слышать в «старых» проблемных ситуациях «новое» звучание и, следо-

вательно, находить новые способы их разрешения. С целью обучения учащихся 

приемам открытия «новых» для них знаний можно предложить задание: соста-

вить суждения, противоположные обратным, для прямой и обратной теорем 

Пифагора.  

 В школьном курсе геометрии изучение теоремы Пифагора не ограничива-

ется применением ее к решению только планиметрических задач, она играет 

важную роль в решении многих стереометрических задач, связанных с вычис-

лением расстояний и доказательством перпендикулярности прямых. В заданиях 

ЕГЭ по математике часто предлагают задачи подобного типа. Рассмотрим одну 

из них: В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник 

со сторонами АВ = 8 и AD = 6. Известны длины боковых ребер    √   

   √      √      
1. Доказать, что SA – высота пирамиды. 

2. Найти угол между прямыми BD и SC. 

При обучении школьников решению таких задач важно акцентировать их 

внимание на построении изображения пирамиды SABCD, соответствующего 

данной задаче. Подчеркнем, что в основании пирамиды, по условию задачи, 

лежит прямоугольник; как известно, изображением прямоугольника в парал-

лельной проекции служит параллелограмм. Значит, строим параллелограмм 

ABCD. Анализируя с помощью обучающихся первое требование задачи, за-

ключаем, что ребро SA должно быть перпендикулярно стороне AD. Это означа-

ет, что вершина нашей пирамиды лежит на прямой, перпендикулярной стороне 

AD. Далее учащиеся определяют следующее действие: проводим прямую пер-

пендикулярную AD. На ней произвольно берем точку и объявляем ее изобра-

жением вершины S пирамиды SABCD. Таким образом, изображение пирамиды, 

удовлетворяющее условиям задачи, построено (рис. 2). Теперь необходимо за-

писать краткое условие задачи. Формирование у обучающихся умения кратко 

записывать условие задачи тем важно, что оно обусловливает формирование в 

сознании каждого учащегося умения кратко излагать свои мысли, умения отде-

лять главное от второстепенного, видеть ту «изюминку», которая заложена в 

конкретной проблемной ситуации. 

Поиск доказательства того факта, что ребро SA пирамиды перпендику-

лярно основанию, в данном случае следует начать с повторения определения 

перпендикулярности прямой и плоскости, а затем необходимо акцентировать 
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внимание обучающихся на признаке перпендикулярности прямой и плоскости. 

В результате наши ученики придут к заключению о том, что для доказательства 

перпендикулярности ребра SA к плоскости основания нам достаточно показать, 

что ребро SA перпендикулярно отрезкам АВ и AD. Чтобы доказать эту перпен-

дикулярность, достаточно вспомнить с учащимися прямую и обратную теоре-

мы Пифагора. Как показывают наши наблюдения, прямую теорему Пифагора 

школьники вспоминают быстрее, чем обратную. По всей вероятности, это свя-

зано с тем, что в школьном курсе планиметрии больше внимания уделяется за-

дачам на применение прямой теоремы Пифагора. В нашем случае посредством 

элементарных вычислений     √        √      √   ;    

 √        √      √   мы приходим к заключению, что отрезок SA 

перпендикулярен сторонам АВ и AD. Значит, ребро SA перпендикулярно плос-

кости основания. 
 

                          S                

 

 

                                                       √    

                                                 √                    

                     К  √                                                                                           

                                            

                                              B                                                      C  

                                     8                        О 

                                                                   

                       A                       6                            D   

Рис. 2. Изображение четырехугольной пирамиды 
     

Чтобы вычислить угол между прямыми BD и SС, необходимо обратить 

внимание обучающихся на тот факт, что эти прямые являются скрещивающи-

мися. Важно, чтобы учащиеся вспомнили определение угла между скрещива-

ющимися прямыми и его отличие от определения угла в пространстве и угла 

между векторами. В ходе уточнения определения угла между скрещивающими-

ся прямыми старшеклассники вспоминают, что угол между скрещивающимися 

прямыми – это прежде всего число, принимающее значения из промежутка  

[0; 90°], в то время как угол в пространстве и угол между векторами принимают 

значения из промежутка [0; 180°]. 

С целью выполнения второй части данного задания акцентируем 

внимание обучающихся на центре О прямоугольника ABCD и прямой OK, 
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параллельной прямой SC. Важно отметить, что при пересечении этих прямых 

мы получили два угла KOB и KOD, один из них острый, а другой тупой. Какой 

из них острый, а какой тупой, из рисунка не видно; необходимо произвести ряд 

вычислений, которые позволят найти градусную меру какого-то из них.  

Для этого обучающихся можно настроить на изучение треугольника 

ODK. Однако учащиеся могут возразить, что в этом треугольнике нам не 

известна ни одна сторона и ни один угол. Снова возникла проблемная ситуация 

[1; 2], для разрешения которой учитель должен настроить обучающихся на 

хорошо известную им теорему Пифагора. Применяя эту теорему, они легко 

находят длины сторон данного треугольника. В результате этих вычислений 

получают:  

   
 

 
   

 

 
√                

 

 
   

 

 
√        

  

 
  

   √        
√   

 
. 

 Далее у некоторой части учащихся может возникнуть снова проблема: 

как найти угол треугольника? С помощью другой, более продвинутой, части 

учащихся [12; 13] вспоминаем обобщенную теорему Пифагора (теорему 

косинусов). Используя ее, учащиеся находят, что  

        
 

 
√
           

     
 
  

  
. 

 Важно обратить их внимание на тот факт, что         положителен. 

Это значит, что      острый. Следовательно,  (     )        
  

  
. Таким 

образом, вторая часть нашего задания тоже выполнена, это значит, что каждый 

школьник, успешно прошедший каждый этап решения этой задачи, проявил, по 

крайней мере, достаточно высокий уровень сформированности творческой 

активности [8; 14–16]. 

 В процессе обучения учащихся решению данной задачи учитель выявляет  

уровень усвоения ими следующих понятий и умений: 

1. Знание основ построения чертежа в параллельной проекции. 
2. Определение и признаки перпендикулярности прямой и плоскости. 
3. Знание теоремы Пифагора и умение применять ее к решению стерео-

метрических задач. 

4. Угол между скрещиващимися прямыми.  
5. Отличительные особенности угла между прямыми, угла между 

векторами и угла в пространстве. 

6. Знание теоремы косинусов и умение применять ее к решению 
стереометрических задач.  

Методическая работа над данной задачей будет носить незавершенный 

характер, если мы не реализуем ее последний этап, который, согласно Г. И. Са-

ранцеву, носит название «взгляд назад» [13; 17]. В нашем случае этот этап 

реализуется за счет построения суждения, противоположного обратному. В 

результате можно получить ряд следующих задач: 

1. Доказать, что боковое ребро SA четырехугольной пирамиды SABCD, в 

основании которой лежит прямоугольник ABCD, не перпендикулярно этому 
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основанию, если выполняется хотя бы одно из неравенств:    √   или 

     или      или    √   или    √  . 
2. Найти угол, который образует боковое ребро SA с плоскостью 

основания четырехугольной пирамиды SABCD, если в ее основании лежит 

прямоугольник со сторонами     ,      , зная, что    √  ,    √  , 

   √  . 
Отметим, что каждая из этих задач относится к разряду эвристических, 

поскольку допускает различные решения несколькими способами, например 

векторным, или координатно-векторным, или координатным с использованием 

формулы для вычисления угла между прямыми в пространстве, и способствует 

в определенной степени формированию у обучающихся творческой активности 

[18–20]. 

Рассмотренные способы обучения школьников методам подготовки к 

творческой деятельности важны не только с точки зрения методики обучения 

математике.  

1. Посредством этих способов мы вооружаем наших обучающихся мето-
дами ведения конструктивного диалога, способами, позволяющими отстаивать 

свою правильную точку зрения. 

2. Школьники учатся убеждать своих оппонентов в несостоятельности 

или достоинстве их точки зрения. 

3. Метод построения суждений, противоположных обратным, является 

эффективным способом формирования у обучающихся творческой активности 

в процессе обучения математике. 

4. Владение аналитико-синтетическими методами решения геометриче-

ских задач позволяет учащимся строить логически связанный полилог, под-

крепленный обоснованными заключениями и выводами. 

Как мы уже отмечали, формирование творческой активности и подготов-

ка обучающихся к творческой деятельности могут осуществляться на различ-

ных концептуальных основах. Поэтому при организации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся мы считаем необходимым строить ее та-

ким образом, чтобы у них не создавалось впечатления о том, что метод постро-

ения суждений, противоположных обратному, является единственно возмож-

ным способом формирования у них творческой активности. В каких-то случаях 

его можно использовать как единственно возможный, а других ситуациях сле-

дует прибегнуть к иным способам обучения школьников приемам творческой 

деятельности. На наш взгляд, интересным с точки зрения методики преподава-

ния математики будет научное исследование, связанное с подготовкой обуча-

ющихся к творческой деятельности на основе доказательства методом от про-

тивного. В школьном курсе геометрии этот метод рассматривается при доказа-

тельстве некоторых теорем. Однако решению геометрических задач этим мето-

дом уделяется очень мало времени. Не вызывает сомнений тот факт, что метод 

построения суждений, противоположных обратным, не только является эффек-

тивным методом обучения учащихся конструированию и решению эвристиче-

ских задач, но и обусловливает формирование у них обобщенных коммуника-
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тивных умений, позволяющих им строить логически правильную речь, базиру-

ющуюся на обоснованных выводах и заключениях 
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Abstract. The main focus of the work is on the use of a natural science experiment to form 

students’ educational and cognitive competencies in secondary school, namely ninth-graders. The 

purpose of the study is to develop and test didactic materials, the key task of which is to develop 

students’ educational and cognitive competencies in chemistry classes using a natural science ex-

periment. The created didactic and methodological materials represent the description of education-

al experiments and methodological recommendations for chemistry lessons in secondary school 

(9th grade). The proposed educational experiments are of a research or problematic nature. To diag-

nose the level of educational and cognitive competencies formation and to compare it with the ini-

tial one, these materials were implemented into the educational process. The testing showed that 

these didactic materials contribute to the formation of educational and cognitive competencies of 

the 9th grade students. 

Keywords: natural science profile, educational and cognitive competencies, teaching exper-

iment, natural science experiment, interdisciplinary connections. 

For citation: Zhukova N. V., Dergunova O. M., Babichev R. R. The formation of students’ 

educational and cognitive competencies with a use of a natural science experiment // Uchebnyj ex-

periment v obrazovanii = Teaching experiment in education. 2025; 1(113):88-96. (In Russ.). https:// 

doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_1_88. 

 

Введение. В соответствии с ФГОС перед учителем поставлена задача 

раскрытия способностей ученика. В рамках ее выполнения большое внимание 

уделяется сформированности учебно-познавательных компетенций. Именно это 

является ключевой функцией образования.  

Учебно-познавательные компетенции включают в себя умение осваивать 

новые знания, анализировать информацию, принимать обоснованные решения 

и критически мыслить, а также являются фундаментом для успешного обуче-

ния, профессиональной деятельности и развития личности [1]. Они позволяют 

человеку эффективно учиться, ассимилировать информацию и понимать мир 

вокруг себя. Все учебно-познавательные компетенции можно объединить в три 

типа: 

 аналитические компетенции, которые представляют собой комплекс 

специальных интеллектуальных действий по выявлению, оценке и обобщению 

полученного знания, анализу и переводу его в новое состояние качества [2]. 

Данная способность – это хороший образец метапредметных навыков, которые 

плотно связаны с когнитивными, поисковыми, логическими, исследователь-

скими и творческими процессами, применяемыми обучающимися;  

 прогностические компетенции, охватывающие широкий круг задач (в 

том числе планирование), которые являются критичными для роста личности в 

различных сферах. Они предполагают развитие навыков прогнозирования, ана-

лиза и определения тенденций в изменении информации, а также развитие спо-

собности к корректному самоосознанию, понимаю своих умений и возможно-

стей, путей их улучшения, что и будет определять успешность выпускника в 

социуме, в личной жизни и в профессиональной карьере; 

 исследовательские компетенции включают в себя обширные знания в 

конкретной сфере, а также способность к научному анализу, что предполагает 

способность найти и решить задачи, формулировать гипотезу, определять целе-

вые и планируемые процессы, сбор и анализ важной информации, выбрать 
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наиболее подходящий метод, проводить исследования и представить их резуль-

таты [3].  

Большинство ученых-педагогов при оценивании сформированности лю-

бой компетенции берут за основу такие критерии, как мотивационно-

ценностные (внутреннюю мотивацию и ценностные ориентации: интерес к по-

знанию, стремление к творческому поиску и работе, готовность применять 

имеющиеся знания, умения и навыки в учебной и других видах деятельностей), 

когнитивно-деятельностные (уровень знаний и понимания, навыков и умений: 

понимание процесса познания, выбор методов познания, способность решать 

задачи самостоятельно, применять полученные знания на практике), оценочно-

рефлексивные (способность к самоанализу и самооценке: самоконтроль, ре-

флексия, оценивание результата деятельности и коррекция дальнейших дей-

ствий) [4]. 

Изучение и анализ проявления различных аспектов перечисленных кри-

териев позволяют оценить уровень развития той или иной компетенции. При 

этом, проводя исследование, необходимо помнить, что различные критерии от-

ражают разные аспекты, а для полного представления о степени сформирован-

ности компетентности и эффективности процесса ее дальнейшего развития сле-

дует учитывать уровень развития всех аспектов. 

Естественно-научный эксперимент выступает одним из эффективных 

способов выработки учебно-познавательных компетенций. Он входит в число 

основных методов обучения в преподавании школьных предметов естественно-

научного цикла. Причем надо отметить, что постановка и проведение экспери-

мента могут выступать в разных ролях: как средство наглядности (иллюстрация 

процессов и явлений), как источник новых знаний, как способ закрепления тео-

ретических знаний и др. Эта деятельность помогает обучающимся развить 

навыки постановки проблем и гипотез, планирования работы, использования 

оборудования для разрешения дилемм, а помимо этого содействует созданию 

условий для эксперимента и осуществления контроля, анализа и оценки резуль-

татов [5]. Следовательно, эксперимент естественно-научного характера являет-

ся главным «орудием» в становлении учебно-познавательной компетенции 

ученика. 

Экспериментальная деятельность к тому же играет большую роль в раз-

витии познавательного интереса к учебному предмету и естественно-научной 

области знаний. Обратимся к работам российского естествоиспытателя акаде-

мика К. А. Тимирязева, который утверждал, что умение наблюдать и проводить 

опыты заставляет человека ставить вопросы, осуществлять поиск фактов, кото-

рые дают ответы на возникшие вопросы, а впоследствии приводит его к более 

высокому интеллектуальному и нравственному уровню, нежели в случае отсут-

ствия такого умения и опыта такой деятельности. Учитывая изложенное, можно 

сказать, что при проведении экспериментов ученики узнают новую информа-

цию, изучают процессы, происходящие в живых организмах и веществах, кото-

рые их обуславливают, применяют свои теоретические знания на деле, чтобы 

подтвердить их эффективность [6]. 
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Большую роль в приобретении знаний при постановке эксперимента иг-

рает наблюдение. Когда обучающийся наблюдает за происходящим, он фикси-

рует наблюдаемые явления, осмысливает факты, делает соответствующие вы-

воды и, следовательно, получает не только новые знания, но и умения.  

Учебный эксперимент при изучении естественно-научных предметов 

можно использовать достаточно широко; при этом меняется дидактическая 

функция, которую выполняет эксперимент. В связи с этим учебные экспери-

менты принято классифицировать по различным основаниям. Ниже представ-

лена схема, описывающая классификацию естественно-научных учебных экс-

периментов (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Классификация естественно-научного эксперимента 

 

Опрос среди учителей-практиков помогает понять, как можно использо-

вать эксперименты на уроках биологии и химии, что способствует повышению 

интереса к изучению этих предметных областей, развитию мышления, помогает 

удовлетворить образовательные потребности учащихся, связанные с изучением 

наук о жизни. 

Множество исследований показали значимость межпредметных связей 

как мощного инструмента при организации эксперимента естественно-научной 

направленности в рамках образовательного процесса.  

Отсюда следует, что проведение естественно-научных экспериментов в 

учебном процессе не только делает содержание учебного предмета более до-

ступным и понятным, но и позволяет формировать широкий перечень умений, 

составляющих учебно-познавательные компетенции. 

Материалы и методы исследования. Из теоретических методов были 

использованы: анализ научной и научно-методической литературы по педаго-

гике и методике обучения. Из экспериментальных методов исследования: педа-

гогическое наблюдение, тестирование, анализ статистических и графических 

данных.  

Для проверки нашего предположения о том, что проведение естественно-

научных экспериментов помогает развивать учебно-познавательные компетен-

ции, мы создали и протестировали сценарии уроков по химии по главе II «Хи-
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мические реакции в растворах» (по программе «Химия. 9 класс: базовый уро-

вень» авторов О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). В эксперимен-

те участвовали обучающиеся параллели 9-х классов МБОУ «Темниковская 

СОШ имени Героя Советского Союза А. И. Семикова». Экспериментальным 

стал 9А класс (27 человек: 14 девочек и 13 мальчиков), контрольным – 9Б (24 

человека: 12 девочек и 12 мальчиков). Обучающиеся обоих классов осваивали 

химию по одной программе. Обучение детей в экспериментальном классе про-

водилось по разработанным сценариям с применением учебных экспериментов 

при изучении всех тем главы «Химические реакции в растворах». 

Для оценки уровня учебных и когнитивных навыков в ходе исследования 

применялись методы педагогического наблюдения и диагностические методи-

ки: методика Г. Ю. Ксензова «Шкала выраженности учебно-познавательного 

процесса»; методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения». 

Диагностика проводилась два раза: на итоговом занятии по главе I (входная ди-

агностика) и на итоговом занятии по главе II (итоговая диагностика). 

Результаты исследования. По главе II «Химические реакции в раство-

рах» было изучены шесть тем, в рамках которых согласно разработанным сце-

нариям обучающимися были проведены следующие эксперименты:  

 определение электропроводности растворов сахарозы, фруктозы, глю-
козы, поваренной соли, нитритной соли, морской соли, уксусной кислоты, ли-

монной кислоты, аммиака по теме «Электролитическая диссоциация»;  

 приготовление растворов электролитов и определение характера среды 
растворов с помощью рН-индикаторов (метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

лакмус, универсальный индикатор) в рамках изучения темы «Основные поло-

жения электролитической диссоциации»;  

 реакции ионного обмена и замещения по темам «Химические свойства 
кислот как электролитов», «Химические свойства оснований как электроли-

тов», «Химические свойства солей как электролитов»;  

 определение характера среды растворов различных солей по теме 
«Гидролиз солей». 

Особенность проведения занятий была такова, что обучающиеся не вы-

полняли лабораторные опыты по описанной методике, как это обычно проис-

ходит (описание опытов есть в учебнике), а сами участвовали в планировании 

хода эксперимента. Например, при изучении первой темы учащимся было 

предложено приготовить растворы разных веществ, которые были в учебной 

аудитории (сода, сахароза, глюкоза, фруктоза, уксус, лимонная кислота, разные 

соли (нитритная, морская, поваренная), аммиак, ацетон, гашеная известь), а за-

тем с помощью прибора измерить электропроводность полученных растворов 

(работа велась в парах, каждая из которых самостоятельно выбирала одно ве-

щество). Наблюдаемые явления фиксировались в общую таблицу на доске. По-

сле совместного обсуждения результатов эксперимента обучающиеся самосто-

ятельно формулировали определения «электролит» и «неэлектролит», состав-

ляли перечень веществ, относящихся к разным категориям. Также в ходе об-

суждения наблюдаемых явлений формировалось понятие о сильных и слабых 

электролитах.  
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На следующем уроке проводился эксперимент, который стал логическим 

продолжением эксперимента предыдущего урока. Детям было предложено вы-

брать вещество из имеющегося перечня (перечень тот же, что и на первом уро-

ке), которое является электролитом. Далее они готовили растворы и определяли 

характер среды водного раствора с помощью четырех индикаторов (метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, лакмус, универсальный индикатор). Так же, как и 

на предыдущем уроке, наблюдаемые явления фиксировались в общую таблицу 

на доске. После совместного обсуждения результатов эксперимента обучающи-

еся делали выводы о том, что вещества одного класса имеют одинаковый ха-

рактер среды раствора, а также высказывали предположение о том, чем обеспе-

чивается рН раствора.  

Все остальные занятия проводились аналогично, что обеспечило у обу-

чающихся формирование самостоятельности познавательной деятельности.  

Необходимо отметить еще и то, что все вещества, с которыми обучающи-

еся взаимодействовали, находят применение в повседневной жизни. Это было 

сделано не случайно. При работе со знакомыми веществами, а не с реактивами, 

приготовленными специальным образом (не встречающимися ребятам в жиз-

ни), у обучающихся формируется понимание роли химии в жизни человека и 

значимости химических знаний для жизни. Отрабатываются навыки безопасно-

го обращения с веществами, которые используются в быту и не только. Все это 

позволяет повысить интерес к изучению данной области знаний. 

После проведения и обсуждения эксперимента мы провели оценку сфор-

мированности учебно-познавательных компетенций у обучающихся, чтобы вы-

яснить, насколько эффективен примененный метод. Для этого на итоговом за-

нятии была проведена экспериментальная практическая работа по теме «Элек-

тролитическая диссоциация», согласно рабочей программе. В ходе работы 

можно было наблюдать, насколько правильно обучающиеся могут понимать и 

интерпретировать информацию, планировать свою деятельность, управлять 

временем, применять знания и умения на практике, анализировать данные, 

формулировать гипотезы и делать выводы, вырабатывать собственное мнение и 

аргументировать свои мысли. Оценивание осуществляется на основе наблюде-

ний и правильности выполнения учебного задания (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Критерии оценивания учебно-познавательных компетенций 

 

Критерии Индикаторы Уровни 

мотивационно-

ценностные 

побуждение к познанию 

сформированность целеполагания  

выраженность учебно-познавательного интереса 

Высокий  

Выше 

среднего  

Средний  

Ниже 

среднего  

Низкий  

когнитивно-

деятельностные 

анализ и синтез  

конструирование нового способа действия и моделирование 

количество правильно выполненных действий 

оценочно-

рефлексивные 

рефлексивные умения  

уровень развития оценки  

уровень развития контроля  

уровень сформированности  

внимания и самоконтроля  
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Результаты диагностики показали, что исходный уровень учебно-познава-

тельных компетенций у обучающихся контрольного и экспериментального 

классов был примерно одинаковый. 

Результаты итоговой диагностики показали положительную динамику в 

развитии умений, формирующих учебно-познавательные компетенции у кон-

трольной группы обучающихся. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Результаты диагностики 

 

Результаты диагностики показали, что в экспериментальном классе доля 

обучающихся, у которых уровень сформированности высокий и выше среднего, 
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значительно увеличилась по всем критериям, тогда как тот же показатель в 

контрольном классе повысился незначительно.  

Выводы. Естественно-научный учебный эксперимент не только дает 

возможность обучающимся лучше понять учебный предмет, но и развивает це-

лый перечень умений, составляющих учебно-познавательные компетенции. 

Так, взаимодействие с материалами и явлениями в реальном времени позволяет 

учащимся лучше усвоить информацию и запомнить ее на долгосрочной основе. 

Ученики, которые интересуются проведением научного эксперимента, состав-

ляют план своего исследования (эксперимента), подбирают необходимое для 

постановки эксперимента оборудование, выбирают объекты исследования, со-

здают необходимые условия для эксперимента, контролируют процесс и анали-

зируют результаты, делая научную работу более глубокой и значимой. Исполь-

зование экспериментов в рамках изучения дисциплин естественно-научного 

блока не только способствует углубленному пониманию содержания учебного 

материала, но и развивает критическое мышление, аналитические навыки и 

способность применять полученные знания на практике. Такой подход к обуче-

нию, с одной стороны, делает учебный процесс увлекательным, с другой – спо-

собствует формированию глубокого понимания законов и принципов есте-

ственных наук.  

Результаты апробации и диагностики уровня сформированности учебно-

познавательных компетенций по сравнению с исходным позволяют утверждать, 

что разработанные дидактические и методические материалы, которые пред-

ставляют собой описание учебных экспериментов и методических рекоменда-

ций по их использованию на уроках химии в основной школе (9-е классы), спо-

собствуют формированию учебно-познавательных компетенций, обучающихся 

9-х классов. Следовательно, разработанные дидактические материалы могут 

быть полезны практикующим учителям химии. 
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Аннотация. В статье обозначена необходимость развития коммуникативной компе-

тенции младших школьников как одной из составляющих математической грамотности. 
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Одним их значимых векторов государственной политики является модер-

низация образования. Обозначенная тенденция обусловлена трансформацией 

общественной жизни и концептуальных основ системы национального образо-

вания. Среди приоритетных направлений современного образования можно 

выделить формирование и развитие функциональной грамотности. 

Импульсом для обсуждения проблемы формирования функциональной 

грамотности явились итоги международного мониторингового исследования 

(PISA, PIRLS, TIMSS). Понятие о функциональной грамотности исторически 

менялось. На современном этапе одна из составляющих содержания понятия 

«функциональная грамотность» – готовность к применению полученных зна-

ний в различных жизненных ситуациях. 

Теоретические и практические вопросы формирования и развития функ-

циональной грамотности нашли отражение в работах отечественных ученых. 

Исследованию феномена посвящены фундаментальные и прикладные исследо-

вания многих авторов.  

Л. В. Варданян, С. Г. Вишленкова, Е. А. Левина обозначают направления 

методической работы с будущими педагогами, связанные с готовностью фор-

мировать функциональную грамотность обучающегося [1]. 

Вопросы формирования читательской грамотности нашли отражение в 

исследованиях Ю. Н. Гостевой, М. И. Кузнецовой, Л. А. Рябининой, Г. А. Си-

доровой, Т. Ю. Чабан, И. С. Хомяковой [2]. А. Ю. Пентин, Г. Г. Никифоров, 

Е. А. Никишова, Н. Ф. Виноградова и др. рассматривают основные подходы к 

оценке естественно-научной грамотности [3; 4]. Проблемы развития финансо-

вой грамотности обозначены в работах Н. И. Городецкой, Е. Л. Рутковской, 

А. В. Половниковой, А. А. Козловой [5]. 

Изучению проблем, связанных с формированием и развитием функцио-

нальной математической грамотности в процессе обучения, посвящены иссле-

дования Л. О. Рословой, О. А. Рыдзе, И. И. Карамова, К. А. Краснянской, 

Н. Ф. Виноградовой, М. И. Кузнецовой Е. Э. Кочуровой [4]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обозначено направление развития функциональной гра-

мотности младшего школьника [6], интегративное единство составляющих ко-

торой отмечается на всех этапах образовательной деятельности. Приведем 

пример планируемых результатов обучения математике: 

– приобретение опыта работы с информацией, представленной в графиче-
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ской (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

– использование начальных математических знаний при решении учеб-

ных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количествен-

ных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов [6, с. 25]. 

Указанный перечень результатов обучения обусловливает необходимость 

формирования такой ключевой математической компетенции, как коммуника-

тивная. 

Процесс решения математической задачи подразумевает работу с текстом 

и инициирует развитие не только математической, но и читательской грамотно-

сти – составляющей коммуникативной компетенции. 

Текст математической задачи имеет определенную структуру: 

1. Сюжет, который отображает жизненную ситуацию и должен быть 

личностно-значимым для обучающегося. 

2. Вопрос-требование должен стимулировать к поиску ответа, построе-

нию модели решения. 

Сопоставим некоторые умения, формируемые при решении текстовой за-

дачи, характеризующие сформированность читательской грамотности и мате-

матической: 
 

Читательская грамотность Математическая грамотность 

Поиск и извлечение информации, необходи-

мой для определения взаимосвязи между 

величинами, осмысливание и оценка дан-

ных, интерпретация информации, пред-

ставление ее в виде краткой записи-модели 

(несплошной текст). 

Чтение текста задачи, в которой отражена 

жизненная ситуация, выделение математи-

ческой информации. Установление взаимо-

связи между величинами, создание матема-

тической модели сплошного текста, запись 

решения задачи с пояснением. 

Оценка и аргументация решения реальной ситуации (описанной в задаче)  

средствами математики. 
 

Анализируя представленные в таблице характеристики, видим точки со-

прикосновения. Следует добавить, что без понимания (ключевое понятие чита-

тельской грамотности) невозможно решить математическую задачу, применить 

математическое знание для решения жизненной ситуации проблемного харак-

тера (математическая грамотность). 

Подведем итог: умение детей работать с текстом способствует понима-

нию жизненной ситуации, описанной в задаче, помогает определить связи меж-

ду величинами, создать математическую модель, отражающую особенности 

описанной ситуации, то есть решить задачу, и, как следствие, является базой 

для формирования математической грамотности.  

Отметим, что одним из аспектов формирования функциональной матема-

тической грамотности становится работа с текстом: его восприятие, осмысле-

ние, интерпретация. Для проверки данного утверждения нами было проведено 
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диагностическое исследование уровня сформированности математической гра-

мотности на основе решения текстовых задач в муниципальном образователь-

ном учреждении г. о. Саранск (МОУ «Гимназия № 23») и средней общеобразо-

вательной школе Зубово-Полянского района Республики Мордовия. 

В итоговой работе обучающимся были предложены для решения тексто-

вые задачи. Приведем пример одной из них. 

Анна на каникулах посещала Центр детского творчества. Она с удоволь-

ствием ходила на занятия по хореографии и по игре на гитаре. После того как 

каникулы закончились, перед Анной возник вопрос, как совмещать занятия в 

центре детского творчества и в школе. Занятия по хореографии проводятся в 

понедельник и четверг в 14.00, по игре на гитаре – во вторник, среду и пятницу 

в 15.00 
 

Задание 1. 

Анна составила расписание, чтобы определить, в какие дни она сможет 

посещать кружки. 
 

 Пн Вт Ср Чт Пт 

Уроки 

 

08.00 – 11.35 

 

08.00 – 12.35 08.00 – 12.35 08.00 – 11.35 08.00 – 12.35 

Внеурочные 

занятия  

в школе 

12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 12.40 – 13.40 

 

а) Подумай и определи, в какие дни Анна сможет посещать каждый из 

кружков, если время, затраченное на движение от школы до Центра детского 

творчества, равно 25 минутам. Запиши ответ в таблице, поставь знак «+» в дни 

возможного посещения кружков. 
 

 Пн Вт Ср Чт Пт 

Уроки 

 

08.00 – 11.35 

 

08.00 – 12.35 08.00 – 12.35 08.00 – 11.35 08.00 – 12.35 

Внеурочные 

занятия  

в школе 

12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 12.40 – 13.40 

Хореография      

Игра на гитаре      
 

б) Сколько раз в неделю девочка сможет посещать каждый из кружков? 
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в) В какое время Анна будет возвращаться домой, если на занятиях по хо-

реографии 15 минут девочки занимаются у хореографического станка, затем  

5 минут отдыхают, далее 40 минут разучивают танец? 
 

                                    

                                    

                                    

                                    
 

г) В какое время Анна будет возвращаться домой, если на занятиях по 

обучению игре на гитаре 5 минут Анна играет гаммы, затем 50 минут работает 

над музыкальным произведением? 
 

                                  

                                  

                                  

                                  
 

При выполнении заданий в, г необходимо учесть время движения от Цен-

тра до дома, то есть обучающемуся следует выявить то, что не дано, учесть ин-

формацию, представленную ранее. 

Таким образом, при тщательном подборе соответствующего возрасту ма-

тематического текста имеется возможность формировать коммуникативные 

умения: 

1. Свободное чтение. 

2. Нахождение информации и ее выделение. 

3. Отбор информации не только из одного, но и из нескольких текстов. 

4. Понимание текста (создание реальной картины, отражающей сюжет; 

интерпретация смысла и формирование умозаключений). 

5. Оценка и осмысление. 

6. Выполнение заданий по тексту. 

Сформированность указанных умений является базой для успешного 

формирования математической грамотности. 

В процессе работы младшим школьникам могут быть предложены зада-

ния. Например: 

1. Умение найти и извлечь информацию. 

– На какие дополнительные занятия ходила Анна? 

– В какие дни недели проводятся занятия по хореографии / по обучению 

игре на гитаре? 

– В какое время начинаются занятия? Запиши данные в таблицу. 

2. Умение интерпретировать и интегрировать информацию. 

– Когда заканчиваются внеурочные занятия в пятницу? 

– Сколько времени тратится на путь от школы до Центра детского твор-

чества? Сможет ли Анна посещать дополнительные занятия по хореографии в 

пятницу? 
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3. Умение осмыслить и оценить информацию. Выявление того, что дано 

в другом тексте. 

– Что нужно учесть для ответа на вопросы под пунктами в и г? (От Цен-

тра до дома добираться 25 минут). 

Таким образом, тщательная работа с текстом, его осмысление и оценка в 

практике начального обучения формируют базовые умения для успешного 

формирования математической грамотности младшего школьника, демонстри-

руя значимость математических знаний для решения реальных жизненных за-

дач. 
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Математика занимает особое место в спектре учебных предметов. Еѐ изу-

чение развивает познавательные способности школьников, что позволяет им 

быть более успешными при изучении других дисциплин. Вместе с тем в насто-

ящее время наблюдается значительное снижение уровня математической под-

готовки в основной школе [1] – обучающиеся испытывают трудности при ре-

шении практических задач, требующих сформированности аналитических 

навыков, навыков анализа информации, формулирования развернутых выска-

зываний и прогнозирования. Для преодоления указанных дефицитов рекомен-

довано усиливать внимание развитию универсальных учебных действий (УУД), 

в частности познавательных и регулятивных [2], которые формируются при 

изучении любого учебного предмета и требуют учѐта его специфики. 

Поэтому переход на новые ФГОС и отделение стохастической составля-

ющей от алгебры требует определения особенностей формирования познава-

тельных УУД средствами курса «Вероятность и статистика». 

Согласно методике управления формированием универсальных учебных 

действий Л. И. Боженковой, первым этапом является анализ представленных в 

ФГОС предметных и метапредметных результатов, в результате которого кон-

струируется информационная основа обучения. Еѐ составляют: преобразован-

ное и структурированное содержание математической темы, перечень конкре-

тизированных с учѐтом специфики этого содержания и распределѐнных по ви-

дам деятельности познавательных УУД (они формируются в первую очередь и 

служат основой для формирования регулятивных УУД), а также наборы зада-

ний [3]. 

В результате анализа ФГОС СОО, ФРП по математике и методических 

рекомендаций по достижению метапредметных результатов выяснено, что при 

обучении предметов математического блока формируются все представленные 

в стандарте группы познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

(рис. 1)  

УУД формируются в результате целенаправленно организованной дея-

тельности учащихся по выполнению схожих между собой действий в разных 

учебных предметах, разделах, темах. Особенности содержания выбранного 

учебного предмета (раздела, темы) влияют на то, какие именно универсальные 

учебные действия или группы действий будут задействованы в процессе обуче-

ния.  

В результате анализа диссертационных исследований по проблемам обу-

чения стохастике в школе (В. В. Фирсов, В. А. Болотюк, Е. А. Бунимович,  

С. В. Щербатых, Т. А. Полякова, К. Г. Лыкова и др.) выяснено, что освоение 

вероятностного содержания формирует у школьников «особый вид мышления, 

который позволяет делать суждения и выводить умозаключения о возможно-

сти наступления тех или иных событий, их вероятностях, критически оцени-

вать ситуации, порождѐнные миром случайностей, находить выходы из них и 

прогнозировать своѐ поведение в будущем» [4]. 
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Рис. 1. Универсальные учебные действия 

 

Таким образом, школьники учатся выполнять конкретные действия, кото-

рые являются специфическими для теории вероятностей. 

1. Анализировать случайные процессы, находить в них закономерности. 

2. Создавать адекватные, т. е. основанные на закономерностях случайных 

процессов, вероятностные модели. 

3. Интерпретировать вероятностные модели, т. е. делать выводы о зако-

номерностях случайных процессов, которые эти модели описывают. 

4. Осваивать и применять различные приѐмы решения вероятностных за-

дач.  

5. Создавать систему умственных действий (предписаний) для решения 

вероятностных задач. 

6. Выявлять и распознавать признаки, позволяющие определить тип зада-

чи, т. е. обуславливающие выбор формулы.  

7. Оценивать и сравнивать вероятности наступления разных событий. 

8. Анализировать комплекс условий, в которых наступают события; про-

гнозировать последствия, вызванные изменением этих условий.  

9. Формировать гипотезы о возможности наступления события, осу-

ществлять экспериментальную проверку гипотез.  

10. Выполнять абстрагирование, обобщение и систематизацию представ-

лений об объектах, фактах и ситуациях вероятностного характера.  

11. Приводить примеры объектов, фактов и ситуаций вероятностного ха-

рактера.  

12. Использовать различные средства визуализации (таблицы, диаграммы 

Эйлера-Венна, графы, рисунки, компьютерные средства) для иллюстрации аб-

страктных понятий (равновозможность, совместность/несовместность, зависи-

мость/независимость и пр.) и использовать эти средства при решении задач. 
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Основным средством обучения теории вероятностей являются сюжетные 

(практические) задачи [5], поэтому некоторые из перечисленных выше дей-

ствий используются при их решении. Этот факт в совокупности с анализом ме-

тодических особенностей задач данного раздела позволил выделить познава-

тельные учебные действия, характерные для решения задач по теории вероят-

ностей. 

УД-1. Анализировать стохастическую задачную ситуацию с целью выде-

ления существенных признаков одной или нескольких из основных вероят-

ностных математических моделей [6]. 

УД-2. Выделять особенности случайных событий, существенных для вы-

бора вероятностной математической модели (равновозможность, совмест-

ность/несовместность, зависимость/независимость, наличие/отсутствие полной 

группы и пр.). 

УД-3. Подводить задачу под вероятностную математическую модель на 

основе еѐ признаков, выводить следствия о свойствах вероятностной математи-

ческой модели. 

УД-4. Выявлять схожие закономерности в задачах разного сюжетного со-

держания (математический изоморфизм) с целью формирования признаков 

распознавания вероятностных математических моделей.  

УД-5. Описывать, если это возможно, одно и то же случайное событие 

разными способами, с использованием разных логических операций с целью 

формирования представлений о вариативности в решении вероятностных задач. 

УД-6. Осуществлять целесообразный, т. е. соответствующий цели реше-

ния задачи (вычисление вероятности некоторого события), основанный на осо-

бенностях описанного в задаче случайного эксперимента и разумный выбор ве-

роятностной математической модели.  

УД-7. Использовать таблицы, графы, диаграммы Эйлера – Венна как сред-

ства иллюстрации (визуализации) решаемых задач с целью облегчения процес-

са выбора и построения вероятностной математической модели.  

УД-8. Выполнять варьирование задач, основанное на рассмотрении ис-

ходной (базовой) задачи, видоизменяемой различными способами: 1) варьиро-

вание числовых данных (вероятностей, количества равновозможных элемен-

тарных исходов); 2) введение новых неизвестных с помощью изменения вопро-

са задачи (изменение события, вероятность которого необходимо вычислить); 

3) изменение условий, связывающих данные с неизвестными (изменение усло-

вий случайного эксперимента); 4) составление задачи, обратной исходной (ба-

зовой) – с целью выработки у обучающихся умений решения задач по теории 

вероятностей и более тонкого понимания теоретического материала [7]. 

Эти действия могут рассматриваться как конкретизация некоторых по-

знавательных учебных действий, отражѐнных в ФГОС ООО и ФРП по матема-

тике [8] (рис. 2) 
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Рис 2. Универсальные учебные действия при обучении теории вероятностей 
 

На основании проведенного обзора обоснован вывод, что возможности 

раздела «Вероятность» благоприятствуют формированию данных универсаль-

ных учебных действий. Это определяет подбор заданий и организацию дея-

тельности обучающихся. 

Ниже приведены примеры заданий, направленных на формирование не-

которых из выделенных универсальных учебных действий. Вопросы формули-

ровались таким образом, чтобы они совпадали с соответствующими универ-

сальными учебными действиями.  

Так, для формирования действия «выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки математических объектов» (УД-1, УД-2, УД-3) могут 

быть использованы задания на заполнение пропусков, задания, предполага-

ющие работу с готовыми утверждениями («является ли…?, «да» / «нет», «верно 

ли, что …?», ответы на вопросы) и пр. 

Пример 1. Результатом случайного эксперимента могут стать события А и 

В. Вероятность того, что наступит событие А, равна 0,3. Вероятность того, что 

наступит событие В, такая же. Вероятность того, что наступят оба данных со-

бытия, равна 0,12. Верно ли, что вероятность того, что наступит хотя бы одно 

из событий – А или В, может быть вычислена по формуле  (   )   ( )  
 ( ) и равна 0,6? Ответ обоснуйте. Какую формулу необходимо использовать? 
Какой признак является существенным для вычисления вероятности наступле-

ния хотя бы одного из событий? Что ещѐ вы можете заметить в данном усло-

вии?  

Возможное рассуждение. Речь идѐт о совместных событиях, поэтому 

необходимо использовать формулу  (   )   ( )   ( )– (   ). Также 
можно заметить, что события А и В – зависимые (            ). Для данной 
задачи этот факт не является существенным, но должен быть учтѐн в других 

случаях, например если необходимо найти вероятность того, что оба данных 

события не наступят. 

Для формирования действия «воспринимать, формулировать и преобра-

зовывать суждения» (УД-5) могут быть использованы задания, предполага-

ющие описание случайных событий разными способами.  
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Пример 2. Помещение освещается четырьмя лампочками. Все они неза-

висимо одна от другой к концу года могут с определѐнной вероятностью пере-

гореть. Сформулируйте событие «к концу года перегорит хотя бы одна лампоч-

ка» разными способами. Повлияют ли разные описания на выбор формулы для 

вычисления соответствующей вероятности? 

Возможное рассуждение. Если представить условие задачи в виде графа, 

то станет видно, что событие «к концу года перегорит хотя бы одна лампочка» 

можно описать двумя способами: 1) как совокупность 15 элементарных исхо-

дов, состоящих в различных вариантах перегорания лампочек (перегорят все 

четыре, перегорит какая-то одна, перегорят какие-то две, перегорят какие-то 

три); 2) как событие, противоположное элементарному исходу «к концу года 

все четыре лампочки будут гореть». Разные описания повлияют на выбор фор-

мулы.  

Для формирования действия «прогнозировать возможное развитие про-

цесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях» 

(УД-8) может быть использован приѐм варьирования условия задачи (измене-

ние отдельных особенностей случайного эксперимента).  

Пример 3. В здании школы установлены два одинаковых кулера с водой. 

Вероятность того, что к концу учебного дня в первом кулере закончится вода, 

равна 0,4. Вероятность того, что к концу учебного дня во втором кулере закон-

чится вода, такая же. Вероятность того, что к концу учебного дня вода закон-

чится в обоих кулерах, равна 0,18. Найдите вероятность того, что к концу учеб-

ного дня вода останется в обоих кулерах. Предположите, какие изменения 

можно внести в условие задачи, чтобы это повлияло на ход решения.   

Возможное рассуждение. Решение изменится, если события будут неза-

висимыми. Обучающиеся могут предложить изменить только число, выража-

ющее «вероятность того, что к концу учебного дня вода закончится в обоих ку-

лерах», на 0,16. В действительности такое допущение вряд ли будет соответ-

ствовать реальной ситуации, так как если вода закончится в одном из кулеров, 

школьники начнут пользоваться другим. Более правдоподобным будет измене-

ние условий самого эксперимента. Например, если кулеры находятся в разных 

корпусах, то данные события могут быть независимыми.  

Для формирования других действий задания подбираются аналогичным 

образом.  

Далее остановимся на группе регулятивных учебных действий, представ-

ленных действиями самоорганизации и самоконтроля. Их формирование воз-

можно при условии готовности обучающихся к соответствующему процессу. 

Эта готовность включает: знание компонентов (шагов) управления деятельно-

стью и их содержания; знание критериев оценки, средств контроля и коррекции 

деятельности и владение ими; владение средствами, необходимыми для само-

регуляции процесса переработки учебной информации [3]. 

Решение задач по теории вероятностей осуществляется в определѐнной 

последовательности. Например, предложенные Д. Пойа этапы работы над зада-

чей (1) понимание задачи; 2) составление плана решения; 3) осуществление 

плана; 4) взгляд назад [9]) могут быть соотнесены с компонентами управления 
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деятельностью: 1) ориентировка; 2) прогнозирование; 3) целеполагание; 

4) планирование; 5) критерии оценки качества; 6) принятие решения; 

7) самоконтроль; 8) коррекция [10] (рис. 3) 

 

 
 

Рис. 3. Соотнесение этапов работы над задачей (Д. Пойа)  

с компонентами управления деятельностью решения задач 
 

Это говорит о том, что в процессе решения задач формируются все регу-

лятивные универсальные учебные действия (по А. Г. Асмолову): «1) целе-

полагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль; 5) коррекция;  

6) оценка» [10].  

Формирование умений самоконтроля и самооценки может быть обеспе-

чено через демонстрацию обучающимся готовых образцов решения задач, 

предписаний, приѐмов, использование схем с пропусками, демонстрирующих 

процесс решения задачи, проверку правильности выбора вероятностной моде-

ли, оценку правдоподобности полученного ответа, решение одной и той же за-

дачи с использованием разных вероятностных моделей, если это возможно,  

и пр.  

Деятельность обучающихся на каждом этапе работы над задачей предпо-

лагает выполнение определѐнных познавательных учебных действий, которые 

к этому моменту уже сформированы и выполняют роль операций (табл. 1). 

Первый этап – понимание задачи. Он предполагает ответы на вопросы: «В 

чѐм состоит случайный эксперимент?», «Какие особенности можно выделить в 

данном эксперименте?», «Существенными признаками каких операций над со-

бытиями они являются?», «Вероятность какого события нужно найти?», «Мож-

но ли сформулировать искомое событие иначе?», «Какие ещѐ события насту-

пают?», «Как эти события связаны между собой?», «Можно ли связать эти со-

бытия с искомым?», «Можно ли применить классическое (статистическое, гео-

метрическое) определение вероятности?», «Какие формулы могут быть исполь-

зованы?» и пр.  
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Таблица 1  
 

Познавательные УУД при решении задач 
 

Базовые логические  

действия 

Базовые исследовательские 

действия 

Работа с информацией 

Понимание задачи 

 выявлять и характеризовать 
существенные признаки мате-

матических объектов; 

 воспринимать, формулиро-
вать и преобразовывать суж-

дения;  

 выявлять математические 
закономерности, взаимосвязи 

и противоречия;  

 делать выводы 

 использовать вопросы как ис-
следовательский инструмент 

познания; 

 устанавливать искомое и дан-
ное, формировать гипотезу 

 выявлять недостаточность и 
избыточность информации, 

данных, необходимых для ре-

шения задачи;  

 выбирать форму представ-
ления информации;  

 иллюстрировать решаемые 
задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбина-

циями 

Составление плана решения 

 выявлять математические 
закономерности, взаимосвязи 

и противоречия; 

 делать выводы;  

 выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контр-

примеры; 

 обосновывать рассуждения; 

 выбирать способ решения 
задачи 

 использовать вопросы как ис-
следовательский инструмент 

познания; 

 устанавливать искомое и дан-
ное, формировать гипотезу 

 выбирать, анализировать, 
систематизировать информа-

цию;  

 выбирать форму представ-
ления информации; 

 иллюстрировать решаемые 
задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбина-

циями 

Осуществление плана 

 устанавливать критерии 
проводимого анализа 

 использовать вопросы как ис-
следовательский инструмент;  

 проводить по самостоятельно 
составленному плану исследо-

вание;  

 оценивать достоверность по-
лученных результатов 

 выявлять недостаточность и 
избыточность информации, 

данных, необходимых для ре-

шения задачи;  

 иллюстрировать решаемые 
задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбина-

циями 

Взгляд назад 

 устанавливать основания 
для обобщения и сравнения 

 формировать гипотезу; 

 проводить по самостоятельно 
составленному плану исследо-

вание;  

 формулировать обобщения и 
выводы;  

 оценивать достоверность по-
лученных результатов;  

 прогнозировать возможное 
развитие процесса, выдвигать 

предположения о его развитии 

в новых условиях 

 

 

На этапе понимания задачи можно предложить обучающимся следующий 

план действий: 
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1. Внимательно прочитать текст задачи, понять суть случайного экспери-

мента. 

2. Представить текст задачи в удобной для восприятия форме (визуализа-

ция, план эксперимента, граф, таблица). 

3. Выделить события, которые описаны в задаче, указать элементарные 

исходы случайного эксперимента. 

4. Проверить, как они связаны между собой. 

5. Определить искомое событие, связать с ним остальные события. 

6. Сделать предположение относительно вероятностной математической 

модели, которая может быть использована для решения задачи. 

7. Вспомнить, в каких случаях эта вероятностная математическая модель 

может быть использована, а в каких – нет.  

8. Еще раз прочитать задачу, проверить, адекватна ли выбранная модель 

описанной в задаче стохастической ситуации. 

Второй этап – составление плана решения. Он предполагает ответы на 

вопросы: «Можно ли изобразить условие задачи графически?», «Каким отно-

шением связано искомое событие с другими событиями?», «Можно ли предста-

вить эту связь разными способами?», «Можно ли вспомнить задачу, которую 

решали ранее, где прослеживается схожая закономерность?», «Нельзя ли при-

менить к данной задаче эту же формулу?», «Что нужно учесть для применения 

выбранной формулы?», «Можно ли предложить несколько вариантов решения 

задачи?», «Какой из них наиболее простой?», «По какому плану будет осу-

ществляться решение задачи?» 

Третий этап – осуществление плана. Он предполагает ответы на вопросы: 

«Все ли особенности эксперимента учтены при составлении плана?», «Ничего 

не упущено?», «Понятен ли каждый шаг составленного плана?», «По каким 

критериям можно проверить правильность выполнения каждого шага плана?» и 

пр.  

Четвѐртый этап – взгляд назад. Он предполагает ответы на вопросы: 

«Правдоподобен ли результат?», «Может ли полученное число быть вероятно-

стью искомого события в данных условиях?», «Можно ли было вычислить ве-

роятность иначе?», «Совпали бы ответы?», «Как можно изменить условия опи-

санного в задаче эксперимента, чтобы это повлияло / не повлияло на выбор 

способа решения?», «Какие особенности эксперимента были учтены при выбо-

ре формул?», «Как эти особенности учесть при решении других задач?», «Как 

интерпретировать полученный результат в реальности?» и пр.  

Таким образом, решение задач по теории вероятностей – один из эффек-

тивных путей для формирования и закрепления широкого спектра универсаль-

ных учебных действий. 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий бази-

руется на уровневом подходе и осуществляется через использование комплекса 

дополняющих друг друга методов, которые применяются при реализации вход-

ных, текущих, тематических, рубежных и итоговых диагностических меропри-

ятий [11]. К методам диагностики относятся: выполнение специально подо-
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бранной системы диагностических заданий, адекватной соответствующей 

учебной математической деятельности и обеспечивающей включение обуча-

ющихся в рефлексивно-оценочную деятельность [12], выполнение заданий 

прикладного характера и заданий, включающих элементы проектной и иссле-

довательской деятельности, выполнение заданий межпредметного характера, а 

также беседа, наблюдение, анкетирование и пр. Оценка уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий происходит по результатам выполне-

ния конкретных заданий.  

Проведѐнная в конце обучения школьников оценка уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий по результатам выполнения конкрет-

ных заданий показала, что обучающие демонстрируют более высокие образова-

тельные результаты.   
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Аннотация. В учебных планах школьных естественно-научных курсов не предусмот-
рено времени на изучение элементарных основ научных исследований. Современность тре-
бует восполнения этого пробела, особенно в области химии и биологии. Решить этот вопрос 
можно, изучая факультативные курсы по основам ведения научной работы того или иного 
рода. Мы предлагаем небольшой факультативный школьный курс по одному из направлений 
химических исследований с биологическим компонентом – алгоритм поиска  биоактивных 
соединений. Содержание курса направлено на то, чтобы научить учащихся выбирать объек-
ты исследования – список молекулярных структур соединений с той или иной ожидаемой 
биологической активностью на основе анализа литературных данных; использовать компью-
терные программы при построении структурных формул, систематических названий обозна-
ченных соединений для проведения компьютерного прогнозирования потенциальной биоло-
гической активности; составлять схемы для синтеза новых соединений на основе данных ли-
тературы и идентифицировать их с помощью инструментальных методов и компьютерных 
программ. Предлагаемый факультативный школьный курс может быть использован в школах 
с углубленным изучением химии и биологии. 

Ключевые слова: алгоритм поиска биоактивных соединений, факультативный курс 
химии с биологической составляющей, неэкспериментальное прогнозирование биоактивно-
сти веществ, компьютерные программы для химии 
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Abstract. The curricula of school natural science courses do not provide time to study the el-

ementary foundations of scientific research. The modern life requires filling this gap, especially in 

the fields of chemistry and biology. This issue can be solved by studying elective courses on the 

basics of conducting scientific work. We offer a short optional school course in one of the chemical 

research areas with a biological component – the search algorithm for bioactive compounds. The 

course content is aimed at teaching students to choose research objects – the list of molecular struc-

tures of compounds with some expected biological activity based on the analysis of literature data; 

to use computer programs in constructing structural formulas, systematic names of particular com-

pounds for computer prediction of potential biological activity; to draw up schemes for the synthe-

sis of new compounds based on literature data and identify them using instrumental methods and 

computer programs. The proposed optional school course can be used in schools with advanced 

study of chemistry and biology.  

Keywords: bioactive compounds search algorithm, optional chemistry course with a biologi-

cal component, non-experimental prediction of substance bioactivity, computer programs for chem-

istry classes 

For citation: Yamashkin S. A., Stepanenko I. S., Lyapina О. А. The study of bioactive or-

ganic compounds of the indole series as a part of an optional chemistry course at school // Uchebnyj 

experiment v obrazovanii = Teaching experiment in education. 2025; 1(113):115-127. (In Russ.). 

https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_1_115. 

В основе технологии разработки новых лекарственных средств первосте-

пенная роль принадлежит научным исследованиям по поиску новых биоактив-

ных соединений. Наиболее эффективным направлением поиска, по-видимому, 

является путь, который включает следующие этапы: отбор соединений – пред-

метов исследования по результатам анализа тематической научной литературы 

и их компьютерный скрининг на биологическую активность, разработка лите-

ратурной версии методов синтеза и доказательство структуры соединений, про-

явивших определенную биоактивность, экспериментальный синтез и лабора-

торные фармакологические испытания. Такого рода исследования могут прово-

дить квалифицированные специалисты – химики, фармакологи, обладающие 
соответствующими навыками в данной области. Подготовка специалистов та-

кого уровня целесообразно начинать в средней школе с включения разделов по 

основам научной работы в программные курсы химии и биологии. В связи с 

тем что такой возможности нет из-за ограниченного времени, этот вопрос сле-

дует решать с помощью внеклассного курса. Мы предлагаем краткий внеуроч-

ный курс по одному из направлений химических исследований с биологиче-

ским компонентом – алгоритму поиска биологически активных органических 

соединений. Задачей курса является обучение учащихся к выполнению иссле-

дований на этапах алгоритма поиска биологически активных соединений. 

И в настоящее время остаются популярными исследования по поиску 

синтетических лекарственных средств, которые содержат в своих молекулах 

фармакофорный фрагмент индола. Результатом последних исследований в этом 

направлении являются новые эффективные противомикробные соединения на 

основе 1Н-индолиламинов [1; 2]. 

Успех в поиске новых лекарственных средств зависит от алгоритма его 

осуществления. Данная работа посвящена разработке этапов поиска новых со-
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единений, обладающих биологической активностью, в ряду производных 6-

метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-аминов (1, 2) и создании на его осно-

ве факультативного химического курса для школьного образования.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. Провести литературный поиск по синтезу и биологической активности

6-метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламиния трифтор-, монохлораце-

татов, а также трифторацетамидов на основе 6-метил- и 1,6-диметил-2-фенил-

1Н-индол-5-иламинов. При отсутствии таких сведений составить список воз-

можных молекулярных структур для перечисленных соединений.

2. Используя структурные формулы и систематические названия указан-

ных соединений, провести и обсудить результаты неэкспериментального про-

гноза потенциальной фармакологической активности с помощью компьютер-

ной программы.  

3. Разработать алгоритм синтеза соединений, планируемых к получению, 
на основе литературных данных о синтезе аналогичных структур. 

4. Предложить и обсудить процедуру подтверждения структуры указан-
ных новых соединений. 

5. Осуществить проведение синтеза и экспериментального лабораторного 
микробиологического скрининга соединений – предметов исследования в спе-

циализированных лабораториях органического синтеза и микробиологии. 

6. По результатам решения перечисленных задач разработать технологи-

ческую карту школьного факультативного химического курса по поиску биоло-

гически активных органических соединений: сформулировать задачи предлага-

емого курса, составить содержание программы и тематическое планирование 

внеурочного курса, определить компетенции, получаемые учащимися по окон-

чании изучения курса.  

Целью предлагаемого факультатива, в основе которого разработанный 

алгоритм поиска биологически активных органических соединений для их 

дальнейшего использования в качестве лекарственных средств, является повы-

шение интереса обучающихся к научно-исследовательской работе химико-

биологической направленности и оказание помощи подростку в выборе буду-

щей профессии путем факультативных занятий.  

Начальным этапом разработки алгоритма поиска является выбор пред-

мета исследования (соединений) на основании результатов анализа тематиче-

ской научной литературы.  

В качестве исследуемых соединений подобраны производные замещен-

ных 1Н-индол-5-иламинов 1, 2: трифторацетаты 3, 4, монохлорацетаты 5, 6, 

трифторацетамиды 7, 8, которые можно получить из индолиламинов 1, 2 (рис. 1).  

У аналогов этих соединений, согласно литературным данным, обнаруже-

на эффективная противомикробная активность [1; 2].  
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Рис. 1. Структурные формулы и систематические названия   соединений 1-8

На втором этапе исследования для соединений 3–8 осуществляют ком-

пьютерный прогноз биологической активности с использованием программы 

PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) [3]. PASS прогнозирует воз-

можность проявления биологической активности и позволяет сузить область 

экспериментального тестирования в отношении конкретных соединений. 

Совокупность молекулярных механизмов, спрогнозированных in silico, 

определяет биологическую активность исследованных соединений. 

По результатам исследования in silico для предполагаемых новых соеди-

нений 3–8 прогнозируются следующие молекулярные механизмы, свидетель-

ствующие о противомикробной активности (Ра – это вероятность наличия каж-

дого вида активности: чем больше для конкретной активности величина значе-

ния Ра, тем больше шансов обнаружить данную активность в лабораторном 

эксперименте): 

Pseudolysin inhibitor (ингибитор псевдолизина) прогнозируются с вероят-

ностью Ра≥0,5 для соединений 7 (Ра=0,518), 5 (Ра=0,672), 6 Ра=0,551); с веро-

ятностью Ра≥0,4 для соединения 3 (Ра=0,454); 

Omptin inhibitor (ингибитор омптина) с вероятностью Ра≥0,5 для соеди-

нения 5 (Ра=0,590); с вероятностью Ра≥0,4 для соединения 6 (Ра=0,498); 

Endopeptidase So inhibitor (ингибитор эндопептидазы So (цитоплазмати-

ческой протеиназы) Escherichia coli) с вероятностью Ра≥0,5 для соединения 5 

(Ра=0,528); с вероятностью Ра≥0,4 для соединения 6 (Ра=0,482); 
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Antiinflammatory (противовоспалительная активность) в совокупности с 

противомикробной активностью может способствовать предотвращению разви-

тия инфекционного процесса, прогнозируются с вероятностью Ра≥0,5 для со-

единений 3, 4, а для соединения 8 с вероятностью Ра≥0,4. 

Важным эффектом активности исследованных соединений является  

Antineoplastic (противоопухолевое действие), которое прогнозируется с вероят-

ностью Ра≥0,5 для соединения 5, а для соединения 6 с вероятностью Ра≥0,4. 

Другие наиболее часто встречающиеся эффекты исследуемой группы со-

единений, такие как Cytochrome P450 stimulant (стимулятор цитохромов P450), 

Interleukin antagonist (антагонист интерлейкина), Antiarthritic (противоартрит-

ное действие), Kinase inhibitor (ингибитор киназы), Membrane permeability 

inhibitor (ингибитор мембранной проницаемости), Gastrin inhibitor (ингибитор 

гастрина) и другие, требуют более детального анализа. 

Совокупность молекулярных механизмов, спрогнозированных in silico, 

определяет способность исследованных соединений оказывать воздействие как 

на организм человека, так и на микроорганизмы.   

Наличие в спектрах биологической активности соединений 3–8, прогно-

зируемых in silico, молекулярных механизмов типа Pseudolysin inhibitor (инги-

битор псевдолизина), Omptin inhibitor (ингибитор омптина), Endopeptidase So 

inhibitor (ингибитор эндопептидазы So (цитоплазматической протеиназы) Esch-

erichia coli), позволяет высказать предположение об их противомикробной ак-
тивности в отношении грамотрицательных микроорганизмов. Наиболее пер-

спективными с точки зрения противомикробной активности являются соедине-

ния 5, 6. Наличие потенциальных механизмов, подразумевающих биологиче-

скую активность, спрогнозированных in silico, требует экспериментального 

подтверждения.  

Исходя из компъютерного прогноза биологической активности, для экс-

периментального скрининга могут быть рекомендованы все изученные соеди-

нения 3–8. 

Третий этап включает разработку возможной схемы синтеза запланиро-

ванных к получению соединений на основании имеющихся литературных дан-

ных для подобных структур. 

Наиболее широко используемым способом получения замещенных 1Н-

индолиламинов является восстановление соответствующих нитросоединений 

гидразингидратом на активной Ni-Ренея [4]. Реакция протекает в мягких 

условиях с препаративным выходом и высокой чистотой целевого продукта. 

Используя эту методику, планируется получить 1Н-индолиламины 1, 2 из 

5-нитро-6-метил-2-фенил- и 1,6-диметил-5-нитро-2-фенил-1Н-индолов 9, 10

(рис. 2).
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Рис. 2. Схема реакций получения   соединений 1, 2, 9, 10

Чаще всего замещенные 5-нитро-1Н-индолы получают с препаративным 

выходом из соответствующих замещенных индолов по реакции нитрования 

нитрующей смесью (КNO3 + H2SO4конц.) при температуре 0–5 
о
С. Используя этот

способ синтеза, планируется получить из 6-метил-2-фенил-1Н-индола (11) со-

ответствующий 5-нитро-6-метил-2-фенил-1Н-индол (9) [4]. 

Наиболее широко используемым синтезом N-замещенных индолов, и 

особенно с алкильной группой, является замена водорода пиррольного атома 

азота в условиях нуклеофильной реакции. В качестве алкилирующего агента 

используют либо йодалканы в присутствии гидрида натрия, либо диалкилсуль-

фаты. Авторы работы [4] для введения метильной группы по азоту пиррольного 

кольца нитроиндола использовали диметилсульфат в щелочном растворе аце-

тона. При этом с препаративным выходом образуются 1-метилированные нит-

роиндолы. Таким образом, из индола 9 планируется синтезировать N-метили-

рованный индол 10 (рис. 2). 

Замещенные в пиррольном кольце индолы получают по реакции Фишера 

из соответствующих арилгидразинов и кетонов [4; 5]. Требуемый, 6-метил-2-

фенил-1Н-индол (11) планируется получить по этому методу, используя в каче-

стве гидразина – 3-метилфенилгидразин (12), в качестве кетона – ацетофенон 

(13) (рис. 3).

Одним из способов получения арилгидразинов является восстановление 
соответствующих фенилдиазониевых солей хлоридом двухвалентного олова 

при температуре 0–5 
о
С. Используя в этой реакции хлорид м-фенилдиазония, 

полученный из м-толуидина (14), планируется получить 3-метилфенилгидразин 

(12) [4] (рис. 3).
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Планируемые, не описанные в литературе трифторацетаты и монохлор-

ацетаты замещенных 6-метил-2-фенил-, 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-

иламинов (3–6) и N-(6-метил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)- и N-(1,6-диметил-2-

фенил-1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамиды (7, 8) предполагается получить 

из соответствующих 1Н-индол-5-иламинов 1, 2 и трифторуксусной, монохло-

руксусной кислот, этилового эфира трифторуксусной кислоты по приведенным 

в литературе методикам для других индолиламинов [1; 2] (рис. 4). 
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Четвертый этап включает порядок идентификации запланированных к 

получению соединений с использованием литературных источников и компью-

терных программ. 

Индивидуальность, чистота запланированных к получению описанных в 

литературе соединений 1, 2 будет определяться хроматографически и сравнени-

ем температур плавления с литературными данными. Идентификация новых со-

единений 3–8 будет осуществляться с использованием современных физико-

химических методов: УФ- и ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, с опорой 

на данные, полученные при доказательстве трифторацетатов, монохлорацетатов, 

амидов на основе других индолиламинов, описанных в литературе [1; 2], и рас-

четных спектров [6]. Также будет проводиться элементный анализ.      

В спектрах УФ трифторацетатов 3, 4 должны наблюдаться по три макси-

мума поглощения в области 207–215, 225–235, 290–320 нм. Величина lg  макси-

мумов поглощения трифторацетатов при 225–235 должна быть больше, чем у 

соответствующих аминов, что свидетельствует о гиперхромном эффекте ауксо-

хромной группы 
+
NH3.

В спектре ЯМР 
1
Н трифторацетата 6-метил-2-фенил-1Н-индол-5-

иламмония (3), доказывающем его строение, должны проявляться в области сла-

бых полей сигнал 1-NH (11–12 м.д.), уширенный пик 5-NH3 (9–10 м. д.), в арома-

тической части спектра – синглеты Н-7, Н-4, Н-3, дублеты орто-, пара-протонов 

и триплет двух мета-протонов 2-фенильной группы.  

В аналогичном спектре 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламмонийной 

соли (4) также должны проявляться сигналы всех перечисленных для соединения 

3 протонов и протонов 1-СН3 в области сильных полей (2–3 м.д.) вместо слабо-

польного сигнала Н-1.  

В спектрах ЯМР 
19
F соединений 3, 4 должен проявляться синглет трифтор-

метильной группы в области (-73,55) – (-73,65) м.д.  

В масс-спектрах трифторацетатов 1Н-индол-5-иламмония 3, 4 должны 

обнаруживаться фрагменты распада соответствующих индолиламинов 1, 2 и 

трифторуксусной кислоты.  

Судя по литературным данным, УФ-спектры хлорацетатов 5, 6, как и 

аналогичных трифторацетатов, должны характеризоваться тремя полосами 

поглощения: 210–215, 230–235, 285–295 нм.  

В протонных спектрах ЯМР соединений 5, 6 в ДМСО-d6 должны про-

являться уширенный трехпротонный (по интегральной интенсивности) синглет 

группы NH3
+ 
в области 5,7–6,2 м.д. и сигнал метиленовых протонов Cl-CH2-COO

-

в области 4.1–4,3 м.д., что однозначно будет свидетельствовать об их 

монохлорацетатаминийной структуре. В виде синглетных сигналов в спектрах 

ЯМР 
1
Н должны иметь место протоны 6-СН3 (2-3 м.д.), N-Н (для соединения 5) – в

области 11–12 м.д., N-CH3 (для соединения 6) – в области 3–4 м.д. Картина 

ароматической области спектров монохлорацетатов 5, 6 должна соответствовать 

картине той же области спектров соответствующих трифторацетатов 3, 4.  
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В масс-спектрах солей 5, 6 должны присутствовать сигналы молекулярных 

ионов соответствующих аминоиндолов 1, 2 и фрагментные ионы их распада, а 

также фрагментные ионы распада монохлоруксусной кислоты.  

В УФ-спектрах амидов 7, 8 должны наблюдаться четыре максимума по-

глощения (205-210, 230-235, 260-270, 300-320 нм). Дополнительно возникшая 

длинноволновая полоса должна отвечать за π-π переходы в 2-фенильной группе.  

Структуры молекул амидов 7, 8 должны подтверждать сигналы амидных 

протонов в области 11–12 м.д. в спектрах ЯМР 
1
Н. Также в спектрах должны 

наблюдаться синглеты протонов Н-3 (6–7 м.д. ), Н-1 (11–12 м.д.), 1-СН3  

(3–4 м.д.), Н-4 и Н-7 (7–8 м.д.). В ароматической части спектров также должны 

проявляться два дублета и триплет протонов 2-фенильной группы. О наличии в 

молекулах соединений 7, 8 трифторметильной группы должен свидетельствовать 

сигнал в области (-73.5) – (-73.6) м.д. в спектрах ЯМР 
19

F.  

Соединения 7, 8 в условиях электронной ионизации должны быть довольно 

стабильны. Фрагментация молекулярных ионов должна быть обусловлена 

распадом в основном боковой трифторацетамидной цепочки за счет 

элиминирования трифторацетильного радикала с образованием ионов 5-имино-

5Н-индолиния, что будет подтверждать их строение.  

Найденные данные элементного анализа для соединений 3–8 должны 

соответствовать вычисленным. 

Пятый этап должен включать экспериментальный синтез соединений 3–

8 и экспериментальный лабораторный микробиологический скрининг в специа-

лизированных лабораториях органического синтеза и микробиологии 

Исходные аминоиндолы 1, 2 получают по приведенной в третьем этапе 

схеме, используя описанные литературные методики.  

Для осуществления синтеза трифторацетатов 3, 4, монохлорацетатов 5, 6, 

индолилтрифторацетамидов 7, 8 предлагаются ниже приведенные теоретиче-

ские методики, разработанные с учетом данных литературы [1; 2]. 

Трифторацетаты 6-метил-, 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламинов 

(3, 4).  

К нагретому до кипения раствору с полностью растворенным индолила-

мином в бензоле добавляют раствор 1,2-кратного избытка трифторуксусной 

кислоты в минимальном количестве бензола. После охлаждения реакционной 

смеси выпавший осадок отфильтровывают, промывают горячим гексаном, су-

шат на воздухе. 

Монохлорацетаты 6-метил-, 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-илами-

нов (5, 6).  

К нагретому до кипения раствору с полностью растворенным соответ-

ствующим индолиламином в бензоле добавляют раствор 1,2-кратного избытка 

монохлоруксусной кислоты в минимальном количестве бензола. После охла-

ждения реакционной смеси выпавший осадок отфильтровывают, промывают 

горячим гексаном, сушат на воздухе. 

N-(6-Метил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамид (7) и N-

(1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамид (8).  
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Бензольный раствор индолиламина и 50-кратного количества этилового 

эфира трифторуксусной кислоты с каталитическими количествами ледяной ук-

сусной кислоты нагревают на водяной бане до исчезновения исходного амина 

(хроматографический контроль). Полученный после отгонки бензола и избытка 

этилового эфира трифторуксусной кислоты трифторацетамид очищают хрома-

тографически. 

Экспериментальный лабораторный микробиологический скрининг новых 

соединений осуществляют с использованием разработанных литературных ме-

тодик [1; 2]. 

Предлагаемый «Факультативный химический курс по поиску биологи-

чески активных органических соединений» разработан на основе изложенного 

алгоритма поиска биологически активных соединений с включением четырех 

(кроме пятого) этапов. 

Задачи предлагаемого факультативного школьного курса определяются 

приведенным алгоритмом поиска биологически активных соединений и исходя 

из этого сформулированы во введении.  

Содержание программы курса: 

1) биологически активные соединения (понятия: «Биоактивность соеди-

нений» [7], «Неэкспериментальный компьютерный прогноз потенциальной 

биологической активности» [3], «Антимикробное действие»); изучение матери-

алов по темам: «Производные арил-, метил-, метоксизамещенных 1Н-

индолиламинов и характер их биологической активности», «Трифтор-, мо-

нохлорацетаты, трифторацетамиды на основе 1Н-индолиламинов и их проти-

микробное действие») [1; 2]; 

2) химические компьютерные программы ACD/LABS IUPAC Name Gen-

erator, ISIS Draw 2.4, их применение для изображения пространственного стро-

ения молекул и построения названий по международной номенклатуре [6]; со-

ставление списка молекулярных структур возможных трифторацетатов и мо-

нохлорацетатов 6-метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламиния, N-(6-

метил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)- и N-(1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)-

2,2,2-трифторацетамидов, которые потенциально могут быть получены из 6-

метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламинов в качестве предметов ис-

следования;  

3) PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) – компьютерная си-

стема прогнозирования биологической активности веществ [3]; обсуждение ре-

зультатов неэкспериментального прогноза потенциальной фармакологической 

активности, полученных с помощью компьютерной программы на основании 

структурных формул и систематических названий соединений – предметов ис-

следования;  

4) возможный алгоритм синтеза трифторацетатов и монохлорацетатов 6-

метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламиния, N-(6-метил-2-фенил-1Н-

индол-5-ил)- и N-(1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)-2,2,2-трифторацетамидов 

из простых соединений на основании данных научной литературы [1; 2; 4; 5]; 
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5) идентификация вновь синтезированных: ЯМР 
1
Н, 

19
F- , УФ-спектроско-

пические и масс-спектрометрический методы доказательства строения молекул 

органических соединений [8–11]; компьютерная программа ACD/LABS HNMR 

Spectrum Generator [6] для получения расчетных спектров ЯМР 
1
Н (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Тематическое планирование факультативного курса 
 

№  Тема занятия. Лекции  

1 Биоактивные соединения. Понятия: «Биологическая активность», 

«Компьюторный прогноз биоактивности», «Антимикробная активность».  

0,5 часа 

2 Природные соединения с фармакофорным фрагментом индола в мо-

лекулах. Синтетические производные замещенных 1Н-индолиламинов. 

Синтез трифтор-, монохлорацетатов, трифторацетамидов на основе различ-

но замещенных 1Н-индолиламинов и их противомикробная активность. 

1,5 часа 

3 Составление структурных формул и названий органических соедине-

ний по правилам международной номенклатуры с помощью химических 

компьютерных программ ACD/LABS IUPAC Name Generator, ISIS Draw 2.4.  

1 час 

4 Компьютерное прогнозирования биологической активности соедине-

ний. Программа PASS. 

1 час 

5 Составление возможной схемы синтеза трифторацетатов и монохло-

рацетатов 6-метил- и 1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-иламиния, N-(6-

метил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)- и N-(1,6-диметил-2-фенил-1Н-индол-5-ил)-

2,2,2-трифторацетамидов на основании данных научной литературы.  

2 часа 

6 Идентификация вновь синтезированных: ЯМР 
1
Н, 

19
F -, УФ-

спектроскопические и масс-спектрометрический методы доказательства 

строения молекул органических соединений; расчетная компьютерная про-

грамма ACD/LABS HNMR Spectrum Generator.  

2 часа 

 Тема занятия. Практические занятия  

    7 Наработка практических навыков составления структурных формул и 

систематических названий органических соединений с использованием  

компьютерных программ ACD/LABS IUPAC Name Generator, ISIS Draw 2.4. 

2 часа 

8 Интерпретация, анализ, обсуждение результатов неэкспериментально-

го прогноза биологической активности соединений – предметов исследова-

ния, полученные с использованием PASS.  

2часа 

9 Наработка практических навыков работы получения расчетных спек-

тров ЯМР 
1
Н органических соединений – предметов исследования в ком-

пьютерной программе ACD/LABS HNMR Spectrum Generator. 

2 часа 

10 Анализ, обсуждение расчетных и ожидаемых экспериментальных 

спектральных характеристик соединений – предметов исследования на ос-

нове имеющихся литературных данных для подобных структур, подтвер-

ждающих их строение. 

2 часа 

11 Общий вывод о реализации теоретических этапов алгоритма поиска 

биологически активных соединений для дальнейшего использования их в 

качестве лекарственных препаратов. 

1 час 

 Всего 17 часов  
 

По окончании изучения предложенного факультативного школьного кур-

са учащиеся должны знать материал по биологической активности соединений 

с индольным фармакофорным фрагментом в молекулах, алгоритм поиска био-

логически активных органических соединений и уметь успешно использовать по-

лученные знания, заложенные в программу курса, для выполнения научных задач. 
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Разработанный в работе алгоритм поиска биологически активных соеди-

нений можно использовать в научных исследованиях по выявлению и синтезу 

новых биоактивных молекул. 
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