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Учебный эксперимент в образовании. 2023. № 3 (107). С. 7–14.  
Teaching Experiment in Education. 2023; 3(107):07–14. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Научная статья 
УДК 372.851 
doi: 10.51609/2079-875Х_2023_3_07 

 
Диагностика универсальных учебных регулятивных действий обучающихся 

 
Елена Александровна Котькина1, Виктория Сергеевна Еремкина2,  
Мария ОлеговнаУльянова3, Ксения Петровна Петайкина4 

1,2,3,4Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева,  
Саранск, Россия  
1 e.a.kotkina@bk.ru 

2victoria.ere12@gmail.com  
3petaikinaksenia@yandex.ru,  
4botkina.masha@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье раскрыта сущность диагностики универсальных учебных регу-

лятивных действий обучающихся. Охарактеризован созданный электронный ресурс, который 
включает семь блоков заданий, позволяющих изучить сформированность таких операций, 
как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегу-
ляция. Представлены результаты диагностического исследования, характеризующие особен-
ности указанных операций у обучающихся. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, универсальные учебные регуля-
тивные действия, диагностический ресурс, диагностика  

Благодарности: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-
партнеров по сетевому взаимодействию (Башкирский государственный педагогический уни-
верситет имени М. Акмуллы и Мордовский государственный педагогический университет 
имени М. Е. Евсевьева) по теме «Теоретические основы формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий младших школьников в проектной деятельности». 

Для цитирования: Котькина Е. А., Еремкина В. С., Ульянова М. О., Петайкина К. П. 
Диагностика универсальных учебных регулятивных действий обучающихся // Учебный экс-
перимент в образовании. 2023. № 3 (107). С. 7–14. https://doi.org/10.51609/2079-
875Х_2023_3_07. 

 
Original article 

Diagnostics of universal educational regulatory actions of students 
 

Elena A. Kotkina1, Victoria S. Eremkina2,  
Maria O. Ulyanova3, Ksenia P. Petaikina4 
1,2,3,4Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia  
 
1 e.a.kotkina@bk.ru 

2victoria.ere12@gmail.com 
3petaikinaksenia@yandex.ru 
4botkina.masha@yandex.ru 
______________________________________ 
© Котькина Е. А., Еремкина В. С., Ульянова М. О., Петайкина К. П., 2023  
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Abstract. The article defines the key concepts of the study: "universal educational actions", 
"universal educational regulatory actions", "diagnostics"; describes the development of an electron-
ic resource for diagnosing universal educational regulatory actions of students, which includes 
structured tasks; the results of diagnostics of the formation of universal educational regulatory ac-
tions of students are presented; The features of operations that form the basis of universal educa-
tional regulatory actions of students are characterized. 

Keywords: universal educational actions, universal educational regulatory actions, primary 
school student, diagnostics 

Acknowledgements: the research was carried out within the framework of a grant for con-
ducting research on priority areas of scientific activity of partner universities in network interaction 
(Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla and Mordovian State Pedagogical 
University named after M. E. Evseviev) on the topic "Theoretical foundations of the formation of 
regulatory universal educational actions of younger schoolchildren in project activities". 

For citation: Kotkina E. A., Eremkina V. S., Ulyanova M. O., Petaikina K. P. Diagnostics 
of universal educational regulatory actions of students. Uchebnyj eksperiment v obrazovanii = 
Teaching experiment in education. 2023; 3(107):07-14. (in Russ.). https://doi.org/10.51609/2079-
875Х_2023_3_07. 

 
В современной системе образования большое внимание уделяется разви-

тию универсальных учебных действий, обеспечивающих фундамент для ста-
новления самостоятельной личности, которая организует поиск и усвоение ин-
формации, применяет полученные знания, принимает решения и выполняет по-
ставленные перед собой задачи на всех этапах образования без чьей-либо по-
мощи. Для успешного развития универсальных учебных действий требуется 
оценка их сформированности, поэтому целесообразно использовать диагности-
ку, которая предоставляет информацию о текущих знаниях, умениях и способ-
ностях учащихся.  

Понятие «универсальные учебные действия» рассматривается разными 
учеными, и каждый дает свою трактовку. По мнению А. Г. Асмолова, это си-
стема умений и навыков учащегося, позволяющая самостоятельно находить но-
вые знания, а также развивать процесс познания, направленный на системати-
зацию приобретенных и навыков, с целью улучшения собственных результатов 
учебной деятельности [1]. О. А. Карабанова, определяя сущность универсаль-
ных учебных действий, уточняет, что они предполагают саморазвитие и само-
организацию учащихся через осмысленное приобретение учебных способностей 
[2]. А. Г. Асмолов, Н. В. Виноградова, С. Г. Воровщикова, А. А. Леонтьева, харак-
теризуя сущность универсальных учебных действий, выделяют следующие их 
виды: личностные, обеспечивающие учащимся развитие ценностно смысловых 
ориентаций; регулятивные, направленные на организацию познавательной дея-
тельности учащегося; познавательные, направленные на доведение до автома-
тизма общеучебных и логических действий; коммуникативные, обеспечиваю-
щие формирование социальной компетентности [3].  

В нашем исследовании интерес представляют универсальные учебные ре-
гулятивные действия (УУРД), включающие такие операции, как самоорганиза-
ция, направленная на планирование действий по выполнению поставленной 
учебной задачи для получения конечного результата, и самоконтроль, направ-
ленный на нахождении ошибок, коррекцию своих учебных задач и установку 



 

9 

причин успеха или неудачи в учебной деятельности [5]. Определяя понятие 
«универсальные учебные регулятивные действия», мы установили, что про-
сматривается схожая точка зрения разных ученых (А. Г. Асмолов, 
Б. Г. Бурменская, С. В. Воровщиков, О. А. Карабанова, И. А. Володарская, 
Н. Г. Салмина, С. В. Молчанов), согласно которой понятие универсальные 
учебные регулятивные действия трактуется как умение самостоятельно органи-
зовывать познавательную и учебную деятельность; они помогают принимать 
решения и планировать свои действия, контролировать собственные мысли и 
эмоции [2]. Анализ психолого-педагогических исследований (А. Г. Асмолов, 
Б. Г. Бурменская, С. В. Воровщиков) позволяет определить операции, состав-
ляющие основу УУРД обучающихся: целеполагание, планирование, прогнози-
рование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция [1]. Развитие самостоя-
тельной личности представляет собой сложный, трудоемкий и длительный 
процесс, который невозможно реализовать без сформированных универсальных 
учебных действий, – особую актуальность в этой связи имеет обучение ребенка 
в условиях общего образования. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования предписывает неотъемлемость 
формирования универсальных учебных действий, соответствующих фундамен-
тальным целям общего образования [4].   

В рамках нашего исследования интерес представляет диагностика УУРД, 
которая рассматривается в трудах В. С. Аванесовой как процесс, направленный 
на выявление и оценку умений и знаний личности, выполнение и определение 
различных видов поставленных задач с целью измерения результатов обучения 
и воспитания [7]. Для изучения сформированности УУРД нами разработан 
электронный ресурс, в структуре которого семь тематических блоков: «Целепо-
лагание», «Планирование», «Прогнозирование», «Контроль», «Коррекция», 
«Оценка», «Саморегуляция». Название блоков свидетельствует о том, что се-
рия, состоящая из трех заданий, обеспечивала изучение сформированности той 
или иной операции, составляющей основу регулятивных действий. В система-
тизированном виде совокупность блоков представляла собой электронный ре-
сурс, созданный в программе Microsoft PowerPoint. Охарактеризуем сущность 
каждого блока. 

Диагностические задания блока «Целеполагание» были направлены на 
изучение сформированности таких операций, как анализ проблемы, нахожде-
ние способов решения и выхода из проблемной ситуации; обнаружение и фор-
мулирование проблемы; определение способов и средств достижения цели. При 
выполнении заданий «Хитрая задача», «Продолжи», «Лабиринт» обучающимся 
нужно было поставить перед собой цель, спроектировать и выполнить дей-
ствия, обеспечивающие ее достижение. Диагностические задания блока «Пла-
нирование» позволяли оценить сформированность таких операций, как нахож-
дение оптимального пути решения задачи; выполнение работы в соответствии с 
заданным планом; определение последовательности действий по достижению 
цели. Выполняя задания «Собери портфель», «Испеки пиццу», «Вырасти дере-
во», обучающиеся должны были сформулировать цель, выделить задачи, обес-
печивающие ее решение и последовательность действий, ведущих к достиже-



 

10 

нию цели. Диагностические задания блока «Прогнозирование» давали возмож-
ность изучить сформированность таких операций, как внесение необходимых 
изменений и корректировок в план, поиск способа действий в случае изменения 
условий; выдвижение обоснованных предположений по эффективному дости-
жению цели на основе имеющихся знаний; нахождение вариантов достижения 
цели. В данный блок входили такие задания, как «Времена года», «Что будет 
если...», «Что за чем следует», позволяющие обучающимся спрогнозировать 
стратегию достижения цели.  Диагностические задания блока «Контроль» были 
нацелены на изучение сформированности таких операций, как осуществление 
итогового / пошагового контроля за ходом и результатами деятельности; вы-
полнение самоконтроля, коррекции своих ошибок; оценка правильности / оши-
бочности выполнения операций, обеспечивающих достижение цели деятельно-
сти; сравнение полученного результата с заданным эталоном.  При решении за-
даний «Цепочка», «Найди отличие», «Бусы» обучающимся было необходимо 
сфокусироваться на выполнении действий, обеспечивающих достижение цели, 
при необходимости выполнять их корректировку. Определение уровня сфор-
мированности следующих операций:  корректировка действий в достижении 
цели при наличии ошибок; корректировка поведения с учетом установленных 
правил; корректировка действий в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
определение вариантов преодоления трудностей на пути к достижению цели; 
нахождение, исправление и объяснение ошибок в ходе выполнение задания, – 
обеспечивало диагностические задания блока «Коррекция». При решении зада-
ний «Загадка действия коррекции», «Найди пару», «Распредели предметы по 
группам» обучающиеся должны были не просто выполнять операции, но и кор-
ректировать свои действия с целью достижения желаемого результата. Диагно-
стические задания блока «Саморегуляция» были ориентированы на изучение 
сформированности таких операций, как выполнение действий согласно ин-
струкции; выполнение действий в соответствии с поставленной целью / планом; 
выполнение предложенных учебных задач; выполнение пробных учебных дей-
ствий; конструктивное действие даже в ситуациях неуспеха. Выполнение зада-
ний данного блока («Изучение саморегуляции», «Рисование узора», «Какие 
предметы спрятаны в рисунках») требовало от обучающихся концентрации на 
проектировании, планировании, выполнении действий, обеспечивающих до-
стижение цели. Последний блок диагностических заданий «Оценка» был 
направлен на диагностику таких операций, как выделение критериев оценки де-
ятельности; определение степени успешности выполнения заданий; оценка 
верности или ошибочности выполнения учебных задач; оценка адекватности 
выполнения задания в соответствии с выделенными критериями.  В блок вхо-
дили такие задания, как «Лесенка», «Какой я», «Оцени поступок», нацеливаю-
щие обучающихся на оценку не только своих поступков, но и действий окру-
жающих. Таким образом, электронный ресурс включал в себя 21 диагностиче-
ское задание, каждое из которых оценивалось в 1 балл. 

Разработанный электронный ресурс применялся с целью диагностики 
уровня сформированности УУРД учащихся Муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
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(50 первоклассников) и Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 8» (11 первоклассников). 

Остановимся на результатах диагностического исследования.  
Анализ результатов выполнения заданий первого диагностического блока 

«Целеполагание» позволяет констатировать, что высокий уровень продемон-
стрировали 49 информантов (30,4 %), которые самостоятельно определили цель 
учебной задачи на основе анализа представленного материала, выполнили дей-
ствия для достижения конечного результата; средний уровень показали 46 ин-
формантов (28,6 %), они успешно определили учебную задачу на основе при-
мера анализа данного в задании, а сложным для них оказалось построение ло-
гики хода решения задачи, что привело к пропуску действий, обеспечивающих 
успешность достижения конечного результата; низкий уровень зафиксирован у 
66 информантов (40,9 %), которые не смогли проанализировать представленные 
изображения и выделить цель предстоящей деятельности, у них отсутствовала 
логика построения хода решения задачи, а следовательно, они не смогли до-
стичь конечного результата.  

Результаты выполнения заданий диагностического блока «Планирова-
ние» можно интерпретировать следующим образом: высокий уровень показали 
82 информанта (50,9 %), которые самостоятельно проанализировали задания, 
выстроили алгоритм их поэтапного выполнения, что обеспечило достижение 
конечного результата; средний уровень показали 32 информанта (19,9 %), за-
трудняющихся в анализе заданий, что привело к трудностям построения алго-
ритма их выполнения, а поэтому – частичному достижению результата; низкий 
уровень зафиксирован у 47 информантов (29,2 %), которым не удалось опреде-
лить цель заданий, что привело к отсутствию логики выполнения действий, 
обеспечивающих решение поставленных задач. 

При выполнении заданий блока «Прогнозирование» обучающиеся пока-
зали следующие результаты: высокий уровень продемонстрировали 87 инфор-
мантов (54 %), успешно справившихся с анализом учебной задачи, спроектиро-
вавших этапы выполнения и достигших результата; средний уровень показали 
26 информантов (16,15 %), которые самостоятельно определили цель задания, 
но для них оказалось проблемным построение логики действий, обеспечиваю-
щих ее достижение, что привело к ошибочному выполнению задания; низкий 
уровень был зафиксирован у 48 информантов (29,8 %), им не удалось проанали-
зировать учебную задачу, выстроить логику последовательности действий ее 
решения, что привело к неадекватному выполнению заданий. 

В ходе выполнения заданий четвертого блока «Коррекция» исследуемые 
продемонстрировали хорошие результаты, а именно: высокий уровень зафик-
сирован у 73 информантов (45,3 %), которые самостоятельно проанализировали 
учебную задачу, выполнили все коррективы, обеспечивающие достижения ито-
гового результата; средний уровень показали 37 информантов (22,9 %), для ко-
торых проблемным оказалось выполнение корректировок действий, обеспечи-
вающих достижение учебной задачи, что привело к частично верному реше-
нию; низкий уровень зафиксирован у 51 информанта (31,7 %), испытывающего 
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сложности в выполнении анализа учебной задачи, что не позволило им выстро-
ить алгоритм действий, обеспечивающих успешное решение. 

Выполнение заданий блока «Контроль» показало следующие результаты: 
высокий уровень отмечается у 58 информантов (36 %), успешно выделивших 
учебную задачу и справившихся с контролем своих действий по достижению 
поставленной цели; средний уровень выявлен у 36 информантов (22 %), успеш-
но проанализировавших представленное задание, но не сумевших проконтро-
лировать поэтапное выполнение действий, обеспечивающих достижение ре-
зультата; низкий уровень зафиксирован у 67 информантов (42 %), которые не 
смогли сделать анализ условий диагностических заданий и составить алгоритм 
действий, обеспечивающих их выполнение.  

Результаты выполнения заданий блока «Оценка» можно представить сле-
дующим образом: высокий уровень продемонстрировали 56 информантов 
(35 %), которые самостоятельно и верно проанализировали условие задания и 
выполнили его – оценили свою работу и поступки детей, предложенные в зада-
ниях; средний уровень показали 36 информантов (22 %), для них проблемной 
оказалась оценка собственной деятельности; низкий уровень зафиксирован у  
69 информантов (42 %), которые не смогли сосредоточиться на условии зада-
ния, а это привело к тому, что они не оценили себя и других. 

При характеристике результатов выполнения заданий блока «Саморегу-
ляция» можно констатировать, что высокий уровень показали 50 информантов 
(31 %), которые верно проанализировали задание, определили этапы его вы-
полнения и показали высокие результаты; средний уровень выявлен у 79 ин-
формантов (49 %), которые не менее успешно определили цели диагностиче-
ских заданий, но у них частично отсутствовала логика построения действий, 
обеспечивающих ее достижение, что привело к пропуску действий при выпол-
нении; низкий уровень зафиксирован у 32 информантов (20 %), для данной 
группы характерно отсутствие самообладания и сосредоточения на заданиях во 
время проведения диагностики, следовательно, учащиеся испытывали слож-
ность при анализе задания и построении хода решения, что привело к отсут-
ствию конечного результата. 

Результаты эксперимента позволили разделить испытуемых на три груп-
пы: 20 % диагностируемых составили группу с высоким уровнем сформиро-
ванности УУРД; 49 % – со средним уровнем и 31 % – с низким. 

Таким образом, представленные нами диагностические задания, направ-
ленные на диагностику универсальных учебных регулятивных действий, си-
стематизированные и обобщенные в семь тематических блоков в виде элек-
тронного ресурса, позволили охарактеризовать особенности сформированности 
таких операций, как целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция и выделить три группы обучающихся с вы-
соким, средним и низким уровнями их сформированности. 
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Аннотация. Современное общество адаптивно к социальным изменениям окружаю-

щей действительности, оптимизировано в образовательном процессе. Образовательный 
стандарт третьего поколения регламентирует свод правил, совокупность обязательных тре-
бований, в число которых входит «идентичность». В основе стандарта лежит деятельност-
ный подход, который должен обеспечивать саморазвитие, самоорганизацию, становление 
личностных характеристик учеников. Противоречивость отношения понятий связана с тра-
диционно- культурными ценностями единого народа, заселяющими территорию Российской 
Федерации. Исследователи Камского Технико-Экономического Колледжа задались вопро-
сом: «Влияет ли идентичность на самоактуализацию в образовательном процессе?» Цель: 
раскрыть сущность привития обучающимся идентичности и самоактуализации. Новизна ре-
зультатов исследования: выявлены противоречия в развитии самоактуализации и идентично-
сти обучающихся, углублён понятийный аппарат феномена самоактуализации.  
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Abstract. Modern society is adaptive to social changes in the surrounding reality, optimized, 

first of all, in the educational process. The third generation educational standard regulates a set of 
rules, a set of mandatory requirements, which include "identity". The standard is based on an activi-
ty-based approach, which should ensure self-development, self-organization, and the formation of 
personal characteristics of students. The contradictory relationship of concepts is connected with the 
traditional cultural values of a single people inhabiting the territory of the Russian Federation. Re-
searchers of the Kama Technical and Economic College asked the question: "Does identity affect 
self-actualization in the educational process?" Purpose: to reveal the essence of instilling identity 
and self-actualization to students. The novelty of the research results: contradictions in the devel-
opment of self-actualization and identity of students are revealed, the conceptual apparatus of the 
phenomenon of self-actualization is deepened. 

Keywords: self-actualization, identity, offline, online environment  
For citation: Sharafieva L. M., Tretyakova G. V., Mukhametshin A. G. Comparative analy-

sis of self-actualization and identity students in offline and online environ. Uchebnyj eksperiment v 
obrazovanii = Teaching experiment in education. 2023; 3(107):15-22. (in Russ.). 
https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2023_3_15. 

 
Сегодня системным, устойчивым, характерным признаком общества яв-

ляется становится сплочённость и единство. Образовательный процесс строится 
в соответствии с требованиями, установленными профильными министерства-
ми. На передний план выдвигаются личностные универсальные действия. Са-
мореализация, самоактуализации, самооценка, самоэффективность, самоопре-
деление являются базисными в формировании портрета выпускника образова-
тельного учреждения. Механизмом реализации ФГОС, по мнению З. Ш. Маго-
медова [1], является идентичность как залог успешности реализации програм-
мы. Интенсификация образовательного процесса посредством самоактуализа-
ции, по мнению А. Н. Колпаковой [2], В. И. Маркелова [3], позволяет обучаю-
щимся реализовывать ценностные системы, креативно-творческий потенциал, 
самосовершенствоваться, находиться в поиске более успешной реализации сво-
их способностей и возможностей. Л. А. Сафонова, И. В. Воинова, Н. Н. Хвасту-
нов [4] утверждают, что от типологии урока зависит результат деятельности. 
Детализация этапов урока, в особенности самостоятельная работа, рефлексия и 
самооценивание, содержат комплекс методик, позволяющих развить самоакту-
ализацию личности. Авторы исследования провели ряд экспериментов для 
определения эффективности внедрения программы самоактуализации на уро-
ках математики в идентичной офлайн-среде и индивидуальной онлайн-среде.  

Методы исследования и выборка 
В эмпирическом исследовании участвовали студенты Частного профес-

сионального образовательного учреждения «Камский технико-экономического 
колледж» (ЧПОУ КамТЭК) города Набережные Челны. Общий объем выборки 
составил 340 ± 4 обучающихся. Возраст 17–25 лет, гендерные различия: муж-
чины – 75 %, женщины – 25 %.  
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В качестве оптимального метода исследования был выбран конвертор 
«Tape line», преобразовывающий качественные показатели в цифровые количе-
ственные [5].  

Лонгитюдное исследование применялось для изучения изменения част-
ных признаков, соотношения познавательных навыков и самоактуализации на 
констатирующем и контрольном этапах.  

Формы обучения и воспитания. 
Офлайн-уроки математики проводились в соответствии со стандартами 

ФГОС. С помощью косвенных методик прививались гражданская идентич-
ность, патриотизм, толерантность, терпимость, чувство принадлежности и т. д.  

Онлайн-уроки математики реализовывались на платформе Тилда. Обуча-
ющимся заранее были заданы упражнения, задания, предложены способы вы-
бора, поисковики любого формата, самостоятельные задания, проекты, реали-
зация самоактуализации в математическом проявлении креатива с учетом пра-
вил в системе исчисления единиц СИ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Онлайн самостоятельная математика  

 
В числе второстепенных задач на курсе «Онлайн самостоятельная мате-

матика» студенты выбирали инновационные задания, позволяющие минимизи-
ровать идентичные ответы. Идентичность в качестве свойства принадлежности 
и готового шаблона решения заданий сводилась к модулю наименьших повто-
рений.  

В онлайн-среде «Самостоятельная математика» были нестандартные за-
дания, например: самостоятельно разработать свой сайт и установить приложе-
ния по предмету математика; раскрыть тему матрица, перекодировав числа от-
носительно системы координат; найти соотношение числа и формы, предвари-
тельно задав условия поиска, выявив относительную закономерность; вычис-
лить результаты действия сложения в уме заранее обозначив степени в каждом 
действии; придумать задачу на вычисление корней, перевести данные через 
уравнение, дать решить одногруппнику и другие.  
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В онлайн-среде пользовались популярностью построение 3D-моделей по 
предмету математика. Студент, самостоятельно выбрав онлайн-приложение по 
построению моделей, проектировал форму, затем считал с помощью онлайн- 
линейки находил проекцию, площадь, интеграл.  

Результаты и обсуждения  
Сравнительно-сопоставительные данные успеваемости обучения, креа-

тивно-творческого потенциала, приобретенных навыков самоактуализации в 
онлайн- и офлайн-среде обучению математике обработаны через конвертор 
«Tape line» [5]. Результаты представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1  

Описательная статистика успеваемости по математики и креативности  
(преобразование при помощи конвертера «Tape line») 

 
Обучение в офлайн-идентичной среде  T/l Обучение в онлайн-среде  T/l 
Академическая успеваемость 0,5 Академическая успеваемость 0,3 
Креативно-творческий потенциал 0,3 Креативно-творческий потенциал 0,5 
Универсальные учебные действия 0,5 Универсальные учебные действия 0,2 
Гражданская идентичность 0,5 Гражданская идентичность 0,2 
Толерантность 0,5 Толерантность 0,1 
Самоактуализация  0,2 Самоактуализация 0,3 
Патриотизм  0,5 Патриотизм 0,1 
Самостоятельность 0,3 Самостоятельность 0,4 
Идентичность  0,5 Идентичность 0,2 
Принятие ответственности на себя 0,1 Принятие ответственности на себя 0,4 

* T/l – шкала «Tape line»,   * 0,5 – максимум,    * 0,1 – минимум. 
 

Как видно из таблицы, академическая успеваемость при обучении оф-
флайн выше, чем при обучении с использованием онлайн-среды. Контроль и 
оценивание являются основными мотивирующими факторами успеваемости в 
образовательной среде. Более того, формирование нравственных качеств, чув-
ства толерантности, сострадания развиваются в идентичной среде. Что касается 
качеств самоактуализированных личностей (самостоятельность, принятие от-
ветственности на себя), более результативным оказалось онлайн-пространство. 
Очевидно, что фактор накопления упражнений и заданий самомотивирует обу-
чающихся, но в меньшей степени, чем внешний контроль со стороны препода-
вателей.  

Для того чтобы исследовать академическую успеваемость в офлайн- и 
онлайн-среде, авторы использовали лонгитюдный анализ на констатирующем и 
контрольном этапах исследования.  

Лонгитюдный анализ показал сравнительные изменения в онлайн- и 
офлайн-среде в предметной области по отношению к заданным тематикам, 
приобретённым умениям и навыкам, увеличению объёма полученных знаний в 
возрастной категоризации, а также самостоятельным вариантам ответов  
(табл. 2).  
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Таблица 2  
Лонгитюдный анализ сравнительных изменений в офлайн- и онлайн-среде 

(конвертор «Tape line») 
 

Качества самоактуализации в офлайн-среде 
в предметной области 

Качества самоактуали-
зации в онлайн-среде 
в предметной области 

>T/l< 

математика 
приобретённые умения 

ЗУ
Н

 

T/l 
ЗУ

Н
 

T/l 

ЗУ
Н
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ко
нт
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устный счёт 0,3 0,4 логарифмы 0,1 0,4 * 0,3 0,5 * 0,1 0,2 > 
0,1 

>0,2 

>0,3 >0,1 
деление  
в уме 

0,1 0,4 действительные 
числа 

0,4 0,4 * 0,1 0,5 * 0,4 0,4 >0,3 > 0,4 

– – 

выделение 
условия за-
дачи 

0,2 0,3 число и форма 0,3 0,4 * 0,2 0,3 * 0,3 0,5 >0,1 >0,2 

>0,1 >0,2 

признаки 
равенства 

0,3 0,4 корни 0,2 0,3 * 0,3 0,3 * 0,2 0,2 >0,1 – 
>0,1 – 

проекция 0,2 0,4 степени 0,2 0,4 * 0,2 0,3 * 0,2 0,3 >0,2 >0,1 
>0,1 >0,1 

интеграл 0,1 0,2 матрица 0,1 0,2 * 0,1 0,4 * 0,1 0,4 >0,1 >0,3 
>0,1 >0,3 

 
* повторение приобретённого навыка  
* T/l – шкала «Tape line»,    
* 0,5 –  максимум     
* 0,1 – минимум.   
* >T/l< – суммарная разница  

Как видно из таблицы 2, разница в лонгтитюдном анализе положительна 
в сторону офлайн-обучения. Устный счёт при офлайн-обучении в сравнении с 
онлайн-обучением составляет >0,1 T/l. Разница в показателях «признаки равен-
ства, проекция, корни» возрастает по геометрической проекции в сторону 
офлайн-обучения. Выделение условия задачи, число и форма коррелируют в 
сторону онлайн-обучения. Логарифмы, проекция, деление в уме в значительной 
степени превышают онлайн-обучение. Проявляется следующая закономер-
ность: математические вычисления и темы, наиболее сложные в самостоятель-
ном изучении, являются препятствием в онлайн-обучении. Однако совершенно 
другая картина с темами, требующими визуального построения фигур в 3D-
пространстве, и темами, где используются инструменты для более чёткого 
наглядно-образного представления. Например, в онлайн-среде по темам «Инте-
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грал», «Матрица» шкала «Tape line» увеличилась на >0,3 T/l по сравнению с 
офлайн-средой.  

Заключение и выводы  
Для того чтобы расширить горизонты знания, нужно изучать и то, что 

обучающемуся не интересно, так как интерес связан со знаниями, которые уже 
имеет ученик. Целью исследования было обнаружение плюсов и минусов иден-
тичности и самоактуализации. Гипотеза исследования заключалась в том, что 
самостоятельность активизирует качества самоактуализации и деактивирует 
идентичность, что подтвердилось с помощью математической статистики кон-
вертора «Tape line». Однако идентичность формирует качества толерантности, 
уважения, принятия и терпимости друг к другу.  

Авторы связывают неумение использовать самостоятельные вычисления 
с несформированными навыками изучения учебного предмета без помощи учи-
теля с азов – с начальных классов.  

Умения и навыки при проведении лонгитюдного анализа выявили стати-
стические закономерности, в которых колебания уровня результатов «Tape 
line» напрямую зависят от сложности выполняемых заданий в противовес зада-
ниям, требующим дополнительного инструментария визуализации.  

Выводы:  
1. Самоактуализация расширяет границы самопознания. 
2. Идентичность формирует идеи на основе культуры и традиций народа. 
3. Самостоятельные задания прививают поисковые методы решения 

трудных задач. 
4. Идентичность деактивирует креативность и творческий потенциал. 
5. Увеличение границ познания достигается путём изучения материала, 

не привлекающего внимания и не вызывающего интереса.  
6. Бесконтрольность со стороны приводит к вседозволенности в отрица-

тельных проявлениях. 
7. Индивид не способен обучаться без соревновательных, сравнительных, 

оценочных, контролируемых мотиваторов извне. 
8. Самоактуализация в виде проявления потенциала – всё, кем может 

стать личность, не привлекает реципиента в силу незаинтересованности неиз-
вестным.  

9. Знания развивают свободомыслие. 
10. Идентичность затормаживает выявление собственных способностей, 

не выявляет внутренний потенциал. 
11. Чрезмерная занятость монотонными заданиями не раскрывают само-

актуализацию.  
12. Качества самоактуализации менее проявляются в решении сложных 

задач в предметной области.  
13. Дополнительными инструментами самоактуализации обучающихся в 

предметной области математика являются инструменты 3D-пространства, поз-
воляющие использовать в решении задач наглядно-образное мышление.  

14. Самоактуализация без внедрения качеств самостоятельности во 
внешнюю среду является актом самоанализа.  
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15. Идентичность позволяет идентифицировать себя с остальными, само-
актуализация прививает отличительные признаки, без опасения выделиться в 
предметной области, тем самым расширяя горизонты восприятия.  
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Аннотация. Реализуемые в образовательной среде меры специфической профилакти-
ки в целом отвечают необходимым принципам ведения превентивной практики, ориентиро-
ваны на раннюю диагностику с целью своевременного выявления факторов, обуславливаю-
щих формирование и развитие суицидального поведения обучающихся. Однако актуальная 
статистика по количеству суицидов и попыток суицида среди обучающихся говорит о том, 
что применяемые меры недостаточно эффективны, а количество завершенных суицидов сре-
ди детей и подростков остается недопустимо высоким. Снижению тенденций развития суи-
цидального риска среди обучающихся может способствовать система специальных профи-
лактических мер, реализуемых в рамках вариативно-субъектного подхода с ориентацией на 
развитие личностных ресурсов обучающихся. Проведенное исследование связи личностных 
ресурсов и факторов развития суицидального риска обучающихся позволило эмпирически 
верифицировать ресурсную модель профилактики суицидального поведения, которая содер-
жательно дополняет контекст концентрической трехуровневой модели профилактики, широ-
ко применяемой в образовательных организациях. 
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der to timely identify the factors that cause the formation and development of suicidal behavior of 
students. However, current statistics on the number of suicides and suicide attempts among students 
suggests that the measures used are not effective enough, and the number of completed suicides 
among children and adolescents remains unacceptably high. A system of special preventive 
measures implemented within the framework of a variable-subject approach with a focus on the de-
velopment of students' personal resources can contribute to reducing the trends in the development 
of suicidal risk among students. The conducted study of the relationship between personal resources 
and factors of the development of suicidal risk of students allowed us to empirically verify the re-
source model of prevention of suicidal behavior, which meaningfully complements the context of 
the concentric three-level prevention model widely used in educational organizations. 
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Введение 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (ли-
шение себя жизни). Психологический смысл суицида чаще всего заключается в 
отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той си-
туации, в которой человек оказывается. По данным официальной статистики, 
частота суицидальных действий среди обучающихся в течение последних двух 
десятилетий удвоилась. У 30 % лиц в возрасте 14–18 лет бывают суицидальные 
мысли, 6 % юношей и 10 % девушек совершают суицидальные действия. По 
данным государственной статистики, количество детей и подростков, покон-
чивших с собой, составляет 12,7 % от общего числа умерших от неестествен-
ных причин. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств и 
причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной прокура-
турой России, показывает, что 62 % всех самоубийств несовершеннолетних 
связано с семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со 
стороны взрослых, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, 
черствостью и безразличием окружающих [1]. 

Реализуемые в образовательной среде меры специфической профилакти-
ки в целом отвечают необходимым принципам ведения превентивной практики, 
ориентированы на раннюю диагностику с целью своевременного выявления 
факторов, обуславливающих формирование и развитие суицидального поведе-
ния обучающихся [2]. Однако актуальная статистика по количеству суицидов и 
попыток суицида среди обучающихся говорит о том, что применяемые меры 
недостаточно эффективны, а количество завершенных суицидов среди детей и 
подростков остается недопустимо высоким. Самый ранний возраст суицидента 
достиг 10 лет, среди суицидентов оказались социально успешные подростки из 
полных и экономически состоятельных семей, которые в ходе психодиагности-
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ческих процедур показывали удовлетворительные результаты и отсутствие яв-
ного суицидального риска. Более того, обучающиеся, находящиеся в группе 
риска по суицидальному фактору, несмотря на усилия педагогов и педагогов-
психологов, остаются в группе риска на протяжении длительного времени, 
находясь на постоянном психолого-педагогическом сопровождении. 

Нивелированию или снижению суицидального риска среди обучающихся 
может способствовать система специальных профилактических мер, реализуе-
мая в рамках вариативно-субъектного подхода в целях создания условий, 
направленных на устранение социально-психологических предпосылок суици-
дального поведения.  

Потребность в изменении ситуации актуализирует проблему исследова-
ния, которая состоит в необходимости смены концепции подходов к профилак-
тике суицидального поведения обучающихся и фокуса внимания в превентив-
ной деятельности с факторов риска на факторы защиты, позволяющие повы-
шать устойчивость личности к психологически неблагоприятным воздействи-
ям, а также сконцентрироваться на поиске антисуицидальных факторов, бази-
рующихся на личностных ресурсах обучающихся и их развитии. 

Цель исследования: на основе изучения связи личностных ресурсов и 
факторов суицидального риска у обучающихся общеобразовательных органи-
заций разработать в соответствии с принципами вариативно-субъектного под-
хода модель профилактики суицидального поведения, ориентированную на по-
вышение устойчивости личности к психологически неблагоприятным воздей-
ствиям за счет развития личностных ресурсов и нивелирования суицидальных 
рисков. 

Теоретический обзор современного состояния проблемы 
Проведенный нами сравнительный анализ подходов к организации про-

филактической работы среди обучающихся позволил выделить наиболее попу-
лярные подходы к профилактике рисков развития суицидального поведения, 
реализуемые в образовательных организациях. Рассмотрим подробнее достоин-
ства и недостатки некоторых из них. 

Первый подход носит организационно-методический характер и сконцен-
трирован на описании роли субъектов учебного процесса в профилактике суи-
цидального поведения обучающихся и мероприятий, раскрывающих содержа-
ние профилактики. Ролевые функции распределены в соответствии с занимае-
мой должностью в образовательной организации и предусматривают различ-
ную степень ответственности. Так, руководитель организации выполняет функ-
ции по обеспечению психологической безопасности образовательной среды, 
что предполагает в том числе формирование благоприятного эмоционально-
психологического климата в коллективе, а также создание условий для получе-
ния специалистами знаний и развития навыков профилактики суицидального 
риска. Классные руководители в свою очередь должны владеть компетенциями 
в вопросах профилактики суицидального поведения обучающихся, организо-
вывать профилактические мероприятия в классном коллективе: классный час, 
игры, направленные на развитие личностных ресурсов обучающихся; прово-
дить родительские собрания, направленные на актуализацию родительской 
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инициативы в вопросах воспитания детей. Реализация описанных функций 
предполагает разработку профилактических программ в образовательной орга-
низации, описывающих перечень конкретных мероприятий, сроки их выполне-
ния и ответственность должностных лиц, участвующих в их исполнении. Дан-
ный подход позволяет систематизировать и конкретизировать профилактиче-
скую работу в школе, что, безусловно, является его достоинством. К недостат-
кам следует отнести эпизодичность и эклектичность подхода [2]. 

Второй подход к профилактической работе предусматривает построение 
междисциплинарных связей и описывает преимущественно функции, методы и 
способы реализации работы, а также особенности передачи информации между 
участниками профилактического процесса. В рамках данного подхода описано 
содержание таких направлений профилактики, как просветительское, информа-
ционно-аналитическое, организационно-методическое, реабилитационное, диа-
гностическое, а также коррекционное. При реализации такого подхода специа-
листы могут использовать любое из направлений для достижения профилакти-
ческих целей или комбинировать их в зависимости от ситуации, разрабатывая 
программы, в том числе предусматривающие участие специалистов различных 
ведомств (врачей, работников культуры, представителей закона). Вместе с тем 
отсутствие четкого описания структурных элементов подхода, условий его реа-
лизации, комбинаций направлений профилактики является его недостатком, 
снижающим эффективность в достижении профилактических целей [3]. 

На стыке двух вышеописанных подходов к организации профилактиче-
ской работы в образовательной организации находится концентрическая мо-
дель профилактики суицидального поведения обучающихся, которую можно 
также обозначить как подход к организации профилактической работы в зави-
симости от степени суицидального риска. В рамках концентрической модели 
выделяют общий, первичный, вторичный и третичный уровни профилактики. 
На каждом уровне профилактики реализуются мероприятия, специфичные для 
каждой группы участников образовательного процесса (обучающихся, родите-
лей, педагогов). Целью такой деятельности является максимальный охват про-
филактическими мероприятиями обучающихся, их родителей и педагогов, 
обеспечение их вовлеченности в профилактический процесс, превенция суици-
дального поведения. Несмотря на универсальность и доступность такого под-
хода в профилактике, его существенным недостатком является сужение диапа-
зона факторов и условий, способствующих развитию суицидального поведения 
обучающихся.   

В современной психологии наибольшую популярность приобретает ре-
сурсный подход, который берет начало в гуманистической психологии и рас-
сматривает личность с точки зрения конструктивного начала, то есть как обла-
дающую ресурсами, позволяющими преодолеть трудные жизненные ситуации 
[4]. Личностные ресурсы в целом представляют собой совокупность личност-
ных качеств, которые создают потенциал для преодоления препятствий и труд-
ностей, что является фундаментом для формирования психологической устой-
чивости личности в целом. В качестве личностных ресурсов современными 
учеными рассматриваются такие характеристики личности, как жизнестой-
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кость, эмоциональный интеллект, резилентность, локус контроля, оптимизм, 
самоэффективность, субъективная витальность, субъективное благополучие 
(удовлетворенность жизнью, ощущение счастья) [1]. 

Концепция конструктивного начала личности может быть реализована в 
рамках вариативно-субъектного подхода в профилактике суицидального пове-
дения, который предусматривает сочетание вариативных составляющих про-
филактики, ориентирован на конкретную личность обучающегося с его потреб-
ностями, интересами, ценностями и реализуется посредством предоставления 
обучающемуся выбора способов позитивной самореализации с опорой на раз-
витие личностных ресурсов и последующей рефлексией [5]. 

Для разработки ресурсной модели профилактики суицидального поведе-
ния нами была исследована связь факторов развития суицидального поведения 
обучающихся и личностных ресурсов. 

Организация и методы исследования 
В проведенном нами исследовании приняли участие 260 обучающихся 

общеобразовательных организаций, проживающих на территории Свердлов-
ской области. Из них 144 девочки и 116 мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет. 

Задача дифференциации обучающихся по уровню суицидального риска 
решалась с помощью методики диагностики суицидального риска в 
модификации Т. Н. Разуваевой. Диагностика личностных ресурсов 
осуществлялась с помощью тестовой батареи, включающей следующие 
методики: «Тест Жизнестойкости» (С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой), шкалы жизнестойкости из опросника «Антивитальность и 
жизнестойкость» (О. А. Сагалакова, Д. В. Туровцев), методика определения 
доминирующего состояния: краткий вариант (Л. В. Куликов), Оксфордский 
опросник счастья (М. Аргайл, в адаптации А. М. Голубевой, Е. А. Дорошевой), 
опросник эмоционального интеллекта (Н. Холл). 

Результаты и их обсуждение 
При изучении факторов суицидального риска и дифференциации обуча-

ющихся по уровню суицидального риска нами были получены данные, указы-
вающие на то, что преобладающее количество обучающихся имеет средний 
уровень суицидального риска, иными словами, каждый шестой обучающийся 
находится в зоне суицидального риска.  

Вместе с тем анализ полученных данных показал, что наиболее высокие 
средние значения в выборке обучающихся среди факторов суицидального рис-
ка получили «социальный пессимизм» и «несостоятельность».  

При изучении личностных ресурсов обучающихся с разным уровнем 
представленности суицидального риска нами были получены данные, свиде-
тельствующие о преобладании у обучающихся общеобразовательных организа-
ций среднего и высокого уровня сформированности личностных ресурсов. Вы-
сокий уровень обнаруживают личностные ресурсы, связанные с доминантой 
будущего: «позитивный образ будущего», «саморегуляция, планирование», 
«стремление к успеху», что согласуется с решением ключевых задач развития 
на данном возрастном этапе – обретение чувства личностной тождественности, 
идентичности, готовности к жизненному самоопределению.  
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Дефицитарными являются ресурсы, характеризующие степень личност-
ной зрелости: «вовлеченность» и «жизнестойкость», что указывает на недоста-
точную сопричастность обучающихся к событиям своей жизни, неспособность 
принимать ответственность за происходящие события, противостоять жизнен-
ным трудностям.  

Такой личностный ресурс, как «положительный образ себя» в выборке 
обучающихся сформирован на среднем уровне, что свидетельствует о неустой-
чивости самооценки, которая зависит преимущественно от мнения окружаю-
щих. Полученные результаты говорят о необходимости усиления в психологи-
ческом сопровождении работы по формированию положительной «Я-
концепции», в основе которой может находится объективная самооценка и 
оценка своих возможностей как инструмента совладания с возникающими об-
стоятельствами негативного характера. 

Проведенное нами исследование связи личностных ресурсов обучающих-
ся и факторов риска развития суицидального поведения показало, что практи-
чески половина из рассматриваемых личностных ресурсов («жизнестойкость», 
«вовлеченность», «контроль», «принятие риска», «положительный образ себя», 
«удовлетворенность жизнью», «управление эмоциями») имеет значимые отри-
цательные корреляционные связи с каждым из факторов суицидального риска, 
что указывает, с одной стороны, на их универсальность, а с другой – на неспе-
цифичность и поливариативность связей между названными ресурсами и воз-
можными суицидальными рисками. При этом важно отметить, что из всех фак-
торов суицидального риска отрицательные корреляционные связи с каждым из 
личностных ресурсов имеет лишь фактор «временная перспектива». То есть 
конструктивное планирование будущего возможно при наличии позитивного 
образа себя, сформированного эмоционального интеллекта, рационального 
планирования, стремления к саморазвитию и успеху.   

Отрицательный характер установленной связи позволяет утверждать, что 
высоким значениям параметров личностных ресурсов соответствуют низкие 
показатели суицидального риска и, наоборот, при низких значениях параметров 
личностных ресурсов показатели суицидального риска высокие. Установленная 
закономерность связей свидетельствует о том, что уязвимость обучающихся по 
фактору суицидального риска повышается при снижении личностных ресурсов, 
при этом как внешних, так и внутренних. Иными словами, воздействие стрессо-
вого фактора на обучающихся с редуцированными внутренними и внешними 
личностными ресурсами будет максимальным, что с высокой долей вероятно-
сти форсирует развитие антивитальных тенденций и повышает уязвимость обу-
чающихся по фактору суицидального риска. И наоборот, воздействие стрессо-
вого фактора на обучающихся с высокой выраженностью внутренних и внеш-
них личностных ресурсов будет минимальным ввиду высокого уровня психоло-
гической устойчивости и сформированности личностной позиции. 

Предпринятая в исследовании факторизация личностных ресурсов, отри-
цательно связанных с факторами риска суицидального поведения, позволяет 
сделать вывод о том, что ключевыми личностными ресурсами обучающихся 
являются жизнестойкость, эмоциональный интеллект и оптимизм, однако сте-
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пень их влияния на факторы суицидального риска различна. Наиболее значи-
мым личностным ресурсом, оказывающим сквозное влияние на все факторы 
риска, в том числе на общий уровень суицидального риска, является жизне-
стойкость. Эта интегральная личностная характеристика, основанная на актив-
ности, позитивном восприятии мира, адекватной самооценке, развитой произ-
вольности, способствует успешной адаптации личности, положительно воздей-
ствует на ресурсы совладания, повышая при этом общую самоэффективность, 
обеспечивает индивидуальные способности к зрелым и сложным формам само-
регуляции, предотвращая риск суицидального поведения у обучающихся.  

Следующими по значимости ресурсами являются эмоциональный интел-
лект и оптимизм. 

Установленное влияние личностных ресурсов (жизнестойкости и эмоци-
онального интеллекта) на факторы суицидального риска позволило при помо-
щи построения линейной регрессии верифицировать ресурсную модель профи-
лактики суицидального поведения среди обучающихся с опорой на нивелиро-
вание рисков и развитие ключевых ресурсов личности.  

Графическое описание модели представлено на рисунке 1. 
  

 
 

Рис. 1. Графическое описание ресурсной модели  
профилактики суицидального поведения 

 
Для построения ресурсной модели профилактики суицидального поведе-

ния в соответствии с принципами вариативно-субъектного подхода (вариатив-
ность комплекса мер и ориентация на личность обучающегося) в качестве зави-
симой переменной, на которую можно оказать влияние через другие перемен-
ные, взята жизнестойкость, как наиболее значимый личностный ресурс, оказы-
вающий сквозное влияние на все факторы риска, в том числе на общий уровень 
суицидального риска. В качестве предикторов определены те переменные, ко-
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торые положительно коррелируют с жизнестойкостью и на которые возможно 
оказать специфическое влияние в условиях образовательной организации.  

Модель предусматривает три ступени, на каждой из которых реализуются 
формы и методы, направленные на развитие личностных ресурсов и нивелиро-
вание рисков, среди которых: 

– методы отработки навыков жизнестойкости (ролевые игры (проигрыва-
ние ситуаций, предполагающих вариативный подход к их решению), овладение 
приемами саморегуляции, анализ сложных ситуаций с необходимостью приня-
тия / непринятия риска и прогнозирования последствий, оценка собственного 
вклада в результат текущей деятельности);  

– методы повышения психолого-педагогической компетентности обуча-
ющихся в коммуникации со сверстниками на основе развития компонентов 
эмоционального интеллекта (рефлексия, тематические групповые дискуссии, 
ролевые игры для раскрытия эмоционального потенциала участников, проек-
тивное рисование, развивающее эмоциональную креативность);  

– методы саморазвития обучающихся, позитивного планирования (проек-
тивные (рисуночные), рефлексивные (самоотчеты), ролевые игры). 

Эффективность реализация модели достигается за счет использования 
широкого спектра методических средств и психологических приемов. Напри-
мер, для эффективности контроля развития используются диагностические 
процедуры, которые позволяют оценить уровень знаний и навыков обучаю-
щихся. Ретроспективная рефлексия используется для преодоления неконструк-
тивных стратегий поведения и осознания собственного опыта при решении 
проблемных задач. Она помогает обучающимся понять, что они делали пра-
вильно и что нужно улучшить в будущем. Также рефлексия помогает понять 
собственные чувства и чувства других. С целью освоения процедуры проекти-
рования самоизменений используется рефлексия (перспективная) и построение 
в целях профилактики программы преобразовательной активности, направлен-
ной на развитие ресурсов личности и формирование психологической устойчи-
вости. Информирование, или просвещение, в ходе реализации модели исполь-
зуется для развития группы и её подготовки к выполнению заданий. Для регу-
лирования и фокусировки эмоционального состояния и чувств обучающихся 
могут быть использованы психогимнастические упражнения.  

Проективные методы применяются для самовыражения и осознания лич-
ностных проблем и конфликтов, ролевые игры – для выражения скрытых 
чувств, расширения поведенческого репертуара и осознания собственных огра-
ничений. Домашнее задание как прием может быть использовано в целях 
осмысления полученного опыта, закрепления жизненных навыков и подготовки 
к следующей встрече. Работа в малых группах практикуется для формирования 
доверительных отношений, обмена позитивным опытом, развития навыков эф-
фективной коммуникации и проработки необходимых навыков. Групповые 
дискуссии используются для обмена информацией, обучения анализу своего 
поведения, формирования навыков эффективного общения и анализа ситуаций 
с разных сторон. 
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Работа на каждой ступени модели профилактики направлена на формиро-
вание индивидуально-личностных особенностей обучающихся в общей сово-
купности составляющих жизнестойкости как наиболее значимый личностный 
ресурс, оказывающий сквозное влияние на все факторы суицидального риска, 
что позволяет создать условия для формирования психологической устойчиво-
сти, снижая уязвимость обучающихся и риск развития суицидального поведе-
ния в целом. Реализация всех ступеней модели позволяет решать следующий 
спектр задач:  

1. Стимулирование готовности обучающихся к самоанализу и саморас-
крытию, формирование ценности жизни. 

2. Создание условий для развития навыка распознавать эмоции окружа-
ющих, регулировать эмоциональные проявления, прогнозировать результат 
своих действий. 

3. Создание условий для формирования вовлеченности и самостоятельно-
го принятия решений посредством конструктивного взаимодействия обучаю-
щихся в группе, позволяющего эффективно разрешать командные задачи. 

4.  Обучение навыкам эффективного взаимодействия со сверстниками по-
средством обогащения опыта обучающихся в разрешении ситуаций, связанных 
с трудностями межличностной коммуникации. 

5.  Активизация у обучающихся мотивации развития социально-
успешной личности, способной справляться с собственными психологическими 
затруднениями и жизненными препятствиями. 

При этом на первой и второй ступенях профилактика осуществляется с 
преимущественным акцентом на формирование и укрепление личностных ре-
сурсов обучающихся, тогда как на третьей ступени при высоком суицидальном 
риске превенция осуществляется за счет кризисной помощи, направленной на 
нивелирование предикторов суицидального поведения – несостоятельности, 
эффективности и отсутствия временной перспективы. Рассмотрим особенности 
профилактической работы на каждой ступени модели профилактики суици-
дального поведения. 

Первая ступень модели ориентирована на формирование ресурса жизне-
стойкости, который включает в себя такие показатели, как усиление психоло-
гической вовлеченности, освоение навыков самоконтроля и конструктивное 
принятие риска. Поскольку жизнестойкость является наиболее значимым ре-
сурсом, повышающим психологическую устойчивость, и работает на снижение 
риска развития суицидального поведения, то формирование ресурса жизне-
стойкости в профилактике суицидального поведения в случаях, увеличиваю-
щих риски уязвимости обучающихся, является безотлагательной и первосте-
пенной процедурой в ходе психолого-педагогического сопровождения в рамках 
общей и первичной профилактики.  

Вторая ступень модели предусматривает работу с самооценкой и постро-
ением перспектив, основанных на позитивном восприятии себя и окружающей 
действительности. Реализация предыдущей ступени целенаправленно провоци-
рует изменения: уточняется содержание образа «Я» у обучающихся, расширя-
ется поведенческий репертуар. Целью данной работы является сближение обра-
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зов «Я в настоящем» и «Я в будущем», что позволит сформировать адекватную 
оценку себя, своей роли, снизить напряженность, а также сформировать пред-
посылки к дальнейшему саморазвитию и самоактуализации, что даст возмож-
ность нивелировать и снизить представленность таких рисков, как уникаль-
ность и максимализм. 

Мероприятия третьей ступени направлены на формирование и развитие 
стратегии совладающего поведения, построения конструктивной стратегии 
коммуникации, в том числе в ситуации конфликта, и построены на анализе по-
веденческого репертуара и расширении спектра вариативности конструктивных 
способов поведения обучающихся посредством развития эмоционального ин-
теллекта, а также навыков распознавания собственных чувств и эмоций, чувств 
других людей, эмоциональной осведомленности, самоподдержки.   

Третья ступень модели является логичным продолжением второй, по-
скольку после того, как обучающиеся осознают и определяют свои личностные 
ресурсы, формируют конструктивный образ «Я», они овладевают способом 
укрепления и развития приобретенных навыков. Сформированность навыков 
распознавания своих и чужих эмоций, управления своим эмоциональным со-
стоянием позволяет профилактировать появление таких рисков, как несостоя-
тельность и аффективность. 

Важно отметить, что третья ступень модели может быть реализована са-
мостоятельно, без учета реализации первых двух ступеней, в том случае если в 
рамках психологического сопровождения и кризисной интервенции при высо-
ком суицидальном риске решается только одна коррекционная задача по разра-
ботке стратегии совладающего поведения. 

Таким образом, каждая ступень модели, несмотря на общую подчинен-
ность одной цели, является автономной и направлена на развитие определен-
ных индивидуально-личностных особенностей обучающихся, формирующих 
жизнестойкость, повышая психологическую устойчивость обучающихся за счет 
достижения оптимального уровня личностного развития и дополняет содержа-
тельным контекстом концентрическую модель, которая описывает специфику 
мероприятий на различных уровнях профилактики в зависимости от выражен-
ности суицидального риска обучающихся.  

Модель профилактики может быть реализована в совместной деятельно-
сти педагога и педагога-психолога, который осуществляет контроль качества 
реализации ее структурных элементов, проводит мониторинг изменений в 
группе обучающихся. Родители обучающихся также наблюдают и отслеживают 
происходящие изменения в личностном развитии подростков, сообщают об их 
текущем эмоциональном состоянии.  

Пролонгированный эффект реализации модели, выражающийся в сфор-
мированности и укреплении личностных ресурсов, может быть достигнут за 
счет позитивного подкрепления приобретённого обучающимися опыта пози-
тивного мышления, навыка совладающего поведения, положительного образа 
себя в процессе образовательной деятельности. Поддержание и закрепление 
положительного опыта может быть достигнуто посредством обращения педаго-
гами в образовательном процессе к проектированию занятий с фокусом на про-
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блемном обучении, в ходе которого обучающиеся могли бы опираться на 
сформированные личностные ресурсы и возможности.  

Заключение 
Профилактика суицидального поведения среди обучающихся является 

одним из важнейших направлений деятельности в системе образования. Разви-
вающаяся тенденция к смещению акцентов в профилактике суицидального по-
ведения от выявления факторов риска к развитию личностных ресурсов обуча-
ющихся является показателем формирования и укрепления вариативно-
субъектного подхода в профилактике. Такой подход предполагает уход от уни-
версальности методов к методам, учитывающим специфику индивидуального 
личностного развития обучающихся. В этой связи усилия педагогов-психологов 
направлены на выявление и развитие личностных ресурсов обучающихся, от 
сформированности / дефицитарности которых зависит их психологическое бла-
гополучие, в том числе их способность противостоять факторам суицидального 
риска. 

Полученная нами в ходе эмпирического исследования ресурсная модель 
профилактики суицидального поведения через развитие личностных ресурсов и 
нивелирование факторов суицидального риска является алгоритмом реализации 
вариативного комплекса мер профилактики, способствующих субъектному 
осмыслению каждым обучающимся своего состояния, поведения, мотивов, 
действий и поступков, а также своего жизненного смысла. Модель может быть 
реализована в образовательной среде в рамках деятельности психологической 
службы и психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  
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Аннотация. Работа посвящена проблеме гендерных особенностей эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте. Она является актуальной на современном этапе развития 
общества. В статье описываются результаты пилотного исследования юношей и девушек с 
помощью методик «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности», «ЭмИн» 
Д. В. Люсин. Они показывают, что гендерные особенности эмоционального интеллекта 
наблюдаются, они заключаются в том, что при андрогинном типе личности девушек внутри-
личностный эмоциональный интеллект выше развит, чем у юношей, хотя по его общему 
уровню развития мужской пол имеет более высокие показатели. При маскулинном типе лич-
ности наблюдается тенденция к более низким показателям эмоционального интеллекта по 
сравнению с андрогинным и феминным типом личности в юношеском возрасте. Девушки 
феминного типа имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта и лучше юношей 
такого же типа личности понимают и управляют эмоциями. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, гендерная психология, гендерные осо-
бенности, юношеский возраст, девушки, юноши  

Для цитирования: Шукшина А. Н., Яшкова А. Н. Гендерные особенности эмоцио-
нального интеллекта в юношеском возрасте // Учебный эксперимент в образовании. 2023. 
№ 3 (107). С. 35–41. https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2023_3_35. 

 
Original article  

Gender features of emotional intelligence in adolescence 
 
Anastasia N. Shukshina1, Aksana N. Yashkova2 

1Saransk Medical College, Saransk, Russia 
2Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia  
1asya1997sh@yandex.ru 
2yashkovaan@mail.ru*, https://orcid.org/0000-0002-4499-695X  
 

Abstract. The work is devoted to the problem of gender characteristics of emotional intelli-
gence in adolescence. It is relevant at the present stage of development of society. The article de-
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gender type of personality", "EmIn" D.V. Lyusin. They show that gender features of emotional in-
telligence are observed, which are noted in the fact that with the androgynous type of personality of 
girls, intrapersonal emotional intelligence is higher developed than that of boys, although the male 
sex has higher rates in terms of its general level of development. 
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With the masculine personality type, there is a tendency to lower indicators of emotional in-
telligence compared to the androgynous and feminine personality types in adolescence. Feminine 
girls have a higher level of emotional intelligence and understand and manage emotions better than 
boys of the same personality type. 

Keywords: emotional intelligence, gender psychology, gender characteristics, adolescence, 
girls, boys 
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Тема эмоционального интеллекта актуальная, но не новая в психологиче-
ской науке. Уже накоплен определенный исследовательский опыт, хотя интерес 
к ней не угасает, что можно связать с использованием цифровых технологий, 
которые снижают непосредственно-эмоциональное общение уже в детском 
возрасте, и опыт понимания, управления, в целом развития эмоций и чувств че-
ловека ограничивается, а эмоциональный интеллект развивается именно в оч-
ном контакте. На связь интеллекта и аффективной сферы указывают Л. С. Вы-
готский [1], Д. В. Люсин [3], Н. И. Фомина [4] и др.  

В итоге эмоциональный интеллект понимают как уникальную структуру, 
которая способствует распознаванию и осознанию не только своих эмоций и 
чувств, но и эмоциональных проявлений окружающих людей, психологической 
атмосферы конкретных ситуаций. Н. И. Фомина определяет его частью соци-
ального интеллекта, которая помогает считывать эмоциональную информацию 
в различных социальных отношениях и использовать ее для принятия соб-
ственных решений [4]. 

Д. В. Люсин в своей модели эмоционального интеллекта показывает, что 
он является когнитивной структурой, включающей распознавание, сопоставле-
ние и обозначение эмоций у себя (внутриличностно) и других (межличностно), 
а также оценку, контроль и в целом управление эмоциональными реакциями и 
состояниями своими и других людей [3].  

Другая сторона темы кроется в проявлении эмоционального интеллекта 
при разном гендерном типе личности. Уже доказано представителями гендер-
ной психологии (О. И. Кючко [2], Л. В. Штылёва [5] и др.), что существуют со-
циальные типы, которые определяют характер личности, поведения, деятельно-
сти, общения человека. Они закладываются под влиянием биологического пола, 
ближайшего окружения и социального опыта взаимодействия. В итоге выделя-
ют феминный, мускулинный, андрогинный типы личности.  

Первый тип включает в себя преобладающее количество черт женствен-
ности, что свойственно большинству лиц женского пола.  

Второй тип – черты мужественности, наблюдаемого у большинства пред-
ставителей мужского пола. Андрогинный тип личности проявляется через соче-
тание черт женственности и мужественности, их гибком применении в жизнен-
ных ситуациях. 

Указанные типы личности формируются вместе с характером человека, 
начиная с раннего детства. Яркое их проявление можно обнаружить уже в под-
ростковом возрасте, когда критичность мышления начинает глубокий внутри-
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личностный и межличностный анализ, приводящий к самопринятию и полоро-
левой идентификации. К юношескому возрасту данный процесс протекает уже 
менее критично и созревает личностное самоопределение, благодаря богатому 
социальному взаимодействию и эмоциональному опыту [5; 6]. 

Целью эмпирического исследования стало изучение гендерных особенно-
сти развития эмоционального интеллекта в юношеском возрасте. 

Базами для такого исследования выступили МОУ «Центр образования 
«Тавла» – Средняя общеобразовательная школа № 17» г. о. Саранск и ГБПОУ 
«Саранский медицинский колледж» Республики Мордовия. В исследовании 
приняли участие 42 человека в возрасте 17–19 лет.  

Для измерения гендерных особенностей эмоционального интеллекта 
юношей и девушек использовалась методика «Маскулинность, феминность и 
гендерный тип личности», а для оценки уровня развития эмоционального ин-
теллекта ‒ методика «ЭмИн» Д. В. Люсин. Они отобраны для использования в 
исследовании, так как проверены на практике психологами и характеризуются 
надежностью и валидностью. 

Рассмотрим особенности развития эмоционального интеллекта у юношей 
и девушек, выявленные с помощью методики «ЭмИн» Д. В. Люсина [3]  
(табл. 1). Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к более высокому 
уровню развития эмоционального интеллекта у женской половины лиц юноше-
ского возраста, что, возможно, объясняется повышенной эмоциональностью 
девушек, а также анализом, сравнением, обобщением полученного им эмоцио-
нального опыта.  

Таблица 1 
Уровень развития эмоционального интеллекта в юности 

Шкалы 
ЭИ 

Очень  
низкий Низкий  Средний  Высокий  Очень высокий 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 
Внутри-
личност-
ный  

2 
(9,1 %) ‒ ‒ ‒ 3  

(13,6 %) 
4 

(20 %) 
5 

(22,7 %)
4 

(20%) 
4 

(18,2%) 
4 

(20 %) 

Межлич-
ностный  

2 
(9,1 %) 

1 
(5 %) 

2 
(9,1 %) 

1 
(5 %) 

4  
(18,2 %) 

3 
(15 %) 

5 
(22,7 %)

4 
(20%) 

1 
(4,5%) 

3 
(15 %) 

Понимание 
эмоций 

2 
(9,1 %) 

1 
(5 %) 

2 
(9,1 %) 

2 
(10 %) 

4  
(18,2 %) 

1 
 (5 %) 

4 
(18,2 %)

5 
(22,7 
%) 

2 
(9,1%) 

3 
(15 %) 

Управление 
эмоциями 

1 
(4,5 %) ‒ 1 

(4,5 %) 
1 

(5 %) 
5 

(22,7 %)
3 

  (15 %) 
5 

(22,7 %)
3 

(15 %)
2 

(9,1 %) 
5 

(22,7 %) 
Общий  
уровень  

2 
(9,1 %) ‒ 2 

(9,1 %) 
2 

(10 %) 
6 

(27,3 %) 
4 

  (20 %) 
6 

(27,3 %)
7 

(35 %)
4 

(18,2 %) 
7 

(35 %) 
 

Далее в ходе исследования определен гендерный тип личности девушек и 
юношей с помощью опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип 
личности» в адаптации О. Г. Лопуховой. Данные по нему представлены в таб-
лице 2.  
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Таблица 2 
Гендерные типы личности юношей и девушек  

 

Гендерный тип личности 
Пол 

Юноши  Девушки  

Андрогинный 14 (63,6 %) 12 (60 %) 

Маскулинный 5 (22,7 %) 2 (10 %) 

Феминный 2 (9,2 %) 6 (30 %) 

Недифференцированный 1 (4,5 %) – 
 

Из таблицы 2 видно наличие разброса гендерных типов личности у деву-
шек и юношей, что является естественным процессом в юношеском возрасте, 
так как идет личностное самоопределение и созревание мировоззрения, в рам-
ках которых происходит пересмотр жизненного опыта и себя в результатах его 
достижения.  

Исходя из цели исследования сделан сопоставительный анализ эмпириче-
ских данных по развитию эмоционального интеллекта и выявленных гендерных 
типов личности в юношеском возрасте. Его количественные данные приведены 
в таблицах 3–5.  

Представители андрогинного типа имеют разнообразные черты, харак-
терные как для феминной, так и маскулинной личности. Это человек, имеющий 
развитые «женские» и «мужские» качества, которые умело применяет в своей 
жизни. По таблице 3 можно увидеть, что у юношей с данным типом личности 
более высокие показатели эмоционального интеллекта. Они хорошо умеют по-
нимать и управлять эмоциями по сравнению с девушками. Но у девушек при 
андрогинном типе личности внутриличностный эмоциональный интеллект вы-
ше развит, чем у юношей. 

Лица с маскулинным типом личности имеют преобладающие черты му-
жественности (напористости, решительности, трудолюбия, независимости и 
др.). Их обнаружили у девушек (10 %) и у юношей (22,7 %). По таблице 4 вид-
но, что разброс по уровням развития шкал эмоционального интеллекта больше 
у представителей мужского пола. Респонденты этого типа показывают тенден-
цию к более низким показателям эмоционального интеллекта по сравнению с 
андрогинным и феминным типом личности (табл. 3 и 5). 

Лица с проявлением феминного типа личности имеют ярко выраженные 
женские черты (мягкость, эмоциональность, заботливость, эмпатийность и др.). 
Девушки (30 %) данного типа лучше управляют эмоциями и понимают их в 
процессе внутриличностного и межличностного контакта (табл. 5). Юноши 
(9,2 %) феминного типа демонстрируют низкий и средний уровни развития 
эмоционального интеллекта, при которых наблюдается слабое распознавание 
эмоций у других людей.  
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Таблица 3 
Эмоциональный интеллект юношей и девушек  

с андрогинным типом личности 
 

Шкалы ЭИ 

Очень  
низкий Низкий  Средний  Высокий  Очень  

высокий 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Внутрилич-
ностный  

2  
(9,1%) ‒ ‒ ‒ 3  

(13,6 %) 
4 

(20 %) 
5 

(22,7 %) 
4 

(20 %) 
4 (18,2 

%) 
4 

(20 %) 

Межличност-
ный  

2  
(9,1 %) 

1  
(5 %) 

2  
(9,1 %) 

1  
(5 %) 

4  
(18,2 %) 

3 
(15 %) 

5 
(22,7 %) 

4 
(20 %) 

1  
(4,5 %) 

3 
(15 %) 

Понимание 
эмоций 

2  
(9,1 %) 

1  
(5 %) 

2  
(9,1 %) 

2 
(10 %) 

4  
(18,2 %) 

1  
(5 %) 

4  
(18,2 %) 

5 
(22,7 %) 

2  
(9,1 %) 

3 
(15 %) 

Управление 
эмоциями 

1  
(4, %) ‒ 1  

(4,5 %) 
1  

(5 %) 
5 

(22,7 %) 
3 

(15 %) 
5 

(22,7 %) 
3 

(15 %) 
2  

(9,1 %) 
5 

(22,7 %) 

Общий  
уровень  

1  
(4,5 %) ‒ 1  

(4,5 %) 
2 

(10 %) 
4  

(18,2 %) 
4 

(20 %) 
6 

(27,3 %) 
4 

(20 %) 
2  

(9,1 %) 
4 

(20 %) 

 
Примечание: ЭИ – эмоциональный интеллект, Ю – юноши, Д – девушки.  
 

Таблица 4 
Эмоциональный интеллект юношей и девушек  

с маскулинным типом личности 
 

Шкалы ЭИ 

Очень низ-
кий Низкий  Средний  Высокий  Очень  

высокий 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Внутрилич 
ностный  

2 
(9,1 %) ‒ 1 

(4,5 %) 
2 

(10 %) 
1 

(4,5 %) ‒ 1 
(4,5 %) ‒ ‒ ‒ 

Межличност-
ный  

1 
(4,5 %) ‒ 1 

(4,5 %) ‒ 2 
(9,1 %) 

2 
(10 %) 

1 
(4,5 %) ‒ ‒ ‒ 

Понимание 
эмоций 

1 
(4,5 %) ‒ 2 

(9,1 %) 
2 

(10 %) 
2 

(9,1 %) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Управление 
эмоциями 

1 
(4,5 %) ‒ 2 

(9,1 %) 
1 

(5 %) 
1 

(4,5 %) 
1 

(5 %) 
1 

(4,5 %) ‒ ‒ ‒ 

Общий  
уровень  

1 
(4,5 %) ‒ 1 

(4,5 %) 
1 

(5 %) 
3 

(13,6 %) 
1 

(5 %) ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
Примечание: ЭИ – эмоциональный интеллект, Ю – юноши, Д – девушки.  
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Таблица 5 
Эмоциональный интеллект юношей и девушек  

с феминным типом личности 
 

Шкалы ЭИ 

Очень  
низкий Низкий  Средний  Высокий  Очень  

высокий 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Внутрилич-
ностный  ‒ ‒ 1  

(4,5 %) ‒ 1  
(4,5%) 

3 
(15 %) ‒ ‒ ‒ 3 

(15 %) 

Межлич-
ностный  ‒ ‒ 1  

(4,5 %) ‒ 1  
(4,5%) 

5  
(25 %) ‒ 1 

(5 %) ‒ ‒ 

Понимание 
эмоций 

1  
(4,5 %) ‒ 1  

(4,5 %) 
1 

(5 %) ‒ 2 
(10 %) ‒ 3 

(15 %) ‒ ‒ 

Управление 
эмоциями ‒ ‒ ‒ 1 

(5 %) 
2  

(9,1 %) 
1 

(5 %) ‒ 2 
(10 %) ‒ 2 

(10 %) 

Общий  
уровень  ‒ ‒ 1  

(4,5 %) ‒ 1  
(4,5 %) 

3 
(15 %) ‒ 2 

(10 %) ‒ 1 
(5 %) 

 
Примечание: ЭИ – эмоциональный интеллект, Ю – юноши, Д – девушки.  

 
Таким образом, результаты исследования показывают, что эмоциональ-

ный интеллект лиц юношеского возраста имеет различные значения и обладает 
гендерными особенностями. У лиц с феминным типом личности он выше, чем 
при маскулинном, а на высоких уровнях развития наблюдается при андрогин-
ном типе личности. При этом девушки феминного типа имеют более высокий 
уровень эмоционального интеллекта и лучше юношей такого же типа личности 
понимают и управляют эмоциями. Кроме этого, более низкое управление и по-
нимание эмоциями демонстрируют лица с маскулинным типом личности. Во 
внутриличностном и межличностном процессах девушки феминного типа чаще 
применяют эмоциональный интеллект, чем юноши. 

Рассмотренная тема является актуальной на современном этапе. Эмпири-
ческие данные могут помочь психологам в работе с лицами юношеского воз-
раста по вопросам их личностного и профессионального самоопределения.  
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Цели обучения математике традиционно включали развитие мышления 

учащихся; формирование качеств мышления, характерных для математической 
деятельности и необходимых для продуктивной жизнедеятельности в обществе 
[1; 2]. 
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В психологии понятие «мышление» трактуется как «психический позна-
вательный процесс, познавательная деятельность, продукты которой характери-
зуются обобщённым, опосредованным отражением действительности» [3,  
с. 16]. С. Л. Рубинштейн отмечал: «Специфика мышления как мыслительного 
процесса – направленность на решение проблемы или задачи, и для мысли как 
его содержания, – обобщённое отражение всё более существенных сторон бы-
тия в понятиях, суждениях, умозаключениях, каждое из которых ведёт к позна-
нию человеком всё более глубокой объективной связи мира» [4, с. 321]. Этот 
процесс «совершается как система сознательно регулируемых интеллектуаль-
ных операций – сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение» [4, с. 324]. 
Рассматривая мышление как разрешение проблемных ситуаций, 
А. М. Матюшкин отмечал, что «функция мышления в обучении состоит в том, 
что оно служит открытию новых способов действий и новых знаний» 
[5, с. 139]. Поэтому развитие мышления в обучении состоит в обеспечении воз-
можностей усвоения знаний и действий в усложняющихся проблемных ситуаци-
ях, которые характеризуются «раскрытием всё более общих закономерностей и 
большими возможностями перехода от усвоенных знаний к новым усваиваемым 
знаниям» [5, с. 177].  

В обновлённом ФГОС ОО (Стандарт) цель развития мышления учащихся 
отражена в «скрытом» виде, а именно указано, что ФГОС ООО обеспечивает 
освоение всеми обучающимися базовых навыков (когнитивных и др.) [6, с. 54]. 
К когнитивным навыкам относятся такие, в которых акцентируются механизмы 
усвоения информации обучающимся. То есть когнитивные навыки позволяют 
понять, как функционируют память, внимание, воображение, речь, логика рас-
суждений, мышление в процессе работы с информацией, а не только, что, какие 
знания получены в этом процессе. Когнитивные навыки включают интеллекту-
альные операции и их системы, а человек, обладающий ими, способен к само-
обучению, саморегулированию и самоорганизации в процессе работы с инфор-
мацией [3; 7]. Таким образом, с помощью когнитивных навыков человек осо-
знанно получает знания – конечный результат, основное средство и исходный 
момент каждого следующего этапа мышления [3–5; 7]. Когнитивные навыки в 
контексте ФГОС ОО отражены в универсальных учебных познавательных, ре-
гулятивных и коммуникативных действиях. Задача овладения этими действия-
ми включена в требования к метапредметным результатам освоения образова-
тельных программ общего образования, где в число познавательных действий 
входят базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией; 
в частности, в число регулятивных – самоорганизация, самоконтроль и др.; в 
число коммуникативных – средства общения [6].  

Учителю-предметнику следует найти такие средства для формирования 
этих действий, которые адекватны учебной информации дисциплины и в то же 
время способствуют достижению планируемых предметных результатов. Адек-
ватность средств в данном случае рассматривается как наличие соответствую-
щих умений (усвоенных учеником действий), связанных с предметом изучения, 
с помощью которых формируется определённое познавательное действие. 
Связь формируемых умений с изучаемой учебной информацией дисциплины, 



 

44 

их сформированность позволяют делать выводы о степени достижения не толь-
ко метапредметных, но и предметных результатов. В математике система адек-
ватных учебной информации логических и специальных действий так сложна, 
что мышление выступает прежде всего как овладение этой системой, с помо-
щью которой усваиваются новые знания [5].  

В обучении учащихся математике важнейшим средством достижения 
планируемых результатов традиционно являются математические и учебно-
познавательные задачи [1; 2; 8–12]. При их решении ученики выполняют ак-
тивную умственную деятельность посредством использования систем мысли-
тельных операций, которые при этом совершенствуются, переносятся на реше-
ние более сложных задач, что способствует интеллектуальному становлению 
субъекта учения. Отметим, что результатом решения математической задачи яв-
ляется математический факт, а итог решения учебно-познавательной задачи, 
включающей математическую, – обогащение умственного опыта учащихся систе-
мой интеллектуальных умений, необходимых для освоения математики [8].  

Анализ процесса решения математических задач показал, что эта дея-
тельность предполагает использование и развитие у учащихся в первую оче-
редь универсальных учебных познавательных действий (табл.1, первая колон-
ка): базовых логических (1.6–1.8), базового исследовательского (2.8), работа с 
информацией (3.2; 3.4; 3.6).  

Таблица 1 
Перечень УУД для решения и составления математических задач 

Универсальные учебные познавательные действия (ПД) [6], необходимые  
для решения математических задач для составления геометрических задач 

1.6) выявлять причинно-следственные связи 
при решении задач; 
1.7) делать выводы, используя умозаключения 
индуктивные, дедуктивные по аналогии; фор-
мулировать гипотезы о взаимосвязях; 
1.8) выбирать способ решения (сравнивать ва-
рианты решения с учётом своих критериев); 
2.8) интегрировать различные знания (ФГОС 
СОО);  
3.2) выбирать, анализировать, систематизиро-
вать, интерпретировать информацию различ-
ных видов и форм представления; 
3.4) выбирать оптимальную форму представ-
ления информации для иллюстрации решае-
мых задач; 
3.6) запоминать и систематизировать инфор-
мацию 

1.6 – 1.8; 2.8; 3.2; 3.4; 3.6; 
1.3) выявлять закономерности, противо-
речия в фактах, данных с учётом предло-
женной задачи; 
1.4) предлагать критерии для выявления 
противоречий, закономерностей, спосо-
бов решения; 
1.5) выявлять дефициты информации, 
данных, необходимых для решения по-
ставленной задачи; 
2.2) формулировать вопросы, самостоя-
тельно устанавливать искомое и данное; 
2.3) формулировать гипотезу об истинно-
сти суждений своих и других, аргументи-
ровать свою позицию, мнение; 
2.6) формулировать выводы по результа-
там проведённого исследования 

Универсальные учебные регулятивные (РД) и коммуникативные действия (КД) [6] 
РД.1. Самостоятельно составлять план решения задачи 
РД.2. Выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей 
РД.3. Аргументировать предлагаемые варианты решений 
РД.4. Предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи 
РД.5. Оценивать соответствие полученного результата поставленным целям 
КД.1. Воспринимать и формулировать суждения, соотносить их с суждениями других 
КД.2. Выражать свою точку зрения в устной речи и письменных текстах 
КД.3. Задавать вопросы по обсуждаемой теме 
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Однако ограничиваться только решением задач означает не использовать 
в полной мере творческие возможности учащихся в обучении математике: це-
лесообразно учить их составлению математических задач [8– 10]. Анализ ум-
ственной деятельности, направленной на составление геометрических задач, 
показал значительное увеличение числа мыслительных действий, необходимых 
для осуществления этого процесса [8;  13]. К познавательным действиям, необ-
ходимым для решения задач, добавляются (см. табл.1, вторая колонка): базовые 
логические (1.3–1.5), базовые исследовательские (2.2; 2.3; 2.6).  

В теории и методике обучения математике проблеме составления матема-
тических задач учащимися посвящен ряд исследований, в результате анализа 
которых установлено, что для обучения составлению математических задач 
чаще всего применяются способы, связанные с использованием данной решён-
ной задачи. Во-первых, новая задача составляется в результате обобщения или 
конкретизации данной задачи либо посредством использования различных ви-
дов аналогий. Во-вторых, новые задачи составляются как обратные данной [8]. 
В нашем исследовании для составления задач, кроме указанных способов, ис-
пользуется подход, основанный на компонентном составе задачи [8; 13]. Этот 
подход позволяет расчленить задачу на функциональные компоненты, напол-
нить их содержанием, исследуя возможные варианты, и объединить их в целое – 
математическую задачу. 

Для рассмотрения подхода уточним понятие математической задачи; её 
компонентный состав; связанные с составлением геометрических задач понятия.  

1. Согласно известному советскому математику, методисту В. М. Брадису, 
математическая задача трактуется как «любой математический вопрос, для от-
вета на который недостаточно простого воспроизведения» изученной информа-
ции; в противном случае – это пример [2, с. 68]. В этой трактовке неявно про-
слеживается факт связи математической задачи с проблемной ситуацией и с 
проблемой, что явно отмечается в психолого-педагогических трактовках поня-
тия задачи [12]. В рамках современной компетентностно-ориентированной па-
радигмы общего образования трактовка понятия математической задачи допол-
няется следующим. У школьника должна быть выражена потребность в поиске 
ответа – результата решения математической задачи и иметься возможность 
для его получения – для осуществления процесса. Следовательно, задача явля-
ется целью деятельности субъекта, её решающего, причём в эту деятельность 
должны быть включены и условия, процедуры, необходимые для достижения 
цели [9, 11, 12]. Условиями являются специальные умения, приёмы умственной 
деятельности, предписания для решения задач, использованию которых следует 
специально обучать. 

2. В теории и методике обучения математике общепринято считать, что 
математическая задача представляет систему, состоящую из четырёх компонент 
(URBT): U – условие – данные задачи, T – требование задачи, R – демонстрация 
решения задачи, B – базис решения – обоснование демонстрации решения, кото-
рые сформулированы на математическом языке [10; 11]. Л. М. Фридман отмеча-
ет, что в указанной комбинации обязательно должны быть известны условие и 
требование задачи, тогда решение задачи – обоснованный процесс (B) и способ 
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перехода (R) к требованию задачи (T) на основе преобразования её условия (U) 
[10]. Когда решение задачи найдено и выполнено, т.е. в системе «URBT» стали 
известны все компоненты, тогда это – стационарная система. По Ю. М. Колягину, 
система, в которой неизвестны одна, две или три компоненты, также является за-
дачей [11]. Если неизвестны компоненты «R» и «B», то имеем математическую 
задачу в понимании Фридмана – традиционно заданную математическую задачу.  

3. Геометрическая задача – частный случай математической задачи, по 
Фридману, считается «правильно поставленной» («правильной»), если выпол-
няются следующие условия: 1) все указанные в задаче геометрические фигуры 
должны существовать; 2) для геометрических фигур, данных в условии задачи, 
все указанные отношения и предикаты должны быть действительно определены; 
3) все утверждения, заданные в условии задачи, должны быть истинными; 
4) данные в задаче величины должны быть независимы между собой [9; 10; 14].  

Для таких задач существует понятие «корректной задачи» или «строго 
определённой задачи», или просто «определённой», что означает: I) отсутствие 
в её условии противоречивых данных; II) число исходных данных является не-
обходимым и достаточным для однозначной разрешимости задачи (т.е. все дан-
ные использованы в её решении) [14; 15]. Если требования I, II не выполняют-
ся, то задача не является корректной и считается «неопределённой»: переопре-
делённой (задача с избыточными данными) или недоопределённой (задача с 
недостающими данными) [8; 10; 11]. Для корректных задач всегда существует 
эффективный метод решения, представленный в рамках определённой мате-
матической теории, с помощью которого можно установить, что требование за-
дачи осуществимо [15]. Для геометрических задач на доказательство это метод 
дедуктивных рассуждений, отражающий аксиоматический метод в геометрии 
[16]. Для задач на построение это теория геометрических построений, элементы 
которой рассматриваются в школьном курсе геометрии. Эффективный метод для 
геометрических задач на вычисление – алгебраический. При этом в двух послед-
них методах используется метрическая определённость фигур [8; 14; 16].  

4. Так как в нашем исследовании используется трактовка математической 
задачи по Фридману, то рассматриваемая система: «UхуT» – математическая 
задача, содержащая условие и требование. Системы, содержащие неизвестные 
компоненты, в которых обязательно неизвестно условие или/и требование, от-
носятся к задачным ситуациям [13]. В результате всевозможных комбинаций 
известных и неизвестных компонент системы «URBT» получается одиннадцать 
схем задачных ситуаций (URBx, xRBТ, UxBy, URxy, xRyТ, xyBТ, xRBy, xRyz, xyzТ, 
хyBz, Uxyz, где x, y, z – неизвестные компоненты системы «URBT»). Наполнение 
каждой из них адекватным логически выстроенным геометрическим содержа-
нием даёт соответствующие тексты задачных ситуаций, используемых для со-
ставления геометрических задач. Эти тексты могут быть представлены в виде 
перечня данных (части данных), входящих в условие; в виде перечня последо-
вательных логически взаимосвязанных действий; в форме таблицы, чертежа.  

Таким образом, тексты задачных ситуаций позволяют сформулировать 
учебно-познавательную задачу (проблему): «Составить геометрическую задачу 
используя данный текст задачной ситуации». Составленная геометрическая за-
дача должна быть строго определённой.  
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Для составления конкретных текстов задачных ситуаций учитель может 
использовать как основу подходящую геометрическую задачу из школьного 
учебника геометрии, из какого-либо другого пособия или воспользоваться ана-
логичной задачей, например, задача 1 аналогична задаче № 570 [17]. Выбран-
ную геометрическую задачу учителю следует предварительно решить, записать 
её решение и только после этого составлять определённые тексты задачных си-
туаций, которые будут использоваться на уроке составления и решения задач. 
Например, в таблице 2 представлено решение геометрической задачи № 1. 

Задача № 1. Диагональ AC параллелограмма ABCD равна 16 см. Точка M
принадлежит стороне AB и делит её в отношении 1:3. Найти отрезки, на кото-
рые диагональ AC делится отрезком MD» (рис. 1). 

                    B                                  C

       M       O

     A                            D

Рис. 1. Условие, требование, первоначальный чертёж к данной задаче № 1

Таблица 2
Запись решения геометрической задачи № 1

Демонстрация решения Обоснование 
решения

1. Т.к. ABCD – параллелограмм (а), то AB║CD и BC ║ CD Опр. параллело-
грамма

2. Т.к. ABCD – параллелограмм (а), то AB = CD, BC = AD Свойство парал-
лелограмма

3. Т.к. AB║CD (1), AC - секущая, BAC и ACD – накрестлежащие, то 
BAC = ACD

Свойство парал-
лельных прямых

4. Т.к. M AB(б), AB║CD (1), MD - секущая, AMD и CDM –
накрестлежащие, то AMD = CDM

Свойство парал-
лельных прямых

5. Т.к. в ABCD: M AB (б) и AC∩MD = O (г), то существуют AOM и 
COD

По построению

6. Т.к. в AOM и COD: BAC = ACD (3), AMD = CDM (4), то 
AOM COD

I признак подобия 
треугольников

7. Т.к. AM : MB = 1 : 3 (в) или AM : AB = 1 : 4 и AB = CD (2), 
то AM : CD = 1 : 4

Свойство ра-
венств

8. Т.к. AOM COD (6) и AM : CD = 1 : 4 (7), то k = 4 и CO : 
AO = CD : AM = 4;

Опр. подобных 
треугольников

9. Т.к. AC = 16 см (д), O AC, CO : AO = 4 (8), то AO = x, CO = 16 – x, 
тогда (16 – х) : х = 4, отсюда х=3,2 см или  AO  = 3,2 см;  CO  = 12,8 см

Ответ: 3,2 см; 12,8см

Свойство длин 
отрезков; преоб-
разования для 
решения уравне-
ний

Использование решения задачи № 1 позволяет составить учебно-познава-
тельные задачи с различными текстами задачных ситуаций, например в соот-

Дано: а) ABCD – параллелограмм; б) M AB;

          в) AM : MB = 1 : 3; г) AC∩MD = O;

          д) AC = 16 см

AOAO  COCO  
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ветствии со схемами задачных ситуаций: «Uxyz», «xRyz», «xyBz», «xyzT» (см. 
примеры 1–4). Рассмотрим каждую из них и кратко охарактеризуем деятель-
ность учителя и учащихся, направленную на составление геометрических задач.  

 

Пример 1. Схема задачной ситуации «Uxyz» 
Составить геометрическую задачу, используя текст задачной ситуации: 

«В параллелограмме ABCD точка M AB, AM : MB = 1 : 3, диагональ AC пере-
секает отрезок MD».  

Прочитав эту учебно-познавательную задачу и выполнив предваритель-
ный чертёж (рис. 1), ученики под руководством учителя выясняют следующее:  

1) текст задачной ситуации соответствует схеме «Uxyz», т. е. неизвестны 
демонстрация решения (R), его базис (B) и требование (T);  

2) нужно вывести следствия из условия, чтобы получить промежуточные 
выводы, причём все данные условия должны быть использованы;  

3) последний вывод – требование составленной геометрической задачи;  
4) сформулировать составленную геометрическую задачу;  
5) решить геометрическую задачу, записав её решение;  
6) проверить, получена ли стационарная система «URBT»;  
7) установить, является ли составленная задача строго определённой.  
Таким образом, составлен план деятельности, к выполнению которой 

приступают ученики. Возможные варианты составленных учениками задач 
приведены в таблице 3.  

Таблица 3 
Варианты составленных учениками задач на основе схемы задачной ситуации «Uxyz» 

 
№№ 
задач 

УСЛОВИЕ (данные) Уровень 
сложно-
сти со-
ставлен-
ной задачи 

Вывод о строго 
определённой за-
даче - да/нет, 

(нарушены усло-
вия)  

Дано: а) ABCD – параллелограмм; б) M AB; в) AC
MD = O; г) AM : MB = 1 : 3 

ТРЕБОВАНИЕ (варианты) 
№ 1 Найти всевозможные пары равных углов и равных 

отрезков. 
начальный нет (I: не исп. г)  

№ 2 Доказать, что существует пара подобных треуголь-
ников. 

1 нет (I: не исп. г) 

№ 3 Доказать, что существует пара подобных треуголь-
ников и найти их коэффициент подобия (рис.2) 

2 да (все данные 
использованы) 

 
                       B                         C                           B                            C 
       а)                                                            б) 
 
         M       O 
  
          A                            D                           A                            D 
 

Рис. 2. Иллюстрации к примеру 1 
 

После выполнения плана в процессе обсуждения формулируются вариан-
ты составленных задач (см. табл. 3, № 1–3), проверяется их решение: для задачи 
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№ 1 – шаги 1–4 (табл. 2, рис. 2а); для задачи № 2 – шаги 1–6 (табл. 2, рис. 2а), 
для задачи № 3 – шаги 1–8 (табл. 2, рис. 2а). Затем выясняется, являются ли со-
ставленные задачи строго определёнными и почему (табл. 3).  

В качестве продолжения работы с составленной задачей № 3 (табл. 3) 
можно предложить ученикам составить новую задачу, дополнив её условие так, 
чтобы можно было найти величины фигур, задействованных в задаче. В этом 
случае учащиеся понимают, что они теперь работают с неопределённой задачей 
(с недостающими данными). Дополняется условие, например AC = 16 см, изме-
няется требование: найти отрезки, на которые диагональ AC делится отрезком 
MD. Возможны варианты: а) равнозначный – дана длина отрезка MD, требуется 
найти длины OM и OD; б) тривиальный – дана сторона CD параллелограмма, 
найти AM; в) усложнённый – дан периметр или площадь одного из треугольни-
ков, найти периметр и площадь другого. Ученики решают, например, задачу с 
известной диагональю параллелограмма, понимая, что всегда используется ре-
шение составленной ранее задачи (вариант № 3), дополненное в данном случае 
одним шагом (табл. 2, шаг 9). Задачу, аналогичную составленной (№ 570, [17]), 
полезно предложить в качестве домашнего задания тем ученикам, которые по-
лучили варианты требований № 1, № 2.  

 
Таблица 4 

Предписание для составления задачи: схема текста задачной ситуации – «Uxyz» 
 

Действия для составления задачи  УУД 
(табл.1) 

1) Прочесть текст задачной ситуации 
2) Установить схему задачной ситуации, назвать неизвестные компоненты буду-
щей задачи; 
3) Использовать известный приём «Работа с условием задачи»: 

а) установить число данных (фигур и отношений между ними) в условии;  
б) в рубрику «Дано» записать все данные, занумеровав их;  
в) выявить главную фигуру (фигуры) и выполнить первоначальный чер-
тёж (рисунок); 

4) Использовать известный приём «Выведение следствий из условия»: 
а) раскрыть термины всех понятий, входящих в условие (сформулировать 
их определения) и дополнить чертёж; 
б) сформулировать теоремы-свойства (если они есть) понятий, входящих 
в условие и дополнить чертёж; 
в) рассмотреть конфигурации различных элементов чертежа, вывести 
следствия из их расположения, получить промежуточные выводы и до-
полнить чертёж;  
г) продолжать выводить следствия из промежуточных выводов;  

5) Последний промежуточный вывод принять за требование задачи, записать 
«Найти» («Доказать»); 
6) Сформулировать задачу (задачи); 
7) Записать решение задачи (демонстрацию и базис), используя необходимые 
следствия из условия и соответствующие промежуточные выводы;  
8) Установить корректность составленной задачи  

1.6,  
КД.1 
 
3.2 
 
 
3.4 
3.2 
 
 
3.2 
1.7 
1.6 
1.5 
1.7 
РД.3 
1.5 
1.7 
 
РД.5 
3.4 
1.3 
1.4, 

 

Возможен несколько усложнённый вариант составления этой же геомет-
рической задачи, если текстом задачной ситуации является данный чертёж 
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(рис. 2б). На основе его анализа выполняется перевод с геометрического изоб-
ражения задачной ситуации в словесный текст: «Дан четырёхугольник ABCD, у 
которого противоположные стороны попарно равны, точка M AB. Его диаго-
наль AC пересекает отрезок MD». Варианты требований (см. табл. 3) не меня-
ются, но в демонстрации решения появляется дополнительный пункт – доказа-
тельство факта: четырёхугольник ABCD – параллелограмм.  

Очевидно, что описанная в примере 1 деятельность выполняется учащи-
мися, имеющими некоторый опыт составления задач. В результате анализа ум-
ственной деятельности, направленной на составление задач в соответствии со 
схемой задачной ситуации «Uxyz», составлено предписание – ориентировочная 
основа действия (ООД) – формируемого умения (см. табл. 4). Наличие ООД 
позволяет строить этот процесс, согласно теории П. Я. Гальперина, на началь-
ном этапе его становления. Составление задач в рассмотренном примере спо-
собствует формированию у обучающихся важнейшего умения – осуществлять 
поиск решения задач, используя приём «выведение следствий из условия». 

 

Пример 2. Схема задачной ситуации «xRyz» 
Составить геометрическую задачу, используя данный текст задачной си-

туации, представленный в таблице (см. табл. 1, даётся только первый столбец).  
Учитель организует обсуждение процесса выполнения этой учебно-

познавательной задачи учащимися и устанавливается следующее. 
1. Данный текст задачной ситуации соответствует схеме «xRyz», т. е. из-

вестна демонстрация решения; неизвестны: условие (U), требование (T), обос-
нование решения – базис (B).  

2. Для выявления условия задачи нужно понимать, что в него могут вхо-
дить только те данные, которые не были получены как промежуточные выводы. 

3. Последний вывод в демонстрации решения – требование составляемой 
геометрической задачи. 

4. Так как демонстрация решения известна, то обоснование каждого её 
шага зависит только от знания изученной теории.  

Затем, анализируя данную демонстрацию решения, ученики выполняют 
чертёж (см. рис. 2), перечисляют выявленные данные, входящие в условие (см. 
табл. 1, первый столбец: данные в пунктах 1, 4, 5, 7, 9 – подчёркнуты), указы-
вают требование (см. табл. 1, пункт 9 – требование зафиксировано в прямо-
угольниках) и формулируют текст геометрической задачи. Указав базис, они 
получают стационарную систему «URBT». 

Рассуждения, аналогичные приведённым в примере 2 (схема «xRyz»), 
имеют место при использовании тех схем задачных ситуаций, в которых из-
вестна демонстрация решения («xRBТ», «URBx», «URxy», «xRyТ»). Соответ-
ствующие задачные ситуации целесообразно использовать для обучения со-
ставлению геометрических задач, начиная с первых уроков геометрии, когда 
учащиеся только начинают знакомиться со структурой геометрической задачи, 
с логическими связями между её компонентами.  
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Пример 3. Схема задачной ситуации «xyBz»
Составить геометрическую задачу, используя данный текст задачной си-

туации, содержащей обоснование решения, представленное в виде перечня дей-
ствий (табл. 5, первый столбец).

Процесс составления задач, когда данный текст задачной ситуации осно-
ван на схеме «xyBz», является одним из наиболее сложных. Деятельность уча-
щихся под руководством учителя организуется в соответствии с каждым пунк-
том данного базиса, записанного в первом столбце таблицы 5, которая имеется 
у каждого ученика. Учитель предлагает фиксировать результаты рассуждений 
во втором и третьем столбцах таблицы: во втором – данные условия / промежу-
точного условия; в третьем – промежуточные выводы и вывод (табл. 5). 

Таблица 5

Иллюстрация процесса составления геометрической задачи на основе схемы «xyBz» 

Обоснование
решения

(B – базис)

Результаты рассуждений учащихся 
(устная и письменная речь)

Данные условия / промежуточ-
ные данные

Промежуточные выводы (вывод)

1. Определение па-
раллелограмма

Т.к. ABCD – параллелограмм, то AB║CD и BC ║ CD

2. Свойства паралле-
лограмма

Т.к. ABCD – параллелограмм, то: а) AB = CD, BC = AD;
б) A= C, B= D; в) AC∩BD = K,
AK=KB, BK=KD

3. Свойство парал-
лельных прямых

Т.к. AB║CD, AC – секущая, 
BAC и ACD – накрест-
лежащие, 

то BAC = ACD

4. Свойство парал-
лельных прямых

M AB, MD – секущая при 
AB║CD, AMD и CDM –
накрестлежащие, 

то AMD = CDM

5. По построению Т.к. в ABCD: M AB и AC∩MD = 
= O,

то существуют AOM и COD

6. Первый признак 
подобия треугольни-
ков

Т.к. в AOM и COD: MAO=
OCD (3), AMO = CDO (4), 

то AOM COD

7. Свойство равенств Т.к. AM : MB = 1 : 3, т.е. 
AM : AB = 1 : 4 и AB = CD (2), 

то AM : CD = 1 : 4

8. Определение по-
добных треугольни-
ков

Т.к. AOM COD (6) и 
AM : CD = 1 : 4 (7), 

то k = 4, OC : AO = CD : AM = 4

9. Свойство длин 
отрезков; преобразо-
вания для решения 
уравнений

Т.к. AC = 16 см, O AC, 
CO : AO = 4 (8), 

то AO = x, CO = 16 – x, тогда
(16 – х) : х = 4, отсюда х = 3,2 или  
AO =  3,2  см;  CO =  12,8  см

Прежде всего ученики выясняют, что данному тексту соответствует схема 
задачной ситуации – «xyBz» , т. е. неизвестны компонеты: условие (U), требова-
ние (T), демонстрация решения (R).

33,2  12,8 
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Далее учитель предлагает ученикам изучить пункты обоснования, чтобы 
знать, к чему стремиться. В частности, выясняется, что нужно получить подоб-
ные треугольники, а затем работать с длинами отрезков, видимо, длинами сто-
рон треугольников. Следовательно, нужно будет ввести числовые данные в 
пунктах 7, 9.  

Таким образом, до понимания учащихся следует довести тот факт, что ре-
зультаты рассуждений по обоснованию, указанному в конкретном пункте, мо-
гут зависеть от обоснований, данных в следующих пунктах базиса. Дальнейшие 
рассуждения учащихся могут быть следующими. 

1. Так как обоснование (п.1) – определение параллелограмма, то первое, 
что дано в условии – параллелограмм, например ABCD, а вывод – параллель-
ность сторон (заполняется первая строка таблицы 5, выполняется начальный 
чертёж). 

2. Так как обоснование (п.2) – свойства параллелограмма, то можно сде-
лать три вывода и заполняется вторая строка таблицы 5, на чертеже отмечаются 
равные элементы (рис. 2б). 

3. Для использования (п. 3) – свойства параллельных прямых (две пары 
параллельных прямых есть), нужна секущая, например – диагональ AC парал-
лелограмма (заполняется третья строка таблицы 5, чертёж дополняется парой 
равных накрестлежащих углов, рис. 2а). 

4. Первая трудность возникает при рассмотрении пункта 4.  
Какую пару параллельных прямых, а главное – какую секущую использо-

вать? Если взять вторую диагональ параллелограмма, то получатся пары рав-
ных треугольников (рис. 3а), а нужны – подобные. Какой отрезок должен быть 
проведён в параллелограмме, чтобы получилась пара подобных треугольников? 
В результате рассмотрения разных вариантов ученики приходят к выводу, что 
концы такого отрезка должны лежать на противоположных сторонах паралле-
грамма, иначе не получатся подобные треугольники (рис. 3б), причём одним из 
его концов может быть вершина параллелограмма (рис. 3в).  

Учитель предлагает выбрать один из вариантов, например, отрезок DM 
(рис. 3в). Заполняется четвёртая строка таблицы 5 (DM – секущая) и дополняет-
ся чертёж (рис. 2а).  

 
             В                                С       В                             С        В                 
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                                                                                         M         O                       
                                                                                                                             N 
    A                            D        A                             D        A                            D 
                   а)                                        б)                                       в) 

Рис. 3. Иллюстрация к примеру 3 (п. 4) 
 

5. Чтобы перейти к пункту 6, нужно иметь пару треугольников (что об-
суждалось в п. 4), поэтому уточняются условия, определяющие пару треугольни-
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ков, подобие которых нужно будет затем доказать (заполняется пятая строка  
табл. 5). 

6. Промежуточное условие и промежуточный вывод о подобии пары 
треугольников ученики получают легко (заполняется шестая строка табл. 5).  

7. Второе затруднение возникает при заполнении седьмой строки. Здесь 
следует прежде обсудить пункт 8 обоснования – определение подобных тре-
угольников. До понимания учеников необходимо довести, что речь идёт о про-
порциональности сходственных сторон подобных треугольников, т. е. в усло-
вии задачи должно быть задано отношение каких-то отрезков, связанных со 
сторонами треугольников, причём таких отрезков, среди которых есть равные. 
Например, ученики предлагают включить в условие одно из отношений сход-
ственных сторон: AM : CD = AO : OC = MO : OD = m : n (рис. 2а), но тогда не 
используется свойство равенств.  

Учитель предлагает найти для каждого из указанных отрезков равный 
ему. Выясняется, что такой отрезок – единственный: CD = AB, поэтому берётся 
отношение AM : CD = m : n, например AM : CD = 1 : 4, что означает, что точка 
М делит сторону параллелограмма в отношении 1 : 3 (заполняется седьмая 
строка табл. 5).  

8. После заполнения восьмой строки, что не вызывает у учащихся за-
труднений, обсуждается полученный вывод с учётом обоснования п. 9. Если 
известно отношение отрезков и длина одного из них, то можно найти длину 
другого. То есть в условие можно включить длины отрезков AC и /или DM. 

9. Выбирается, например, длина диагонали AC (16 см) и ученики нахо-
дят длины отрезков AO, OC (заполняется последняя строка табл. 5).  

10. Ученики формулируют составленную задачу, понимая, как выбрать 
данные условие и требование. Так как задача решена в процессе составления, 
то получена стационарная система «UDBT».  

Другие варианты задач могут быть составлены учениками самостоятель-
но: использование отрезка DM; использование секущей BN вместо DM; введе-
ние других числовых данных и др. (см. рис. 3в). 

При составлении задачи по данному тексту задачной ситуации («xyBz») 
используются и продолжают формироваться УУД: 1.6 – 1.8, 3.2, 3.6, 1.3, 1.5, 
2.6, РД.3, РД.4, КД.2 и др.  

 
Пример 4. Схема задачной ситуации «xyzT» 

Наиболее сложным является процесс составления нетривиальных задач 
на основе текстов задачных ситуаций, соответствующих схеме «xyzT», т. е. из-
вестно только требование будущей задачи.  

Под тривиальной составленной задачей понимается такая, условие кото-
рой – данные какой-либо уже изученной теоремы, а демонстрация и базис ре-
шения (пусть не структурированные) – её доказательство, приведённое в учеб-
нике геометрии.  

Тривиальная задача может быть получена, например, при выполнении 
следующей учебно-познавательной задачи: «Составьте задачу на применение 
третьего признака подобия треугольников» и т. п.  
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Для составления нетривиальных задач на вычисление разных уровней 
сложности в данном случае полезно использовать понятие метрической опре-
делённости фигуры [7; 12; 13].  

Тогда формулируется учебно-познавательная задача:  
Составить геометрическую задачу, используя данный текст задачной си-

туации: «Найти все (или указанные) элементы треугольника» (прямоугольника, 
параллелограмма, трапеции и др.).  

Обучение составлению таких задач осуществляется в соответствии с тео-
рией П. Я. Гальперина, причём ООД – предписание (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Предписание для составления задачи на вычисление: схема задачной ситуации «xyzT» 
 

Действия для составления задачи  УУД (табл.1) 
1. Прочесть текст задачной ситуации  
2. Установить схему задачной ситуации, назвать неизвестные компоненты и 
требование будущей геометрической задачи  
3. Выполнить анализ требования задачи: выяснить, какая фигура является 
основной; записать в рубрику «Найти» все элементы, связанные с этой фигу-
рой; выполнить первоначальный чертёж 
4. Установить число элементов, однозначно задающих эту фигуру (метриче-
скую определённость фигуры) 
5. Составить варианты данных, каждый из которых входит в условие буду-
щей задачи, и выбрать доступные из них для самостоятельного решения; 
6. Один из выбранных вариантов записать в рубрику «Дано» 
7. Сформулировать полученную задачу в соответствии с одним из выявлен-
ных условий и данным требованием 
8. Осуществить поиск решения задачи и записать его (демонстрацию и базис);  
9. Установить корректность составленной задачи 

1.6, 
КД.1 

 
3.4, 3.2, 

2.2 
 

2.8, 1.4 
1.3 

1.5, 2.3 
РД.2 
КД.2 
1.3 
3.4 

2.6,1.6-1.8, 
1.4, КД.2 

 
Составление нетривиальных задач на доказательство с использованием 

схемы задачной ситуации «xyzT» достаточно творческая работа, требующая ис-
пользования специальных знаний и эвристик. 

Следует отметить, что для обучения учащихся составлению геометриче-
ских задач необходимо предварительное рассмотрение некоторых понятий, свя-
занных с этим процессом.  

Для этого используются подготовительные упражнения, направленные на 
усвоение следующих понятий:  

1) компонентный состав математической (геометрической) задачи;  
2) задачная ситуация, схема задачной ситуации, текст задачной ситуации 

и их взаимосвязи;  
3) неопределённая задача, виды неопределённых задач; 4) определённая 

задача и её корректность.  
Кроме того, необходимо явное постепенное введение и иллюстрация ис-

пользования приёмов «выведение следствий из условия (требования) задачи», 
которые необходимы не только для составления, но и для решения задач [8]. 
Эти понятия вводятся постепенно и вписываются в процесс решения геометри-
ческих задач.  
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Если учитель при обучении какой-либо теме ставит дидактическую цель  
продолжить (начать) формирование у учащихся умения составлять геометриче-
ские задачи, то при подготовке к уроку он выбирает определённую схему (схе-
мы) задачной ситуации, наполняет её соответствующим содержанием (рис. 4, 
п. I–III) и отбирает адекватные планируемые результаты (табл. 2).

Непосредственно на уроке учитель организует деятельность учащихся с 
целью обучения составлению задач (рис. 4, п. IV–VI).

Анализ описанного процесса показывает, что составление задач доступно 
всем учащимся – с учётом их уровня обученности. Составление задач способ-
ствует: уяснению структуры задачи и взаимосвязей между её компонентами; 
пониманию процессов поиска и обоснования решения геометрических задач; 
осмыслению логики решения задачи, что в целом способствует формированию 
умения осознавать собственные действия. В процессе составления задач усили-

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
уч
ит
ел
я

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
уч
ащ

их
ся

на
 у
ро
ке

Рис. 4. Структура деятельности субъектов процесса обучения 

д

I. Использование задачных ситуаций – нестационарных систем
«URBT», в которых неизвестен хотя бы один компонент системы, 
в число которых обязательно входит условие или (и) требование 

V. Исследование составленной геометрической задачи:
1) установить, является ли задача стационарной системой; 2) при 
необходимости преобразовать её в стационарную – решить задачу

III. Составление текста задачной ситуации – наполнение
известных компонентов определённой схемы задачной ситуации 
конкретным логически выстроенным геометрическим содержанием

II. Выбор схем задачных ситуаций –

URBx, xRBТ, UxBy, URxy, xRyТ, xyBТ, xRBy, xRyz, xyzТ, хyBz, Uxyz,

IV. Составление геометрической задачи – умственная деятельность, 
основанная на использовании геометрических знаний и умений,
результат которой – текст, содержащий условие и требование

VI. Проверка корректности составленной геометрической задачи: 
является ли задача строго определённой: 1) существование решения 
при всех допустимых исходных данных; 2) единственность решения

И
спользование учащ

имися 
познавательны

х У
У
Д

Выбор планируемы
х метапредмет-

ных и предметны
х результатов
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вается формирование у учащихся познавательных УУД, базирующихся на ин-
теллектуальных операциях и их системах (табл. 1, 4, 6).  

В процессе получения результата – составленной геометрической задачи 
ученик ставит вопросы: «Почему и откуда это следует?», «Как дополнить усло-
вие?», «Каким условиям должна удовлетворять составленная задача?» и др. До-
пуская ошибки, он более или менее осознаёт результаты своей мыслительной 
деятельности, соотнося их с правильными суждениями одноклассников.  

Это способствует развитию коммуникативных и регулятивных действий 
(табл. 4, 6). Так как составление и решение задач требует проявления у школь-
ников значительного волевого усилия для преодоления трудностей, то разви-
ваются его настойчивость, целеустремлённость [4].  

Умение составлять геометрические задачи развивает все способности, ха-
рактеризующие развитый интеллект человека: понимание, индуктивные и де-
дуктивные рассуждения, преобразование информации [8].  
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Одним из приоритетных направлений модернизации системы образова-
ния выступает популяризация математических знаний и математического об-
разования. Пристальное внимание к математическому образованию обозначено 
в ряде федеральных проектов, ориентированных на повышение его качества и 
конкурентоспособности, в том числе укрепления позиций по показателям уров-
ня математической подготовки школьников и студентов, реализации преем-
ственности всех ступеней математического образования [1–3].  

Существенным потенциалом в развитии интуитивного, логического, сим-
волического и конструктивного компонентов умственной деятельности в дан-
ном случае выступает курс стереометрии. Вместе с тем большинство трудно-
стей при изучении курса геометрии связаны непосредственно с отсутствием 
или недостаточно развитым пространственным представлением обучающихся, 
неумением конструктивно использовать изображения пространственных объек-
тов, а также самостоятельно выполнять чертеж пространственной геометриче-
ской фигуры [4; 5]. Наибольшее затруднение вызывают задачи на построение 
сечений многогранников.  

Рассмотрим методические аспекты разработки системы задач на метод 
вспомогательных сечений.  

Метод вспомогательных сечений – это метод решения геометрических 
задач, который основан на построении дополнительных фигур (сечений) для 
получения необходимых элементов решаемой задачи.  

Типология геометрических задач, решаемых методом вспомогательных 
сечений на уроках геометрии, представляет собой классификацию задач, удо-
влетворяющих определенным критериям решения с использованием метода 
вспомогательных сечений.  

Данный метод заключается в получении дополнительной информации о 
фигурах путем проведения внутри них секущих линий, при этом решаемые за-
дачи могут относиться к различным областям геометрии, таким как планимет-
рия или стереометрия.  

Таким образом, типология геометрических задач, решаемых методом 
вспомогательных сечений, является важным инструментом для организации 
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учебного процесса и повышения эффективности обучения геометрии. 
Рассмотрим типологию геометрических задач, решаемых методом вспо-

могательных сечений: 
1. Задачи на нахождение объема многогранника.  
В данном случае метод заключается в проведении нескольких вспомога-

тельных сечений многогранника и нахождении объема каждой из секций.  
2. Задачи на нахождение общей поверхности многогранника. 
В данном случае метод заключается в проведении нескольких вспомога-

тельных сечений многогранника и нахождении площади каждой из секций, по-
сле чего суммируются все найденные площади.  

Рассмотрим пример такой задачи: 
Найти общую поверхность правильной четырехугольной пирамиды с осно-

ванием, равным квадрату со стороной 5 см и боковыми ребрами длиной 8 см. 
Опишем ход решения: 
1. Начнем с построения вспомогательных сечений, которые будут пересе-

кать пирамиду и превращать ее в набор двух- и трехгранных фигур. Пусть наша 
пирамида имеет вершину A и основание ABCD. 

2. Проведем плоскость сечения, проходящую через вершину A и середину 
ребра BC (то есть точку M). Это даст нам треугольную пирамиду AMBC. 

3. Найдем площадь боковой поверхности этой пирамиды. Так как тре-
угольник ABC прямоугольный, то BM = CM = 5/2.  

Поэтому высота треугольной пирамиды AMBC  

h = . 

 
Искомая площадь  

S1 = 4 * S(ABC) * h/2 =  см². 
 

4. Проведем еще одно сечение пирамиды, проходящее через вершину A и 
середину диагонали BD (то есть точку N). Это даст нам две треугольные пира-
миды ANBD и ANCD. 

5. Найдем площадь боковой поверхности каждой из этих двух пирамид. 
Высота каждой из них  

h =  

Поэтому площадь боковой поверхности каждой из треугольных пирамид  

S2 = S(ABD) * h/2 + S(ACD) * h/2 =  см². 
 
Шаг 6: Общая поверхность пирамиды равна сумме площадей ее боковых 

поверхностей.  
Итак,  

S = S1 + 2 * S2 =  см². 
Ответ: общая поверхность правильной четырехугольной пирамиды равна 
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 см². 
3. Решение задач на нахождение площади поверхности заданного мно-

гогранника. 
В этом случае метод заключается в проведении нескольких вспомога-

тельных сечений многогранника, после чего для каждой секции находится 
площадь ее боковой поверхности, а затем все найденные площади суммируют-
ся.  

4. Задачи на построение пересечения многогранников. 
В данном случае метод заключается в проведении секущих плоскостей, 

которые проходят через все ребра пересекающихся многогранников. Пересече-
ние плоскостей позволяет определить точки пересечения многогранников.  

Рассмотрим пример такой задачи: 
Даны два правильных многогранника: тетраэдр ABCD и октаэдр 

A1B1C1D1E1F1G1H1. Найти точку пересечения этих многогранников. 
Опишем ход решения: 
1. Идея метода вспомогательных сечений заключается в том, чтобы про-

вести плоскости, которые пересекают задачу и относятся к ее решению. 
2. Проведем плоскость, проходящую через ребро AB и вершину E1. 
3. Плоскость пересекает значения частей многогранника 

A1B1C1D1E1F1G1H1 и создает четырехугольник E1ABE2. В этом четырехуголь-
нике точка пересечения CD и плоскости будет расположена на отрезке E1E2. 

4. Таким же образом проведем плоскость, проходящую через ребро BC и 
вершину F1. Эта плоскость пересечет многогранник и создаст четырехугольник 
DEF2F1. Точка пересечения многогранников будет на отрезке F1F2. 

5. Проведем плоскость, проходящую через ребро CD и вершину G1. Эта 
плоскость создаст четырехугольник G1CDG2, и точка пересечения многогран-
ников будет на отрезке G1G2. 

6. Проведем плоскость, проходящую через ребро DA и вершину H1. Эта 
плоскость создаст четырехугольник H1DAH2, и точка пересечения многогран-
ников будет на отрезке H1H2. 

7. Найдем точку пересечения отрезков E1E2, F1F2, G1G2 и H1H2. Эта точка 
будет точкой пересечения многогранников. 

8. Построим пересечение каждой из четырех граней тетраэдра с плоско-
стью, проходящей через найденную точку пересечения, и получим точки пере-
сечения с каждой из граней. Эти точки образуют выпуклый многоугольник, ко-
торый является сечением многогранников. 

5. Задачи на построение сечения многогранника плоскостью заданного 
положения. 

В этом случае метод заключается в выборе плоскости заданного положе-
ния и нахождении точек пересечения ее с ребрами многогранника. Далее эти 
точки соединяются, чтобы получить границу сечения.  

Рассмотрим пример такой задачи: 
Построить сечение правильной пятиугольной призмы плоскостью, парал-

лельной плоскости базы. 
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Опишем ход решения: 
Чтобы построить сечения многогранника, мы можем использовать метод 

вспомогательных сечений. Для этой задачи мы можем провести две вспомога-
тельные плоскости, параллельные плоскости базы и проходящие через две про-
тивоположные вершины призмы. Обозначим эти вершины как A и C. 

На графике изображаем правильную пятиугольную призму с вершинами 
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L. 

На данном этапе изображаем две вспомогательные плоскости, параллель-
ные плоскости базы и проходящие через вершины A и C. Вспомогательные 
плоскости пересекаются в линии MN, которая является границей сечения. 

Следующим шагом показываем сечение правильной пятиугольной приз-
мы плоскостью, параллельной плоскости базы и проходящей через вершины A 
и C. Граница сечения образована линией MN, и сечение имеет форму правиль-
ного пятиугольника. 

6. Задачи на определение площадей и периметров фигур.  
В данном случае метод вспомогательных сечений применяется для разде-

ления сложной фигуры на более простые элементы, для которых известны 
формулы вычисления площади и периметра. 

7. Задачи на нахождение углов и длин сторон треугольников.  
В таком случае метод вспомогательных сечений используется для по-

строения дополнительной фигуры, в результате чего получаются дополнитель-
ные углы и стороны, которые необходимы для решения исходной задачи.  

8. Задачи на определение расстояний и высот в различных фигурах.  
В этом случае метод вспомогательных сечений применяется для построе-

ния дополнительных фигур, которые делают возможным определение нужных 
расстояний и высот.  

9. Задачи на определение центров и осей симметрии фигур. 
В данном случае метод вспомогательных сечений используется для све-

дения сложной фигуры к более простым элементам, которые имеют центры и 
оси симметрии. 

Рассмотрим пример такой задачи:  
Дан треугольник ABC. Нужно найти точку пересечения медиан этого 

треугольника – его центр тяжести G. 
Опишем ход решения: 
1. Проводим медианы треугольника ABC, обозначим их через AM, BN и 

CP. 
2. Создаем вспомогательную точку O вне треугольника ABC. 
3. Проводим линии AO, BO и CO, которые пересекают стороны треуголь-

ника в точках D, E и F соответственно. 
4. Так как OD, OE и OF являются медианами треугольников ABD, BEC и 

CAF, то они также проходят через центры тяжести этих треугольников, кото-
рые мы обозначим через G1, G2 и G3. 

5. Теперь проводим линию через точки G1, G2 и G3, она пересечется с 
медианами AM, BN и CP в точке G – центре тяжести треугольника ABC. 

Примечание: метод вспомогательных сечений позволяет решать задачи на 
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определение центров и осей симметрии фигур, используя дополнительные гео-
метрические фигуры и точки. 

10. Задачи на определение геометрических мест точек.  
В этом случае метод вспомогательных сечений применяется для построе-

ния дополнительных фигур, которые позволяют определить геометрические 
места точек (например, окружности, прямые и т. д.).  

Метод вспомогательных сечений широко используется в геометрии и 
позволяет решать множество различных задач, которые были бы трудно или 
невозможно решить другими способами. 

В результате исследования типологии геометрических задач, решаемых 
методом вспомогательных сечений, можно сделать вывод о возможности при-
менения данного метода для решения наиболее широкого класса задач с ис-
пользованием геометрических средств. 

Однако необходимо учитывать различные особенности конкретных задач 
и выбирать оптимальный вариант применения метода вспомогательных сече-
ний в каждом случае. Кроме того, при наличии других методов решения задач 
следует учитывать их преимущества и недостатки для выбора наиболее эффек-
тивного способа решения конкретной задачи. 

Рассмотрим основные этапы решения геометрических задач методом вспо-
могательных сечений. 

Применение метода вспомогательных сечений является широко распро-
страненным подходом к решению геометрических задач. Он заключается в со-
здании дополнительных сечений фигуры или пространства, что позволяет по-
лучить дополнительную информацию об исходной задаче, упрощая процесс ее 
решения. 

Этапы решения задач методом вспомогательных сечений включают в се-
бя: формулирование задачи, выделение основных данных задачи, построение 
вспомогательных сечений и нахождение решения задачи на основе полученных 
геометрических фигур.  

Для этого необходимо определить вспомогательные элементы геометри-
ческой конструкции, провести необходимые построения, провести анализ по-
лученной геометрической конструкции, и на основе этого найти искомый ответ 
на задачу. 

Рассмотрим основные этапы решения задач на построение сечений мно-
гогранников с помощью метода вспомогательных сечений: 

1. Ознакомление с условием задачи и постановка цели решения. 
На этом шаге важно внимательно прочитать условие задачи, понять, что 

от вас требуется и сформулировать цель решения как ответ на поставленный 
вопрос. 

2. Выбор фигуры, которую нужно построить или найти ее параметры. 
На данном шаге нужно определить, какая фигура является объектом ре-

шения задачи и какие ее параметры необходимо найти. 
3. Определение направления вспомогательного сечения – это может 

быть горизонтальное, вертикальное или наклонное сечение, проходящее через 
заданные точки или линии. 
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Выбор направления вспомогательного сечения зависит от того, какие 
данные предоставлены в условии задачи. Например, если есть условие на рас-
положение линий или точек, то можно выбрать направление вспомогательного 
сечения, проходящего через эти объекты. Если такого условия нет, то можно 
выбрать произвольное направление. 

4. Решение простейших задач по геометрии, связанных с выбранным ме-
тодом. 

На этом шаге нужно использовать базовые принципы геометрии и мате-
матические операции для решения простых задач, например, нахождение дли-
ны отрезка или площади фигуры. 

5. Построение вспомогательных линий и углов, если это необходимо для 
определения геометрических параметров фигуры. 

На этом шаге можно использовать полученные ранее решения простых 
задач, и вспомогательные линии, и углы для определения параметров и формы 
фигуры. 

6. Решение задач с использованием полученных результатов от вспомо-
гательных сечений и построений. 

На данном этапе решаются основные задачи, используя результаты 
предыдущих шагов. 

7. Проверка правильности решения задачи и ответа на вопрос в условии 
задачи. 

На этом шаге необходимо внимательно проверить все вычисления и по-
строения на предмет ошибок и убедиться в правильности ответа на поставлен-
ный вопрос. 

8. Оформление ответа в соответствии с требованиями задания. 
В завершении работы необходимо представить ответ на поставленный 

вопрос в корректной форме, с учетом формата задания (например, в виде числа, 
формулы или графика). 

В результате исследования этапов решения задач методом вспомогатель-
ных сечений были выявлены основные этапы данного метода. В частности, 
удалось выделить этапы подготовки задачи, определения вспомогательных се-
чений, выписывания уравнений для каждой из секций, решения систем уравне-
ний и получения ответа на поставленную задачу. 

Проведенный анализ также позволил определить, что метод вспомога-
тельных сечений является эффективным средством решения широкого круга 
задач, таких как задачи построения сечений многогранников, на определение 
площадей и объемов тел, задачи на определение свойств тел, а также задачи на 
определение расстояний и углов между объектами. Однако необходимо отме-
тить, что данный метод не лишен недостатков и может быть неэффективным в 
решении сложных задач.  

Этапы решения геометрических задач методом вспомогательных сечений 
включают в себя выбор вспомогательной фигуры, соединение ее с исходной, 
построение секущих плоскостей, нахождение дополнительных точек и приме-
нение соответствующих геометрических теорем для получения решения.  

Одним из преимуществ метода вспомогательных сечений является воз-
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можность применения его к наиболее сложным геометрическим задачам, где 
другие методы могут оказаться неэффективными. Кроме того, этот метод поз-
воляет не только решать задачи, но и расширять знания о свойствах геометри-
ческих фигур и пространств и способствует развитию логического мышления и 
умения рассуждать. 

Таким образом, метод вспомогательных сечений является важным ин-
струментом в решении задач, однако его применение необходимо осуществлять 
с учетом конкретной задачи и с учетом сравнения с другими методами реше-
ния. 

Рассмотрим компоненты действий, составляющих метод вспомогатель-
ных сечений.  

Метод вспомогательных сечений – один из основных способов решения 
задач на построение в геометрии. Он основан на использовании дополнитель-
ных элементов – точек, линий или плоскостей, которые вводятся в задачу для 
облегчения ее решения. 

Кроме типов задач и этапов их решений, также существуют компоненты 
действий, которые являются одной из основных составляющих метода вспомо-
гательных сечений.  

Компоненты действий метода вспомогательных сечений могут варьиро-
ваться в зависимости от сложности задачи и уровня образования учащихся. Од-
нако в целом эти шаги являются общими для большинства задач из области 
геометрии, которые решаются с помощью данного метода. 

Каждый из них содержит следующее:  
1. Выбор ключевых точек: определение точек, через которые будут про-

водиться вспомогательные сечения.  
2. Прокладка сечений: проведение линий от ключевых точек до ближай-

ших пересекающих линий или поверхностей.  
3. Определение координат точек сечения: определение координат точек 

пересечения вспомогательных сечений с пересекающимися линиями или по-
верхностями.  

4. Построение контуров: построение контуров, соединяющих точки пере-
сечения вспомогательных сечений.  

5. Определение размеров и форм: измерение размеров и форм фигур, об-
разованных контурами вспомогательных сечений.  

6. Визуализация: создание трехмерной модели объекта на основе полу-
ченных данных вспомогательных сечений.  

7. Анализ и использование данных: анализ и использование полученных 
данных для целей проектирования, моделирования, структурирования или ана-
лиза объекта. 

В результате проведенного анализа были выявлены и описаны компонен-
ты действий, составляющие метод вспомогательных сечений на уроке геомет-
рии. 

Метод вспомогательных сечений на уроках геометрии в основной школе 
включает в себя несколько компонентов, которые помогают учащимся лучше 
воспринимать механизм решения задач по геометрии. 
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Изучение теоретической базы. Перед тем как приступать к решению за-
дач, необходимо изучить теоретический материал, связанный с методом вспо-
могательных сечений. Этот компонент помогает учащимся понять, как работает 
метод и какие его особенности нужно учитывать при решении задач. 

Определение места сечения. В данном случае учитель должен объяснить 
учащимся, как правильно определить место сечения при заданном угле и дру-
гих параметрах. Эта составляющая метода важна, поскольку необходимо пра-
вильно выбрать место сечения, чтобы получить точный ответ. 

Определение дополнительных углов. После определения места сечения 
учитель должен объяснить, как определять дополнительные углы, которые 
нужны для решения задачи. Эта составляющая метода помогает учащимся рас-
ширить свои знания и лучше понять геометрические свойства фигур. 

Вычисление новых размеров. При определении дополнительных углов 
учащиеся также должны вычислить новые размеры фигуры с помощью формул. 
Этот компонент помогает связать теорию и практику, а также развивает навыки 
математических вычислений. 

Составление ответа. Последний этап метода – это составление ответа на 
основе полученных результатов. Учитель должен объяснить учащимся, как за-
писывать ответ, а также дать рекомендации по проверке правильности резуль-
тата. 

Разработка системы задач, обучающих методу вспомогательных сечений. 
В современном образовательном процессе активно применяются иннова-

ционные методы и технологии, направленные на повышение эффективности 
обучения.  

Один из таких методов – метод вспомогательных сечений, который поз-
воляет решать геометрические задачи с помощью наложения вспомогательных 
фигур на изначальную. Однако метод требует определенных знаний и навыков, 
которые не всегда успешно усваиваются учащимися в рамках уроков геомет-
рии.  

Для улучшения этой ситуации необходимо разработать систему задач, 
направленных на обучение методу вспомогательных сечений, что существенно 
повысит эффективность обучения и улучшит результаты учеников. 

Рассмотрим полученную систему задач: 
1. Задача «Определение пересечения двух плоскостей». 
Цель: научить определять пересечение двух плоскостей с помощью вспо-

могательных сечений. 
Описание задачи: даны две плоскости в пространстве. Учащимся необхо-

димо провести вспомогательные сечения, чтобы определить точку пересечения. 
Шаги решения задачи: 
1) провести первое вспомогательное сечение, которое пересекает одну из 

плоскостей; 
2) провести второе вспомогательное сечение, которое пересекает другую 

плоскость, но не пересекает первое сечение; 
3) найти точку пересечения двух вспомогательных сечений; 
4) проверить, лежит ли данная точка пересечения на обеих плоскостях; 
5) если точка лежит на обеих плоскостях, то это и есть точка пересечения. 
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2. Задача «Нахождение расстояния между двумя точками в простран-
стве». 

Цель: научить использовать вспомогательные сечения для нахождения 
расстояния между двумя точками в пространстве. 

Описание задачи: даны две точки в пространстве. Учащимся необходимо 
использовать вспомогательные сечения, чтобы найти расстояние между ними. 

Шаги решения задачи: 
1) провести вспомогательное сечение, которое проходит через обе точки; 
2) найти расстояние между двумя точками на данном сечении; 
3) использовать теорему Пифагора, чтобы найти расстояние между двумя 

точками в пространстве. 
3. Задача «Нахождение объема параллелепипеда, заданного координата-

ми вершин». 
Цель: научить использовать вспомогательные сечения для нахождения 

объема параллелепипеда, заданного координатами вершин. 
Описание задачи: даны координаты вершин параллелепипеда в простран-

стве. Учащимся необходимо использовать вспомогательные сечения, чтобы 
найти объем данного параллелепипеда. 

Шаги решения задачи: 
1) провести три вспомогательных сечения, каждое из которых пересекает 

параллелепипед по разным осям; 
2) найти параметры получившихся на сечениях прямоугольников (длину, 

ширину и высоту); 
3) используя найденные параметры, найти объем параллелепипеда. 
4. Задача «Нахождение площади треугольника, заданного координатами 

вершин». 
Цель: научить использовать вспомогательные сечения для нахождения 

площади треугольника, заданного координатами вершин. 
Описание задачи: даны координаты вершин треугольника в пространстве. 

Учащимся необходимо использовать вспомогательные сечения, чтобы найти 
площадь данного треугольника. 

Шаги решения задачи: 
1) провести вспомогательное сечение, которое проходит через две вер-

шины треугольника; 
2) найти длину стороны треугольника на данном сечении; 
3) использовать формулу Герона, чтобы найти площадь треугольника. 
Рассмотрим пример решения задачи на построение сечения пирамиды. 

Выполнение каждого шага построения проводим с помощью программы «1С: 
Математический конструктор», что позволяет детально визуализировать алго-
ритм построения сечения. 

Задача: Построить сечение пирамиды MABCD плоскостью, проходящей 
через точки P, Q и R, где Р – точка на ребре BM, а точки R и принадлежат соот-
ветственно граням АMD и DMC. 

Дано: MABCD – пирамида, т. P BM, R AMD, Q DMC (рис. 1) 
Построить: сечение пирамиды плоскостью PQR. 
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Рис. 1. Данные к условию задачи 

 
Решение:  
1. Находим точки Р', Q' и R' и затем строим вспомогательное сечение пи-

рамиды плоскостью, определяемой двумя пересекающимися прямыми из трех 
прямых MP, MQ и МR. Например, плоскостью МРQ. 

2. Построим другое вспомогательное сечение пирамиды плоскостью, 
определяемой двумя пересекающимися прямыми, одна из которых – это прямая 
MR, а другая прямая – та, на которой мы хотим найти след плоскости PQR. 
Например, прямая МС (рис. 2). 

 
Рис. 2. Выполнение шагов 1 и 2 построения 

 
3. Находим точку F, в которой пересекаются прямые Р'Q' и R'С, а затем 

строим прямую MF – линию пересечения плоскостей. 
4. В плоскости MPQ' проводим прямую PQ и находим точку F' – точку 

пересечения прямых PQ и MF.  
5. Так как точка F' лежит на прямой PQ, то она лежит в плоскости PQR. 

Тогда и прямая RF лежит в плоскости PQR.  Проводим прямую RF' и находим 
точку С' – точку пересечения прямых RF' и МС. Таким образом получаем, что 
точка С', лежит и на прямой МС и в плоскости PQR, т. е. она является следом 
плоскости PQR на прямой МС (в данном случае и на ребре МС) (рис. 3).  
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Рис. 3. Выполнение шагов 3, 4 и 5 построения 

 
6. Выполняем последовательно дальнейшие построения: C'Q, D', D'R, А', 

А'Р, РС'. Получаем четырехугольник РС'D'А', который является искомым сече-
нием (рис. 4). 

 
Рис. 4. Выполнение шага 6 построения. Искомое сечение 

 
Разработка системы задач, обучающих методу вспомогательных сечений 

на уроках геометрии, является актуальной и перспективной задачей в области 
образования. Данная методика позволяет учащимся лучше понимать свойства 
геометрических фигур, развивает их пространственное мышление и способ-
ствует повышению эффективности учебного процесса.  

Результаты разработанной системы показывают, что использование си-
стемы задач, основанных на методе вспомогательных сечений, способствует 
улучшению успеваемости учащихся и формированию у них интереса к изуче-
нию геометрии. 
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Аннотация. В статье раскрыты методические особенности обучения учащихся ос-
новной школы решению текстовых задач. В частности, обоснована актуальность разработки 
методических рекомендаций по обучению решению текстовых задач. Выявлена роль и рас-
крыты особенности организации обучения учащихся решению текстовых задач с помощью 
квадратных уравнений. Определено понятие текстовой задачи, перечислены основные этапы 
решения текстовых задач, в том числе с помощью квадратных уравнений. Раскрыта методика 
решения текстовых задач на конкретном примере. Выделены основные трудности, с которы-
ми сталкиваются школьники при решении текстовых задач. На основе определения главных 
и обязательных этапов исследования выделены методические рекомендации обучения 
учащихся 8-го класса решению текстовых задач с помощью квадратных уравнений. Пред-
ставлены разработанные учебные задания для использования в качестве раздаточного мате-
риала. 

Ключевые слова: текстовые задачи, квадратные уравнения, методика обучения мате-
матике, задачи, методы решения, этапы решения текстовых задач 

Благодарности: работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-
партнеров ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И. Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
им. М.Е. Евсевьева» по теме «Формирование исследовательских умений студентов педагоги-
ческих вузов в процессе обучения математическим дисциплинам». 

Для цитирования: Кочетова И. В., Филатова Е. С., Дербеденева Н. Н. Методика обу-
чения учащихся 8-го класса решению текстовых задач с помощью квадратных уравнений // 
Учебный эксперимент в образовании. 2023.  № 3 (107). С. 73–80. https://doi.org/10.51609/2079-
875Х_2023_3_73. 

 
 

________________________________________ 
© Кочетова И. В., Филатова Е. С., Дербеденева Н. Н., 2023  



 

74 

Original article 
 

Methods of teaching students of grades 8 to solve text problems using quadratic equations 
 

Irina V. Kochetova1, Elena S. Filatova2, Natalya N. Derbedeneva3 

 

1,3Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia  
2School №1000, Moscow, Russia 
1ir_vi_kochetova@mail.ru 
2lena-filatova-2000@mail.ru 
3nnderbedeneva@mail.ru 
 

Abstract. The article reveals the methodological features of teaching primary school stu-
dents to solve text problems. In particular, the relevance of the development of methodological rec-
ommendations for teaching the solution of text problems is substantiated. The role is revealed and 
the features of the organization of teaching students to solve text problems with the help of quadrat-
ic equations are revealed. The concept of a text problem is defined, the main stages of solving text 
problems, including those with the help of quadratic equations, are listed. A technique for solving 
text problems on a specific example is disclosed. The main difficulties faced by schoolchildren in 
solving text problems are highlighted. Based on the definition of the main and mandatory stages of 
the study, methodological recommendations for teaching 8th grade students to solve word problems 
using quadratic equations are highlighted. The developed training tasks for use as handouts are pre-
sented. 

Keywords: text problems, quadratic equations, methods of teaching Mathematics, problems, 
solution methods, stages of solving text problems 

Acknowledgments: the work was carried out within the framework of a grant for conducting 
research work in priority areas of scientific activity of partner universities Chuvash State Pedagogi-
cal University named after I. Ya. Yakovleva and Mordovia State Pedagogical University named af-
ter M. E. Evsevyeva on the topic «Formation of research skills of students of pedagogical universi-
ties in the process of teaching mathematical disciplines». 

For citation: Kochetova I. V., Filatova E. S., Derbedeneva N. N. Methods of teaching stu-
dents of grades 8 to solve text problems using quadratic equations. Uchebnyj eksperiment v obra-
zovanii = Teaching experiment in education. 2023; 3(107):73-80. (in Russ.). 
https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2023_3_73.  

 
В современной математической науке задачи стоят вровень с понятиями и 

определениями, алгоритмами, теоремами. Соответственно решение задач явля-
ется неотъемлемым компонентом содержания обучения математике. При этом 
для задач отводится отдельное место, поскольку процесс усвоения теоретиче-
ских знаний, полученных на уроках математики, алгебры и геометрии происхо-
дит в ходе решения задач.   

Вопросам обучения школьников решению задач (в том числе текстовых) 
посвящены специальные исследования Капкаевой Л. С., Колягина Ю. М., Са-
ранцева Г. И., Турецкого Е. Н., Фридмана Л. М. и Шелеховой Л. В. и других [1]. 
Текстовые задачи делают возможным показать учащимся практическое приме-
нение математики при решении ситуационных задач, то есть осуществить зна-
комство их с математическим моделированием, реализуемым в три этапа:  

1. Формализация, то есть перевод задачи на математический язык, со-
ставление уравнения или системы уравнений. 

2. Решение задачи на математическом языке. 
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3. Интерпретация, перевод полученного результата на язык задачи. 
Наибольшую трудность у учащихся вызывает первый этап (формализа-

ция), именного на этом этапе проявляется разный уровень сформированности 
умений учащихся переводить текстовую задачу на математический язык, то 
есть умений составлять уравнения по условию задачи. Решение данной про-
блемы возможно с использованием раздаточного материала, включающего как 
теоретические сведения, так и практические задания, направленные на решение 
текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Несмотря на это обозначенная проблема решается еще далеко не удовле-
творительно. Сформированность умений решать текстовые задачи ежегодно 
проверяется в рамках государственной итоговой аттестации по математике. 
Статистические данные результатов выполнения заданий по математике за 
2021–2022 год показывают, что умения школьников решать текстовые задачи, 
хотя и повысились за год, но все равно находятся на невысоком уровне. В ре-
комендациях для учителей по материалам ОГЭ и ЕГЭ этого года подчеркнуто, 
что данному типу задач следует уделять больше внимания [2]. 

Анализ учебной и научной литературы по теме исследования показал от-
сутствие единого определения понятия «текстовая задача». В качестве основно-
го определения выберем трактовку авторов Стойловой Л. П. и Пышкало А. М., 
которые под текстовой задачей понимают описание некоторой ситуации (ситу-
аций) на естественном языке с требованием дать количественную характери-
стику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсут-
ствие некоторого отношения между его компонентами или определить вид это-
го отношения. 

В курсе алгебры основной школы необходимо обучать решению тексто-
вых задач с помощью квадратных уравнений. Процесс усвоения теоретических 
знаний, полученные на уроках алгебры, происходит в ходе решения задач. Ис-
ходя из этого, а также для успешной сдачи итоговой аттестации нужно выпол-
нить задание, в котором следует решить текстовую задачу, и в большинстве 
случаев они решаются с помощью квадратных уравнений.  

Следовательно, для того чтобы решить задачу любого уровня, нужно 
знать этапы решения текстовых задач. Так как к 8-му классу учащиеся умеют 
решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений, то учителю сов-
местно с учениками необходимо провести работу по конкретизации этапов ре-
шения текстовых задач с использованием квадратных уравнений [5]. 

1-й этап. Восприятие и анализ задачи. Понять о каком типе задач идет 
речь (тип задач рассматривали в первой главе). Выделить искомое и исходные 
данные. Записать формулу, по которой находится искомая величина.  

2-й этап. Поиск и составление плана решения задачи. Поиск и составле-
ние плана решения задачи будет осуществляться с помощью вопросов. 

1. Что нужно найти в задаче?  
2. Каким методом будем решать задачу?  
3. С чего начинается решение задачи выбранным методом?  
4. Какое выбрать условие для составления квадратного уравнения (выде-

ляются связи между искомой величиной и исходными данными)? 
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Чаще всего в 8-м классе в качестве моделей выступают квадратные, 
дробно-рациональные уравнения и их системы, реже неравенства. 

3-й этап. Осуществление плана решения. Решение квадратного уравне-
ния: по общей формуле корней квадратного уравнения (с помощью дискрими-
нанта) или с применением теоремы Виета. В зависимости от дискриминанта 
получаются соответствующие корни уравнения [1].  

4-й этап. Проверка решения задачи. Соотношение полученных корней с 
требованием задачи. Подставить полученное решение в условие задачи и по-
смотреть, не будет ли противоречия. Например, в задаче нужно было найти 
скорость автомобиля, корни получились: 20 и -56, последний корень не будет 
удовлетворять условию задачи, поскольку скорость не может быть отрицатель-
ным числом, поэтому и ответ 20 км/ч.  

5-й этап. Запись ответа задачи. Записать ответ, соответствующий во-
просу задачи.  

В школьном курсе математики, алгебры, геометрии текстовые задачи 
складываются из более мелких элементарных действий (основных умений) или 
операций. Поэтому у учащихся 8-го класса необходимо формировать умения 
выполнять эти операции и действия в текстовых задачах. 

На примере задачи 1 подробно разберем каждый этап решения задачи.  
Решение представим виде таблицы 1.  
Задача 1. Ранним утром Антом отправился на велосипеде на дачу. С не-

которой скоростью он проехал 18 км. Оставшиеся 6 км велосипедист ехал со 
скоростью на 6 км/ч меньше первоначальной. Какова скорость движения Анто-
на на велосипеде на втором участке пути, если на весь путь он затратил 1,5 ч.  

 
Таблица 1 

Методика решения задачи 1 
 

Деятельность  
учителя 

Деятельность ученика 

Этап 1. Восприятие и анализ задачи. 
О каком процессе 
говорится в задачи? 
Какой тип задач? 
 
Что нужно найти?  
Какие исходные 
данные? 
 
Как найти искомую 
величину? 
 
 
 

В задаче говорится о движении велосипедиста, соот-
ветственно тип задачи – на движение. А именно – движение 
по прямой. 

Искомое:  – скорость.  
Исходные данные:  (время) = 1,5 ч, 

(путь) = 24 км. 
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Этап 2. Поиск и составление плана решения задачи. 
Каким методом (ал-
гебраическим или 
геометрическим) бу-
дем решать задачу?  
 
С чего начинается 
решение задачи вы-
бранным методом?  
 
Какое выбрать усло-
вие для составления 
квадратного уравне-
ния (выделяются 
связи между иско-
мой величиной и ис-
ходными данными)? 

Алгебраическим.  
С выбора условия для составления уравнения.  
Обозначим за – скорость велосипедиста (так как она 

является искомой величиной);  
для наглядности сделаем крат-

кую запись в виде таблицы (таблица 2) 
Таблица 2 
Краткая запись задачи  

Участок 
пути  

Путь  
(s) 

Скорость (v) Время(t) 
1,5 ч 

1-й 18   
2-й 6 

 
  

Получается, что скорость велосипедиста находится по 
формуле 

 

Этап 3. Осуществление плана решения. 
Решим полученное 
уравнение.   

 

 
 

 

 

Этап 4. Проверка решения задачи. 
Что нужно было 
найти в задаче?  
 
Проверим корни, 
подставив в уравне-
ние.  
Обратите внимание, 
подходит ли 
найденный корень 
«по смыслу» задачи 

Нужно найти скорость на 2-м участке пути, значит, 
подставляем во втором уравнении:  

При подстановке получается, что  полу-
чили противоречие (скорость не может быть отрицательной). 
Следовательно, получили, что подходит второй корень: 

 км/ч. 

Этап 5. Формирование ответа задачи. 
Запишите ответ. Ответ: 12 км/ч скорость велосипедиста на втором участке пу-

ти. 
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Следующие задачи предлагаются для самостоятельного решения с описа-
нием выделенных этапов. 

 

Задача 2. На соревнованиях «Лыжня России» от МГПУ им. М. Е. Евсевь-
ева участвовали два спортсмена Вадим и Назар.  

Расстояние 30 км Назар преодолел на 20 минут быстрее, чем его конку-
рент Вадим.  

Но скорость первого лыжника Вадима была на 3 км/ч больше, чем ско-
рость у Назара. Какова была скорость каждого лыжника?  

Кто пришел финишу первый?  
Задача 3. Зимним вечером в село Новая Авгура Краснослободского райо-

на одновременно выехали из г. Саранска автомобилист Максимилиан и велоси-
педист Даниэль.  

Расстояние между двумя пунктами составило 75 км. Максимилиан за час 
проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Поэтому и прибыл в село Новая 
Авгура Краснослободского района раньше на 6 часов, чем Даниэль.  

Определите скорость велосипедиста.  
Задача 4. После успешной сдачи сессии студенты педагогического вуза 

отправились в 240-километровый пробег из Казани в Набережные Челны, в их 
числе были два друга Елисей и Савва.  

Елисей прибыл к финишу на 1 час раньше, поскольку его скорость была 
на 1 км/ч больше, чем его друга Саввы. Найдите скорость велосипедиста Сав-
вы. 

 

Для эффективного прохождения и усвоения тем школьного курса в педа-
гогической практике используют учебные материалы, в частности раздаточные. 
Раздаточный материал – это печатное дидактическое пособие, которое исполь-
зуется на небольшом отрезке учебного процесса.  

Обязательным компонентом раздаточного материала являются учебные 
задания с требованием ответа в специально созданных формах. 

Представим разработанный материал для учащихся 8-го класса по реше-
нию текстовых задач с помощью квадратных уравнений (рис. 1). 

Методические рекомендации для обучающихся по решению текстовых 
задач с помощью квадратных уравнений: 

1. Определить тип задачи. Выделить искомое и исходные данные.  
2. Составить план решения текстовой задачи: определить, каким методом 

решать задачу; обозначить некоторую неизвестную величину буквой, составить 
выражение по условию задачи (с объяснениями или в форме таблицы); из полу-
ченных выражений составить уравнение, используя условие.  

3. Решить уравнение.  
4. Объяснить полученный результат в соответствии со смыслом задачи и 

ответить на вопрос задачи.  
5. Записать ответ текстовой задачи.  
 



 

79 

 
 

Рис. 1. Раздаточный материал 
 
Экспериментально доказано, что уровень математической подготовки 

учащихся основной школы в решении текстовых задач повышается, если орга-
низовывать обучение с применением раздаточных материалов на основе разра-
ботанных методических рекомендаций. 
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Внедрение технологий для проведения уроков в классах постепенно ста-

новится новой нормой на национальном уровне. Из-за пандемии обществу 
пришлось адаптироваться к новым формам обучения, используя Интернет. 
Пандемия привела к увеличению объема оцифрованной информации и учебных 
ресурсов. При активном внедрении этих технологий обществу приходилось по-
лагаться на них в процессе обучения, и этот переход был весьма тревожным как 
для учителей, так и для учеников.  

Цифровые ресурсы, предназначенные для обучения школьников, получи-
ли широкое признание в результате ограничения других возможностей [1].   

Сегодня, в период активной цифровизации, принято обращаться к уже из-
вестным педагогическим технологиям, которые получили новое наполнение. 
Смешанное обучение довольно давно признано эффективным методом. В его 
рамках разрабатываются различные конкретные методы (перевернутый класс и 
другие) [2]. Особенно привлекают педагогов те возможности, которые предо-
ставляет известная педагогическая технология с развитием цифровых техноло-
гий. 

Не стоит забывать, что образовательный стандарт предполагает измене-
ние принципов обучения, и в настоящее время именно технологии смешанного 
обучения приобретают особую актуальность, поскольку они позволяют опти-
мально сочетать сильные стороны традиционного обучения с преимуществами 
дистанционного обучения, которые смогут улучшить обучение школьников [3; 
4]. 

Для правильной организации образовательного процесса с использовани-
ем смешанного обучения рекомендовано учитывать некоторые особенности, 
реализация которых позволит в полной мере осуществить планы обучения.  

Не менее важна и мотивация такого взаимодействия: насколько заинтере-
сует учитель ученика работать самостоятельно с заданием, настолько и получит 
учебный результат. 

При смешанном обучении такой интерес можно вызвать по-разному. Не 
последнее место занимает, конечно, использование цифровых технологий. 
Можно наблюдать парадокс: некоторые учащиеся при абсолютно отрицатель-
ном отношении к изучаемой теме и откровенном нежелании активно участво-
вать на уроке в качестве отвечающих меняют свое отношение только из-за того, 
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что учебные задания предполагают применение компьютера, причем в свобод-
ное время и без «неусыпного» внимания и опеки учителя [5].  

Не секрет, что среди школьников уже есть абсолютные гении-технари, 
которые, образно говоря, могут взломать Пентагон, но бессильны перед реше-
нием простенькой задачи. Именно такие ученики, на наш взгляд, требуют ак-
тивного применения технологий смешанного обучения, независимо от учебной 
дисциплины. Главным остается принцип целесообразности в применении тако-
го метода обучения. Можно добавить и всем известное изречение: «Не навре-
ди!». 

Критерием целесообразности является не только улучшение успеваемо-
сти учащихся по выбранной теме, но и повышение уровня их заинтересованно-
сти в освоении данной темы и данного учебного предмета. 

Следует определить, какие умения или навыки хотели передать ученикам 
в конкретной научной области, какие именно компетенции можно развивать 
онлайн и какую часть лучше оставить для работы в классе. 

Требования к подготовке для реализации смешанного обучения можно 
разделить по направлениям: 

1. Технические требования – наличие соответствующей компьютерной 
техники для работы в Интернете (персональные компьютеры, ноутбуки, план-
шеты и т. д.). Указывать конкретные характеристики к таким техническим 
устройствам нет необходимости, практически вся имеющаяся техника таковы-
ми обладает. Просто такая техника должна быть в наличии. Не будем жестко 
очерчивать круг таких устройств, так как время будет постоянно вносить свои 
коррективы в этот перечень, редактируя и дополняя. Включим в этот список 
современную периферию – принтеры, сканеры и т. д. Сюда же отнесем датчики 
и инструменты, поля для роботов и мебель, учебных роботов и лабораторные 
стенды, 3D-принтер, которые требуют особого отношения и средств. Упомянем 
и IoT-системы (Internet of Thing), отдельные из которых также желательно 
иметь. К Интернету вещей относятся любые электронные устройства, обмени-
вающиеся данными с помощью Всемирной сети, локальной или беспроводной 
сети: носимые гаджеты (например, фитнес-браслеты, smart-часы), домашние 
устройства (веб-камеры и кофеварки), промышленные устройства (многочис-
ленные роботы, датчики и сенсоры). 

2. Программные требования – наличие только «железа» не обеспечит 
процесс обучения. Необходимо современное программное обеспечение. Отне-
сем сюда среды программирования (Snap, Snap4arduino, Scratch, Python и С++ и 
др.); графические редакторы (3D Slash и Tinkercad и др.); системы CAD-
проектирования (OpenSCAD и другие); библиотеки цифровых моделей и т. д.  

В настоящее время в силу определенных причин предпочтительнее иметь 
программное обеспечение для ОС Linux. Отметим, что следует переходить и на 
операционную систему Astra Linux на базе ядра Linux, которая внедряется в 
российских государственных организациях в качестве альтернативы Microsoft 
Windows (рис. 1). 
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Рис. 1. Рабочий стол системы Astra Linux 
 
На такую операционную систему следует установить офис LibreOffice – 

кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 
исходным кодом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс и структура LibreOffice  
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3. Научная подготовка в соответствующей научной области учащихся.  
Так, например, при изучении математики, физики, техники и др. на 

уровне начинающего исследователя необходимо знание терминов (алгоритм, 
программа, функция, оператор и т. д.), причем ученик должен знать различия 
алгоритма и функции, команды и оператора и т. д. 

Видна очевидная связь между описанными требованиями, например меж-
ду программными и научными требованиями.  

Математические навыки помогают в программировании, а программиро-
вание – это путь к математическим знаниям. Установлено влияние знаний о 
программировании на понимание математики.  

Практикуя и создавая игры в Scratch, Alice и других объектно-
ориентированных средах, ученики интуитивно знают, как использовать дроби 
или логику, а также осваивают другие области математики еще до их изучения. 

Можно перечисленные требования рассмотреть под другим аспектом – 
разделить условно на объективные и субъективные.  

К объективным отнесем технические и программные. Эти требования за-
висят лишь от материальных затрат на приобретение техники и программного 
обеспечения, хотя части затрат можно избежать, используя свободное про-
граммное обеспечение и открытые и бесплатные онлайн-инструменты и серви-
сы.  

Предъявляемые требования к научной подготовке почти всегда зависят не 
только от способностей учеников к обучению, к их обучаемости (когнитивны-
ми способностями), но и от личностных качеств. Здесь немаловажную роль иг-
рают настойчивость, упорство, коммуникабельность. Когнитивные способности 
предполагают наличие логического и алгоритмического мышления или воз-
можность их формирования и развития. Важным моментом будет стремление к 
творчеству и новизне в учебных исследованиях. 

4. Методические требования. 
Требуется много времени и усилий для того, чтобы ученик постепенно 

овладел способностью учиться на протяжении всей систематической работы 
под руководством учителя. Это сложный процесс, о чем свидетельствует тот 
факт, что даже в условиях конкретной и организованной учебной деятельности 
он складывается не у всех. Учебная деятельность включает в себя ряд компо-
нентов: мотивы обучения, учебные задачи, учебная деятельность, мониторинг и 
оценка. Все эти компоненты необходимо освоить, чтобы полноценно сформи-
ровать учебную деятельность. Если они недостаточно контролируются, это мо-
жет привести к трудностям в обучении.  

Под воздействием современных средств обучения происходит изменение 
сферы образования, а образовательный процесс становится интереснее и насы-
щеннее. У учащихся появилась возможность получать знания не только из пе-
чатных изданий, как было прежде, но и из Интернета.  

Различные интернет-ресурсы, видеоролики, электронные книги и т. д. об-
легчили поиск необходимой информации. Хотя многие школы вернулись к оч-
ному обучению, учащиеся по-прежнему продолжают учиться виртуально из 
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дома и в классе. Учителя регулярно ищут цифровые образовательные ресурсы, 
чтобы дополнить учебную программу и привлечь своих учеников.   

Цифровые учебные ресурсы используются для образования многими спо-
собами и реализуются в различных формах. В традиционных классах цифровые 
учебные ресурсы используются в качестве дополнения к содержанию основно-
го курса, в то время как при виртуальном обучении цифровые ресурсы факти-
чески составляют то, что является «содержанием» класса.   

Благодаря возможности подписаться на онлайн-курсы и использованию 
доступных цифровых ресурсов предполагалось, что это будет новый удобный 
метод проведения уроков. Идея о том, что учащиеся могут учиться в предпо-
чтительной среде с использованием различных стилей обучения, была привле-
кательной с точки зрения достижения целей обучения.  

Цифровые учебные ресурсы предоставляют возможности для расширения 
обучения. Традиционное обучение происходит в очной классной комнате, где 
учитель передает знания своим ученикам. При этом предполагается, что учени-
ки будут взаимодействовать не только с контентом, но и со своими сверстника-
ми посредством конструктивных тематических дискуссий. Ожидается, что за 
пределами класса учащиеся будут развивать знания, усвоенные на уроке, и ис-
пользовать их как в реальных сценариях, так и при выполнении домашних за-
даний.  

Цифровые учебные ресурсы легкодоступны для учащихся, независимо от 
того, находятся они в классе или применяют свои знания за его пределами. 
Обычно при изучении определенной темы, которую сложнее понять без визуа-
лизации, преподаватель курсов может использовать цифровые ресурсы, чтобы 
предоставить учащемуся больше информации и повысить его общую способ-
ность видеть дальше того, что написано на бумаге. Это позволяет учащимся ба-
лансировать между бумажными учебными материалами, которые они получают 
в своих традиционных классах, и выборочно используемыми цифровыми учеб-
ными ресурсами, когда им могут потребоваться дополнительные разъяснения 
по содержанию курса и т. д.   

Онлайн-обучение, также известное как электронное обучение, представ-
ляет собой систему обучения в образовании, посредством которой учащиеся 
изучают то, что они изучали бы традиционно, но полностью в среде, основан-
ной на сети Интернет. На этих онлайн-курсах содержание занятий предоставля-
ется учащимся либо в синхронном, либо в асинхронном стиле. Хотя оба стиля в 
значительной степени полагаются на цифровые ресурсы для проведения своих 
уроков, структура курсов – это то, что отличает их друг от друга.  

В синхронном онлайн-обучении преподаватель и школьники взаимодей-
ствуют друг с другом и с содержанием курса дистанционно в разных местах, но 
в одно и то же запланированное время встречи. Преподаватели синхронных 
курсов обычно требуют от своих школьников выполнения заданий и чтения в 
рамках подготовки к обсуждению в классе виртуально. Эти курсы включают 
интерактивные лекции, дискуссии, беседы под руководством школьников и 
презентации во время структурированных классных собраний.   
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В асинхронном онлайн-обучении, конечно, преподаватель и школьники 
взаимодействуют с содержанием курса в свое время из разных мест. Препода-
ватели асинхронных курсов позволяют школьникам изучать последователь-
ность разделов с помощью подготовленных цифровых ресурсов без проведения 
живой сессии или навязывания расписания встреч. Как синхронные, так и асин-
хронные курсы используют онлайн-инструменты, загружают медиа, назначают 
чтения и онлайн-тесты, предлагают дополнительные видеоролики по теме для 
разъяснения, используют Документы Google и многое другое.   

Один из наименее трудозатратных способов – создать презентацию в MS 
PowerPoint и загрузить ее на доступный для учеников интернет-хостинг. Отме-
тим альтернативный вариант разработки презентаций. Это возможно в аналоге 
приложения MS PowerPoint в LibreOffice. Impress – это программа для создания 
презентаций из состава LibreOffice. В ней можно создавать слайды, содержа-
щие множество различных элементов, включая текст, маркированные и нуме-
рованные списки, таблицы, диаграммы и широкий спектр графических объек-
тов, таких как изображения, рисунки и фотографии. Impress также включает в 
себя модуль проверки орфографии, тезаурусы, стили текста и стили фона  
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс и структура LibreOffice 
 
Приведем примеры использования учебных материалов для работы в мо-

дели перевернутого класса как яркого представителя технологии смешанного 
обучения. 

Заметим, что все разработанные учебные материалы поддерживают обу-
чение в модели перевернутого класса при изучении тем главы 1 учебника [6]. 
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В качестве учебного материала выбрана информация из учебника для 
обучения моделированию и формализации в 9-м классе (изучению линии моде-
лирования и формализации в этом классе посвящена отдельная глава). Пред-
ставленные материалы полностью обеспечивают изучение первых четырех па-
раграфов главы 1 [6]. 

Для изучения материала ученикам предлагается подготовиться самостоя-
тельно вне урока к его проведению. Учитель дает учебные задания – посмот-
реть презентацию, найти ответы на указанные вопросы, найти материал для 
решения проблем. Важно, чтоб учащиеся владели навыками поиска информа-
ции, чтоб у них был постоянный доступ к сети Интернет. 

Для учеников составлен комплект презентаций по темам параграфов 1–4. 
В комплект входят несколько папок презентаций.  

  
В каждой папке собраны комплекты презентаций с материалами для ра-

боты учащихся в модели перевернутого класса. 
Папка «Моделирование как метод познания» содержит 3 презентации 

(рис. 4).  

 
Рис. 4 Комплект презентаций по теме «Моделирование как метод познания» 

 
В папке представлена информация об актуальности моделирования на ис-

торическом примере. В первой презентации 29 слайдов, содержащих медиаин-
формацию – текстовую, графическую. Учитель рекомендует эту презентацию 
для многократного просмотра. 

Первый просмотр – перед проведением вводного урока по главе 1. Фор-
мулируются вопросы: 

Что такое модель?  
В каких случаях используется моделирование? 
Как помогает моделирование в реальной жизни?  
Придумайте примеры различных моделей для одного объекта – в классе 

на уроке приведите эти примеры, докажите верность выбранных моделей. 
Для повторного просмотра учитель готовит вопросы: 
Как представлена информация о моделях и моделировании, какие сред-

ства исполосованы при заполнении слайдов? 
К какому виду относится информация на моделях-слайдах?  
Какими слайдами вы могли бы дополнить презентацию?  
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Модели какого вида кажутся вам наиболее сложными? Почему? 
Найдите необходимую информацию и подготовьте ее для обсуждения в 

классе. 
Две другие презентации «Моделирование. Подготовка» и «Повторение и 

вопросы» рекомендуется изучить после проведения первого урока по теме. 
Возможное задание учащимся – составить возможные слова из предложенной 
таблицы и принести список в бумажном виде на урок – можно использовать для 
организации на уроке личного или командного соревнования, причем результа-
ты надо обсудить, найти возможность оценить и выставить оценку, это важный 
момент в применении технологии смешанного обучения. 

Шаблоны приложения LearningApps позволяют предлагать ученикам и 
вопросы с вводом текста, такие упражнения можно отнести к более высокому 
уровню сложности [7].  

Все рассмотренные учебные упражнения собраны в коллекцию (рис. 5).  

 

Рис. 5. Содержание коллекции по теме «Моделирование и формализация. 9 класс» 
 
Для выполнения таких упражнений в модели перевернутого класса учи-

тель должен дать ученикам инструкцию-алгоритм выполнения:  
 во-первых, надо записать текст вопроса себе на листок;  
 во-вторых, написать несколько вероятных ответов, отметив наиболее 

правильный, на взгляд ученика; 
 в-третьих, на уроке надо показать листок с вопросами-ответами учите-

лю и обсудить правильный вариант. 
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Организовать смешанное обучение достаточно сложно. Основная труд-
ность, на наш взгляд, – подготовка учебных материалов и методических реко-
мендаций для работы с ними. Не менее важен как отбор учебного материала, 
так и форма его представления учащимся, так как одна из причин использовать 
смешанное обучение – большой объем информации, которую учащиеся должны 
получить и обработать. Никакой учитель не в состоянии за отведенное учебное 
время согласно учебному плану передать тот объем информации, который со-
ответствует современным реалиям, да и требованиям основного стандарта обу-
чения. Поэтому включение в педагогический арсенал методов смешанного обу-
чения представляется крайне важным на современном этапе организации обра-
зовательного процесса. 
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skills among students related to management and management in educational organizations. The 
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Введение 

В менеджменте особую роль играют способы принятия тех или иных 
управленческих решений. Помимо общей теории, при изучении данной дисци-
плины важное место отводится деловым играм, в которых различные ситуации 
требуют принятия того или иного решения и оценки результатов принятия ре-
шений. Сделать такие игры более разнообразными и по возможности макси-
мально автоматизировать процесс оценки результатов – важная задача, решение 
которой позволит сделать процесс обучения более интересным для студентов. 

Основной целью исследования в данной статье будет рассмотрение моде-
ли тренажера для отработки принятия управленческих решений. Актуальность 
исследования обусловлена отсутствием таких универсальных тренажеров, осо-
бенно адаптированных под образовательный процесс. Кроме того, предполага-
емая универсальность создаваемой модели позволит изменять входные пара-
метры ситуации, что, в свою очередь, приведет к поливариантности в составле-
нии ситуационных заданий и разным вариантам решения. 

Еще одна причина, доказывающая актуальность рассматриваемой про-
блемы, – необходимость для преподавателя иметь возможность быстрой 
оценки результатов предлагаемых решений. Причем в случае использования 
тренажера он будет освобожден от рутинного обсчета результатов по форму-
лам и проверки других условий. Также у студентов будет повышаться инте-
рес, поскольку обсчет результатов происходит автоматически и независимо от 
преподавателя, что повышает в глазах студентов объективность результатов 
игры. 

Обзор литературы 
Обучение решению управленческих задач – важный раздел современ-

ной теории менеджмента. Вопросы оценки качества управленческой деятель-
ности со стороны потребителей описаны Н. Р. Куркиной с соавторами [1]. 
Проблема использования новых технологий, в том числе и игровых тренаже-
ров, описана в [2]. Кроме того, примеры активного использования в образова-
тельном процессе и при выработке корпоративной стратегии игровых трена-
жеров и симуляторов приведены в приведены в [3]. Анализ проблем, возни-
кающих при формировании управленческих компетенций у будущих педаго-
гов, и пути их решения описаны в работах [4; 5].  



 

94 

Материалы и методы 
Для раскрытия значимости проблемы и ее особенностей использовался 

метод теоретического анализа. При обосновании целесообразности исследо-
вания использовался метод системного анализа и синтеза. Условная модель 
тренажера была создана в табличном редакторе MS Excel. Апробация приме-
нения модели тренажера была проведена в ходе обучения студентов второго 
курса физико-математического факультета Мордовского государственного 
педагогического университета имени М.Е. Евсевьева по дисциплине «Методы 
принятия управленческих решений» во 2-м семестре 2022/23 учебного года. 

Результаты исследования 
Разработке программного продукта  по данной теме предшествует ре-

шение большого круга организационных и методических задач. Выделим ос-
новные из них.  

Определение тем и перечня ситуаций, которые подлежат моделирова-
нию.  

Составление технического задания для модели, которое включает в себя 
требования к тому, какие параметры должны быть у ситуации, какие измене-
ния происходят при том или ином решении и какие результаты оцениваются в 
итоге. 

Составление математической модели ситуации, анализ ее свойств и от-
ветов на воздействия.  

Построение алгоритма реализации предложенной модели. 
Создание программного продукта (приложения), реализующего данную 

ситуационную задачу.  
Апробация программного продукта в ходе практической работы (на за-

нятиях со студентами по дисциплине). 
Анализ выявленных в ходе апробации недоработок или ошибок в про-

граммном продукте. 
Исправление выявленных ошибок и внесение изменений в программ-

ный код.  
Выбор ситуаций для моделирования осуществлялся преподавателем, ве-

дущим дисциплину «Методы принятия управленческих решений», доктором 
экономических наук, профессором, заведующей кафедрой менеджмента и эко-
номики образования. Для отработки механизма игры была выбрана ситуация, 
в которой хозяин (он же – управляющий фирмы) имеет в своем лице главного 
менеджера, который, в свою очередь, организует работу нескольких исполни-
телей различной квалификации.  

Техническое задание составляется преподавателем, ведущим данную 
дисциплину (в рассматриваемом случае – «Методы принятия управленческих 
решений») совместно с программистами, осуществляющими реализацию мо-
дели. В предложенном случае техническое задание включало в себя описание 
ситуации (текстовая информация), в которой имеются некоторые вводные ве-
личины, определяемые преподавателем при постановке задачи студентам. В 
частности, предлагалось смоделировать деловую игру, в которой студенты иг-
рали роли различных членов коллектива, причем каждый из них стремился 
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улучшить свое положение. Возможности действий в рамках каждого хода иг-
ры были ограничены условиями модели, кроме того, имелись некоторые фак-
торы среды, не зависящие от игроков (они могли только попытаться миними-
зировать их эффект своими действиями). Внешние факторы задавались как ве-
дущим игры (в его роли выступал преподаватель), так и случайным выбором.  

Следующий этап, один из важнейших, – составление математической 
модели ситуации. При составлении модели данной ситуации у исполнителя 
были следующие характеристики – уровень квалификации, имеющий три зна-
чения (высокий, средний, низкий), интенсивность работы (повышенная, обыч-
ная, сниженная), уровень работоспособности (выражался в процентах). Эти 
характеристики влияют на то, какой доход работа исполнителя принесет фир-
ме. Уровень квалификации является величиной, характеризующей способ-
ность работника производить больше дохода. За единицу времени (игровой 
ход) базовый доход, получаемый предприятием от деятельности работника, 
составляет от 10000 (низкий уровень квалификации) до 40000 (высокий уро-
вень). Эту характеристику работника можно изменить, пройдя повышение 
квалификации с отрывом (на один ход работник выпадает из производства до-
хода) либо без отрыва от производства (в течение трех ходов, но при этом в 
течение всего этого времени уменьшается уровень работоспособности на 5 
процентов).  

Уровень работоспособности – величина, которая характеризует возмож-
ности работника по выполнению обязанностей. Следует отметить, что данная 
величина является интегрированным игромеханическим упрощением понятий 
усталости, психологического выгорания, мотивации. Данная величина умень-
шается каждый ход, в который работник выполняет свои обязанности либо 
проходит повышение квалификации. Таким образом, уровень работоспособно-
сти – динамическая величина, которая отражает состояние работника на дан-
ный ход.  

Еще одной величиной, которая влияет на произведенный работником 
доход, является интенсивность работы. Она может быть выставлена игроком, 
отвечающим за данного работника в одну из трех позиций – высокая интен-
сивность (повышается доходность на 15 % в ход, но уменьшается работоспо-
собность на 7 %), средняя (в этом случае доходность становится базовой, а ра-
ботоспособность падает на 2 % в ход) и низкая (работоспособность не падает, 
доходность снижается на 10 %). Таким образом, доходность меняется уже в 
этот ход, а работоспособность меняется на окончание хода и будет влиять уже 
на последующую доходность. Смена интенсивности работы возможна только 
на ближайшую позицию за ход, то есть невозможно сменить интенсивность с 
низкой на высокую за один ход. 

Таким образом, суммарная прибыль от каждого работника за каждый ход 
определяется формулой 

 
, 
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где  –  

базовая стоимость труда,  – уровень работоспособности (максимальное зна-
чение равно 1), 

 

 
 
На работника влияют случайные события каждого хода, они могут быть 

выражаться как дополнительное снижение работоспособности (стресс вне ра-
боты в личной жизни), увеличение необходимого уровня заработной платы 
(результат инфляции, изменение семейного статуса, неожиданные траты), по-
вышение работоспособности. У работника есть несколько вариантов действий 
в каждый ход – изменить интенсивность труда, не выйти на работу (не полу-
чить зарплату в этот ход), самостоятельно и за свой счет повысить квалифика-
цию. Характеристикой успешности работника является уровень его накопле-
ний на конец игры. 

Самые важные роли – роль менеджера компании и руководителя. Их 
совместные решения позволяют влиять на доходность компании. Рекоменду-
ется для большей заинтересованности разыграть несколько компаний, причем 
показателем победы одной из них будет больший доход по итогам нескольких 
ходов. У менеджера и руководителя имеются значительные возможности по 
управлению персоналом – увеличение или снижение заработной платы, повы-
шение квалификации за счет работодателя, улучшение условий труда того или 
иного работника, предоставление отпуска. 

Реализация алгоритма проходила в формате форумной игры, то есть сту-
денты обсуждали свои предложения в беседах в сети ВКонтакте, там же и 
происходит представление обсчета хода ведущим. Возможности ВКонтакте 
позволяют создавать беседы на небольшой круг лиц, благодаря чему игроки 
могут обмениваться информацией.   

Каждому игроку, отвечающему за работника, приходит информация (иг-
ровой баланс), отражающая характеристики на ход. Затем, в ходе фазы обсуж-
дения, игроки вырабатывают свою стратегию и делают свой ход, который в 
виде сообщения отправляется ведущему в виде личных сообщений в ВКонтак-
те. Затем ведущий обсчитывает заявки путем внесения изменений в игровой 
файл (наиболее предпочтителен для реализации вариант с листом MS Excel, 
как наиболее распространенной платформы, не требующей дополнительного 
программного обеспечения). 

Показателем успешности игры для участника в роли исполнителя явля-
ется его личный капитал и уровень его работоспособности, характеризующий 
интегрированную характеристику здоровья и психологического состояния. 
Для участника в роли хозяина предприятия главным является полученный до-



 

97 

ход, точнее, полученная прибыль по итогам игры.  
Игрок в роли менеджера выигрывает в том случае, если удается достичь 

прибыли у хозяина предприятия и успешности исполнителей. Это иллюстри-
рует ситуацию с хорошим резюме управляющего, который достигает прибыли 
для хозяина и создает нормальные условия для работников. 

Следующим этапом явилась апробация работы программного продукта 
на занятиях. В ходе семинарского занятия в академической группе МДЭ-120 
(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Ма-
тематика. Экономика) по дисциплине «Теория принятия управленческих ре-
шений» группа из 20 студентов была распределена по ролям: три хозяина 
предприятия, три менеджера, четырнадцать исполнителей – наемных работни-
ков. Выбор ролей осуществлялся преподавателем с учетом успеваемости и же-
лания студентов.  

Длительность подготовительного периода (с разъяснением правил) со-
ставила 10 минут, организационного – 5 минут – создание общего чата в 
ВКонтакте, определение ролей и рассылка первого предбаланса. За 75 минут 
удалось провести 5 полноценных ходов с обсуждением в чате и личными со-
общениями, промежуточные итоги позволили выявить в качестве победителя 
одного из игроков, отыгрывавшего роль владельца предприятия.  

Кроме того, четыре студента, исполнявшие роль наемных работников, 
также показали прирост собственных средств и высокий уровень работоспо-
собности по итогам игры.  

Проведение игры на занятии выявило основные проблемы, связанные с 
использованием модели в образовательном процессе.  

Среди них: недостаток времени для полноценной игры, позволяющей 
моделировать долгосрочное планирование; отсутствие стандартизированной 
заявки, позволяющей уменьшить нагрузку на ведущего; необходимость вести 
обсчет каждого хода самим ведущим; отсутствие разработанного методиче-
ского обоснования использования результатов игры как способа диагностики 
уровня освоения материала; неоднозначность в толковании итогов игры. 

 Для решения указанных проблем необходимо выполнить комплекс ор-
ганизационных и методических мероприятий, которые позволят интегриро-
вать описанную игровую форму в образовательный процесс. 

Обсуждение и заключение 
Перечислим основные выводы по результатам статьи: проблема инте-

грирования современных игровых форм в образовательный процесс в настоя-
щее время актуальна, предложенная в статье идея реализована, апробирована 
и может быть в дальнейшем внедрена в качестве элемента самостоятельной 
работы либо тренажеров для определения навыков принятия решений. 
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Перед проведением занятий в любой лаборатории, в том числе и химиче-

ской, в обязательном порядке проводится инструктаж о безопасности работы. 
Перед каждой лабораторной работой преподаватель или руководитель лабора-
тории проводит инструктаж по технике безопасности, рассказывает об основ-
ных опасностях каждого химического вещества, которое будет использовано; и 
в рассматриваемом случае достаточно эффективно показывает себя беседа по 
_______________________________________ 
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правилам безопасной работы, которые обучающиеся должны знать и неукосни-
тельно соблюдать. Иногда новая информация, не принятая разумом, но обяза-
тельная к исполнению, заставляет студента нервничать из-за того, что это мо-
жет стать для него «необоснованной» дополнительной учебной нагрузкой. Это 
неудачный и непреднамеренный психолого-педагогический побочный эффект, 
но его устранению важно уделять внимание, чтобы снизить вероятность травм 
в лаборатории, быть уверенным, что студенты знают, какие существуют опас-
ности, как их избежать и как реагировать, если что-то пойдет не так. Знания – 
лучшая защита от травм в химической лаборатории. 

Лучший способ предотвратить несчастные случаи – это знать о возмож-
ных опасностях, связанных с работой в лаборатории. Любой эксперимент, неза-
висимо от того, как часто он проводился в прошлом, потенциально может за-
кончиться неудачей с плачевными результатами. Зная об опасностях, студент 
развивает правильный и здоровый метод работы, учится замечать то, что про-
исходит вокруг него. Это означает, что потенциальные несчастные случаи мо-
гут быть обнаружены до того, как они произойдут. Если есть что-то, что кажет-
ся студенту неправильным, то он не только имеет право, но и обязан указать на 
это преподавателю. Преподаватель сделает все, что в его силах, чтобы обезопа-
сить студентов, но ему понадобится и их помощь. 

Техника безопасности – это не произвольные правила, установленные для 
того, чтобы сделать жизнь студента менее приятной. У каждого правила есть 
определенная цель, которая должна быть всем понятна и логически объяснима. 
Если учащийся понимает рекомендации и причины, стоящие за каждым пунк-
том, работа в лаборатории будет безопасной [1–5]. 

Очень редко травма или несчастный случай происходят в хорошо контро-
лируемой лаборатории. Когда неприятность все же происходит, это, как прави-
ло, вызвано самоуспокоенностью. 

Необходимо донести до студентов, что правила безопасной работы в ла-
боратории основаны на здравом смысле, опыте работы. Важно упомянуть, что 
это общее руководство и поэтому оно может быть неполным. 

Сгруппируем правила техники безопасности по направленности и приве-
дем пояснения к каждому пункту, объясняющие студенту необходимость его 
соблюдения. 

Внешний вид, лабораторная одежда 
1. В лаборатории ВСЕГДА требуются защитные очки! Опасность попада-

ния брызг, пожалуй, является самой серьезной опасностью, присутствующей в 
лаборатории, а глаза чрезвычайно чувствительны. 

2. Использование контактных линз в лаборатории запрещено. Защитные 
очки защитят глаза от опасности разлива, но ничего не сделают для защиты от 
паров, которые могут высушить контактные линзы, что может привести к необ-
ходимости операции по их удалению. Контактные линзы  могут сорбировать 
(поглощать) химические вещества из воздуха (особенно новые «дышащие» 
линзы), концентрировать и удерживать их на слизистой, а также препятствовать 
надлежащему промыванию глаз в случае попадания химического вещества в 
глаза. 
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3. Лабораторные халаты должны быть надеты постоянно и застегнуты. В 
случае разлива эти халаты защитят вашу одежду и могут спасти от травм на 
коже. 

4. Шорты или мини-юбки в лаборатории не допускаются. В случае разли-
ва именно одежда будет защитой от прямого воздействия опасного химическо-
го вещества на кожу. Идея состоит в том, чтобы поместить как можно больше 
слоев одежды между телом и пролитым химическим веществом. Чем больше 
одежды, тем более рассеянным будет химическое вещество к тому времени, ко-
гда оно попадет на кожу, и тем больше шансов удалить химическое вещество 
до того, как оно попадет на кожу и повредит ей. 

5. Открытая обувь или на высоких каблуках в лаборатории не допускает-
ся. Это делается для защиты ног от брызг и разливов. Ограничение на высокие 
каблуки – для равновесия. 

6. Следует тщательно все обдумать, прежде чем надевать какие-либо 
украшения в лабораторию. Некоторые химические вещества испаряются очень 
быстро и поэтому представляют относительно небольшую опасность при попа-
дании на вашу кожу. Однако, если они попадут под кольцо, часы или какое-
либо другое украшение, они дольше удерживаются на коже и значительно уве-
личивается риск получения травм. Если все-таки украшения или часы надеты в 
лабораторию, следует особое внимание обращать на зуд, жжение или любой 
другой дискомфорт под ними и вокруг них. Многим полудрагоценным и поде-
лочным камням («мягкие драгоценные камни» – опалы, жемчуг и другие) абсо-
лютно противопоказано нахождение в химической лаборатории. Пары могут 
высушить их или иным образом повредить. Иногда под действием вредных ве-
ществ разрушались даже золотые кольца в местах спайки. 

7. Недопустима одежда oversize или со свободными рукавами. Висящий 
свободно текстиль представляют опасность возгорания (если студент тянется к 
открытому пламени или наклоняется к нему). Галстуки и шарфы должны быть 
хорошо заправлены под лабораторный халат. Возможно даже использовать ста-
рую одежду. Иногда учащиеся приносят старую одежду с собой в сумке и пере-
одеваются до и после лабораторных работ, что вполне обоснованно. 

8. Не следует наносить косметику (включая гигиеническую помаду и дру-
гие бальзамы для губ) в лаборатории. Оптимально вообще не пользоваться кос-
метикой в лаборатории. Косметические средства могут улавливать и концен-
трировать пары из воздуха и удерживать их на коже, вызывая раздражение. Ду-
хи или другие ароматизаторы могут влиять на обонятельные ощущения, когда в 
эксперименте требуется определить запах чего-либо. 

9. Длинные волосы должны быть прибраны при работе в лаборатории. 
Как и висящая одежда, длинные волосы подвержены возгоранию и контакту с 
химическими веществами. При необходимости для длинных волос может быть 
использована резинка. 

Общие рекомендации 
1. В лаборатории не разрешается использовать радиоприемники, магни-

тофоны, проигрыватели компакт-дисков, смартфоны или любые другие устрой-
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ства такого типа. Громкая музыка отвлекает, а наушники мешают слышать объ-
явления или устные предупреждения, раздаваемые в лаборатории. 

2. При первом посещении лаборатории следует найти время, чтобы опре-
делить местонахождение всего оборудования для обеспечения безопасности в 
конкретной лаборатории, и постоянно помнить об их расположении. Учащийся 
должен уметь с закрытыми глазами в любое время во время лабораторной ра-
боты указать на оборудование для обеспечения безопасности: огнетушитель, 
песок, фонтанчик для промывки глаз, противопожарные одеяла (кошма), аптеч-
ку и т. д. Если брызги химического вещества попали в глаза, придется найти 
кран или фонтанчик для промывки с закрытыми глазами как можно быстрее, до 
того, как произодет необратимое повреждение (это может занять секунды в за-
висимости от природы химического вещества). 

3. Обязательна периодическая проверка средств безопасности. Заряжен 
ли огнетушитель? Есть ли у него пластиковая «пломба»? Достаточно ли бикар-
боната натрия на случай разлива химических веществ? Если что-то покажется 
неправильным, недостаточным, следует немедленно сообщить об этом лабора-
торному инструктору. 

4. В лаборатории не допускается абсолютно никаких шалостей! Наруши-
тели этого правила будут удалены с нулевым результатом за работу этого дня. 
Возможно, кому-то ужасно хочется схватить бутылку с водой и обрызгать сво-
их друзей, но многие опасные химические вещества выглядят, как вода. Юмор 
пропадет, если в этой бутылке будет что-то другое, кроме воды. 

5. Следует всегда внимательно, досконально и полностью (до конца) чи-
тать описания (инструкции) о предстоящих экспериментах, убедиться, прежде 
чем начать лабораторную работу или эксперимент, что все указания поняты 
правильно. Это поможет быть готовым справиться с любыми опасностями экс-
перимента, а также позволит провести эксперимент более эффективно, приводя 
к меньшему количеству «возни». Чтобы убедиться, что студент ознакомился с 
техникой предстоящего эксперимента, ему необходимо пройти предваритель-
ное собеседование с преподавателем. 

6. Абсолютно никакая еда или напитки не разрешаются для употребления 
внутри лаборатории. Продукты могут поглощать химические вещества из воз-
духа (и концентрируют их) или могут собирать их со столов или стульев, вызы-
вая попадание этих химических веществ в организм. 

7. Необходимо сделать все возможное (проветривать аудитории), чтобы 
убедиться, что лабораторный воздух безопасен для работы без использования 
специального дыхательного оборудования. 

8. Следует часто мыть руки во время лабораторных работ и обязательно 
вымыть руки дважды в конце занятия, один раз в самой лаборатории и еще раз 
за ее пределами (например, в общественном туалете), особенно перед едой. 

9. В случае получения травмы, независимо от того, насколько она значи-
тельна, следует немедленно сообщить об этом руководителю лаборатории. Са-
мая маленькая колотая ранка позволяет химическим веществам напрямую по-
падать в кровоток. 
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10. Нельзя брать разбитую стеклянную посуду голыми руками, независи-
мо от размера кусков. Обычно в такой ситуации колотые раны наносятся самы-
ми крупными осколками, потому что они выглядят наиболее безобидными. Для 
разбитой стеклянной посуды предусмотрены щетка и совок для мусора. Битое 
стекло не кладут в обычное мусорное ведро. В лаборатории должен быть 
предусмотрен контейнер, специально предназначенный для битой стеклянной 
посуды. Очень мелкие осколки разбитой стеклянной посуды, например, на дне 
ящика можно собрать комком из влажного бумажного полотенца. 

11. Читать этикетки с реагентами, используемыми в эксперименте, следу-
ет всегда дважды. Многие химические вещества на первый взгляд выглядят 
идентично и могут лишь незначительно отличаться по своему написанию или 
концентрации. Сульфат натрия может выглядеть похожим на сульфит натрия, 
но они, безусловно, отличаются друг от друга, и их перепутывание в лаборато-
рии может привести к тяжелым последствиям. Поэтому этикетка читается в 
момент выбора склянки, и затем, уже держа ее в руке, нужно внимательно по-
смотреть на надпись во второй раз и убедиться, что это именно то, что нужно 
для эксперимента. 

12. Несанкционированные замены реактивов и оборудования недопусти-
мы. Если нужного реактива нет или интересно, что произошло бы, если бы был 
использован другой реактив вместо заявленного в методике эксперимента, сле-
дует спросить преподавателя. Если изменение безопасно, руководитель может 
позволить попробовать сделать замену. Если нет, он скажет, что произошло бы 
при измененном проведении опыта. 

13. Недопустимо использовать реагенты из склянки без маркировки. Та-
кие вещества утилизируются. 

14. В любой чрезвычайной ситуации самый быстрый способ привлечь 
внимание руководителя лаборатории – громко оповестить о возникшей про-
блеме. 

15. При плохом самочувствии или его ухудшении нужно немедленно со-
общить об этом руководителю лаборатории. Если кто-либо из учащихся поте-
ряет сознание в лаборатории, руководитель лаборатории определит, оправдана 
ли эвакуация лаборатории (вероятно, этого не произойдет). Если потеряет со-
знание во время лабораторного периода руководитель, а это может быть вызва-
но химическими парами, то следует немедленно эвакуироваться и обратиться за 
помощью к другому преподавателю. 

16. Эпилепсия, беременность, дислексия, а также другие медицинские со-
стояния могут быть опасны в лаборатории. Если у учащегося имеется какое-
либо заболевание, которое может отрицательно повлиять на способность без-
опасно выполнять работу в лаборатории, то следует перед началом работы со-
общить руководителю об этом. Многие такие состояния могут считаться лич-
ными, но сами химические вещества не могут уловить этот нюанс. Поэтому не 
следует стесняться зайти в кабинет к преподавателю, чтобы сообщить ему об 
имеющейся проблеме наедине; конечно, все рассказанное будет храниться в 
строжайшей тайне. 
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17. Не следует приносить в лабораторию лишние пальто, книги, рюкзаки 
или другие личные вещи. Всегда существует опасность пролить на них химика-
ты, кроме того, они создают опасность пожара. 

18. Лабораторные ящики должны быть закрытыми. Открытые шкафы или 
ящики могут представлять опасность спотыкания (особенно нижние ящики) и 
загораживания проходов. 

19. Нюхать химикаты прямо из сосуда нельзя. Некоторые химические 
вещества чрезвычайно едкие (пары сильно раздражают нежные ткани), и их 
следует избегать. Чтобы безопасно понюхать химикаты, следует держать 
склянку или пробирку на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров от носа, а 
другой рукой, сложенной лодочкой, направлять пары к себе. Допускается мед-
ленно подносить химическое вещество ближе к носу, делая только неглубокие 
вдохи, если запах не чувствуется. 

Огонь 
1. В случае пожара не следует паниковать. 
2. Если загорелась небольшая часть одежды, огонь можно потушить, при-

крыв ее рукой или тряпкой. 
3. Если загорелась значительная часть одежды, есть три варианта туше-

ния пламени. Первый – упасть на пол и перекатиться. Второй – использовать 
безопасный душ (полить водой из бутылки). И третий – использовать противо-
пожарное одеяло. 

4. Недопустимо использовать огнетушитель на человеке. Углекислотные 
огнетушители (отличимые по их расширяющимся форсункам) очень холодные 
и могут вызвать у человека шок или обморожение глаз. Химические огнетуши-
тели вызывают образование сильных рубцов при смешивании химического ве-
щества в огнетушителе с поврежденной кожей. Все огнетушители потенциаль-
но могут вызвать удушье. 

5. Если возгорание произошло в стакане или какой-либо другой емкости, 
следует накрыть емкость стеклянной посудой (например, чашкой Петри, выпа-
рительной чашкой, кристаллизатором), стеклянной пластинкой или другим ог-
неупорным предметом. 

6. Недопустимо перемещать горящий предмет (особенно спиртовки). В 
случае его падения (уронили) горящий химикат прольется и продолжит гореть 
на полу или столе. 

7. Нельзя использовать воду для тушения химического пожара. Многие 
легковоспламеняющиеся жидкости легче воды, а это означает, что вода не ока-
жет никакого эффекта, кроме распространения огня. А некоторые химические 
вещества могут даже взрывоопасно реагировать с водой. 

8. Если пожар достаточно велик, чтобы оправдать применение огнетуши-
теля, то правильное его использование заключается в следующем порядке дей-
ствий: (1) убедиться, что позади тушащего огонь есть выход на случай, если он 
не сможет взять пламя под контроль; (2) вытащить удерживающий штифт, ко-
торый предохраняет пластиковый резервуар от разрыва; (3) направить шланг 
огнетушителя к основанию очага пожара; (4) удерживая огнетушитель верти-
кально, нажать на ручку для выпуска огнетушащего средства; (5) провести рас-
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пылителем вперед и назад по передней части очага пожара. При использовании 
огнетушителя следует помнить о двух важных вещах. Во-первых, время дей-
ствия огнетушащего средства составляет всего около 30 секунд, поэтому огне-
тушители предназначены только для относительно небольших пожаров. Во-
вторых, при некоторых пожарах огнетушитель может оказаться неподходящим. 
В-третьих, нельзя тушить пожар на вертикальной поверхности. 

9. Перед использованием горелки или спиртовки следует убедиться, что 
ни у кого другого на столе нет органических растворителей. Органические рас-
творители летучи, легко воспламеняются и часто тяжелее воздуха, а это означа-
ет, что при испарении их пары стекают по краю посуды на столешницу, после 
чего распределяются горизонтально. Как только эти пары достигают открытого 
пламени, они могут воспламениться, вызывая вспышку, тем самым приводя к 
возгоранию сосуда с растворителем на расстоянии метра или более. 

Реактивы и разливы химических веществ 
1. Не следует брать больше реагента, чем заявлено в методике экспери-

мента. Из этого следует, что, если нужно около 5 мл растворителя, следует ис-
пользовать для его получения сосуд объемом 10 мл, а не 600 мл. 

2. Нельзя возвращать неиспользованную порцию реагента в его первона-
чальную тару, оставшийся реактив следует отдать руководителю, который ре-
шит, что с ним делать. 

3. Отработанный химикат нельзя выливать в канализацию или выбрасы-
вать в мусорное ведро. Отходы высыпаются или выливаются в соответствую-
щую тару (бутылку) для отходов с маркировкой (прочитать этикетку на ней 
следует дважды). Склянки для отходов должны быть предоставлены всегда. 

4. Прежде чем брать какой-либо органический растворитель, нужно убе-
диться, что ни у кого на лабораторном столе нет открытого огня. 

5. Следует немедленно сообщать обо всех разливах химических веществ 
руководителю лаборатории. Реактивы, которые используются в учебном экспе-
рименте, – это точно такие же химикаты, которые заказал бы и использовал 
любой профессиональный химик. Нужно проявлять к ним здоровое уважение, 
иначе они могут «укусить». 

6. В случае попадания реактива на одежду нужно немедленно снять ее 
(сзади наперед, чтобы избежать попадания химиката на лицо) и промыть пора-
женный участок тела обильным количеством воды (лучше в душе). К сожале-
нию, химические вещества наносят непоправимый ущерб, если немедленно не 
приступить к лечению. 

7. Небольшие пятна на столе или полу должны быть немедленно убраны. 
Пищевая сода (гидрокарбонат натрия, бикарбонат натрия) и раствор уксусной 
кислоты входят в состав защитного оборудования для нейтрализации кислот и 
щелочных (основных) растворов соответственно. Перед очисткой положено 
нейтрализовать все пролитые кислоты и щелочи. Если студент сомневается в 
природе реактива или не уверен в способе устранения его разлива, немедленно 
нужно сообщить об этом руководителю лаборатории. 

8. Следует быть особенно осторожными с разливами вокруг весов. Эти 
электронные устройства являются чрезвычайно чувствительными к коррозии. 
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Рядом с весами хранится кисть или мягкая щетка, чтобы можно было почистить 
сами весы. Тщательно очищаются весы и разновесы после каждого использова-
ния (даже одна крупинка реагента может привести к необратимому поврежде-
нию). Любая утечка рядом с весами немедленно устраняется и сообщается об 
этом руководителю лаборатории. 

9. Ртуть, свинец и другие тяжелые металлы представляют особую опас-
ность для здоровья, поскольку человеческий организм не может избавиться от 
тяжелых металлов. Все тяжелые металлы, с которыми человек когда-либо стал-
кивался, навсегда с ним (включая ртуть, если вы когда-либо играли с ней, ме-
таллические амальгамные зубные пломбы или свинец, если вы когда-либо съе-
ли кусочек свинцовой краски). В результате, хотя большинство тяжелых метал-
лов не особенно токсичны, последствия отравления ими обычно проявляются в 
долгосрочной перспективе и могут включать неконтролируемую дрожь, безу-
мие и смерть. Единственный способ бороться с этими последствиями – свести к 
минимуму воздействие отравления тяжелыми металлами. Ртуть представляет 
особую опасность, поскольку пары жидкости накапливаются в помещении и 
быстро достигают опасных концентраций в воздухе. Поэтому как можно быст-
рее нужно сообщить о любых утечках ртути, например из разбитого термомет-
ра, чтобы их можно было немедленно убрать. 

Лабораторное оборудование 
1. Посуду, которая имеет сколы или трещины, использовать для работы 

нельзя. Нагрев дефектной стеклянной посуды может вызвать ее тресканье, раз-
битие (или взрыв!), что приведет к разливу. Оборудование, вероятно, будет за-
менено, или преподаватель может просто дать специальные инструкции по ис-
пользованию этого оборудования. 

2. Нельзя нагревать мерную стеклянную посуду (мензурки, колбы и т. д.) 
на плитке или горелке. 

3. Если требуются стеклянные палочки для перемешивания или стеклян-
ные трубки с острыми или зазубренными краями, перед использованием следу-
ет отшлифовать их наждаком или оплавить на открытом огне. Это означает по-
местить острый (отколотый) конец в пламя горелки Бунзена и вращать стер-
жень или трубку до тех пор, пока на нагреваемом конце не начнет появляться 
ярко-оранжевое пламя. Продолжить нагревание, вращая еще минуту или около 
того, немного расплавляя этот конец. Обязательно дать ему остыть полностью 
перед оплавлением другого конца или применением. 

4. Многие предметы (стекло, металл и т. д.) выглядят горячими точно так 
же, как и холодными. При работе с огнем нужно быть очень осторожным, убе-
диться, что все оборудование (мензурки, колбы, подставки для колец и т. д.) 
остыло, прежде чем использовать его. 

5. При сборке газоотводного прибора (вставляется стеклянная трубка в 
резиновую пробку), чтобы избежать защемления зазубренного куска стекла в 
руке и пореза, используется следующая техника: (1) чтобы смазать либо конец 
вставляемой стеклянной трубки, либо отверстие в пробке, применяется глице-
рин или вода (трубка будет вставляется легче); (2) следует защитить руки, ис-
пользуя бумажные полотенца, чтобы удерживать как стеклянную трубку, так и 
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резиновую пробку; (3) держать резиновую пробку нужно таким образом, чтобы 
трубка не могла пройти через отверстие и попасть в ладонь (пальцы должны 
быть изогнуты, удерживая край пробки, как бы образуя букву «С»); (4) держать 
стеклянную трубку безопаснее ладонью от свободного конца, ближе к тому 
краю, который помещается в резиновую пробку; (5) стеклянная трубка вставля-
ется в отверстие пробки вращательным движением; (6) излишки глицерина 
удаляются; и (7) хорошо бы прожить свою жизнь без рубцовой ткани на ладо-
ни, о которой все будут спрашивать: «Как это произошло?», на что придется 
ответить, что вы не слушали своего преданного и заботливого преподавателя 
химии. 

6. Неправильный нагрев пробирки может привести к выбросу химических 
веществ из пробирки, что может привести к травмам кого-либо находящегося 
на пути. При нагревании пробирки используется следующая процедура: (1) ес-
ли не указано иное, всегда в смесь помещается несколько (пять или шесть) «ке-
рамических кипелок»; (2) используется зажим для пробирки, чтобы ее удержи-
вать, причем зажим должен быть расположен в верхней части пробирки, около 
ее горлышка; (3) пробирка удерживается примерно под углом 45o; (4) следует 
убедиться, что отверстие пробирки направлено в сторону от кого-либо (предпо-
чтительно к стене в зоне с низким уровнем движения лаборатории); (5) с перво-
го момента помещения в пламя никогда не нагревается дно пробирки (если не 
указано иное), вместо этого после первичного равномерного прогрева всей 
пробирки нагрев проводят на верхнем уровне жидкости в пробирке; (6) пробир-
ку перемещается горизонтально назад и вперед поперек пламени, чтобы жид-
кость не вытекла от слишком быстрого нагрева; (7) если жидкость начнет пере-
греваться (нагреваться слишком быстро и кипеть слишком сильно), пробирку с 
огня следует снять и дать содержимому остыть в течение минуты или около то-
го. 

7. Недопустимо заглядывать внутрь в отверстия любого сосуда, включая 
мензурки, колбы и пробирки (а также любого другого оборудования). Если что-
то случится в момент приближения к горлышку глаз, в результате чего химика-
ты «вылетят» из отверстия в посуде, они попадут прямо в лицо, в глаза. 

8. Градуированные сосуды не используются ни для каких других целей, 
кроме измерения объема жидкости. Градуированные цилиндры не должны быть 
использованы для получения реагента для эксперимента (в этом случае приме-
няются мензурки) или для проведения реакций (используются различные колбы 
или пробирки). 

Очень важно в момент первичного и текущего инструктажа донести до 
обучающихся, что эти рекомендации предназначены для их пользы и требуется 
неукоснительно им следовать. Правила безопасной работы в лаборатории вой-
дут в привычку быстрее, чем можно себе представить, если понимать их обос-
нованность. 
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Анализ результатов работ ОГЭ и ЕГЭ по математике показывает наличие 

типичных ошибок при выполнении заданий, направленных на проверку умений 
решать уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями и с их гра-
фиками. Отмечается, что в основе допускаемых ошибок лежит отсутствие вы-
работанных умений решать уравнения и неравенства, применять графические 
методы решений, проводить равносильные преобразования. В свою очередь, 
все перечисленные умения непосредственно формируются у учащихся при изу-
чении функционально-графического метода. Это обуславливает возросшее зна-
чение обучения в школьном курсе алгебры учащихся функционально-
графическому методу. Однако следует отметить тот факт, что существуют про-
тиворечия между имеющимися теоретическими аспектами обучения функцио-
нально-графическому методу в курсе алгебры и отсутствием конкретно разра-
ботанной методики формирования функционально-графического метода реше-
ния задач учащихся 7–9-го классов. Сложившиеся обстоятельства в теории и 
методики обучения математике обусловили актуальность исследования. 

Целью настоящего исследования является разработка методики обучения 
учащихся 7–9-го классов приемам решения задач функционально-графическим 
методом. Как известно, прием – это последовательность действий, свод правил, 
руководство по решению задач [1]. Выделяют следующие приемы функцио-
нально-графического метода: прием с использованием ОДЗ; прием с использо-
ванием свойства ограниченности; прием с использованием свойства монотон-
ности [2]. К перечисленным приемам добавляют еще один – прием, основанный 
на неотрицательности функции [1].  

В рамках основной школы целесообразно рассмотреть три первых прие-
ма.  

Формирование перечисленных приемов происходит последовательно по 
следующим этапам: 

1. Подготовительный – знакомство учащихся с составом приема и запо-
минание последовательности действий. 

2. Обучающий – формирование умения выполнять отдельные действия, 
составляющие прием и их совокупность. 

3. Закрепляющий – формирование умения выполнять совокупность дей-
ствий в стандартной ситуации. 

4. Практический – перенос приемов в новые ситуации, обучение умению 
выбирать тот или иной прием в зависимости от содержания изучаемого матери-
ала [2; 3].  
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Выявлено, что в процессе обучения приемам происходит обучение кон-
кретным действиям, которые являются составной частью приема, а также их 
совокупности. Так, каждый прием функционально-графического метода со-
ставляет последовательность действий, которым необходимо обучить учащих-
ся. Например, прием, основанный на применении свойства ограниченности 
функции, включает следующие шаги по его применению: 

1. Найдите ОДЗ уравнения (неравенства). 
2. Найдите множество значений функций, стоящих в правой и левой ча-

стях уравнения (неравенства). 
3. На основании соответствующих утверждений  об ограниченности 

функций сделайте вывод о решении уравнения (неравенства) [4]. 
Опишем методику обучения данному приему поэтапно. 
На первом этапе обучения приему – подготовительном – целесообразно 

предложить учащимся выполнить задания для актуализации понятия ограни-
ченности функции, умений находить множества значений функций, заданных 
аналитически, определять ограниченность функций. 

Задание 1. Найдите множество значений функций:  
1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 

6) ; 7) . 
Задание 2. Определите, какие из функций в задании 1 являются ограни-

ченными (сверху,  снизу). 
Следующая задача способствует актуализации умений находить множе-

ства значений функций. При выполнении данного задания учащиеся должны 
прийти к выводу о том, какие виды геометрических преобразований графиков 
функций влияют на изменение множества значений указанных функций, что 
позволит в дальнейшем быстрее находить множество значений различных 
функций, без построений и дополнительных вычислений. 

Задание 3. А) Определите множество значений функций:  
1)   
2) ;  
3) ; 
4) ;  
5) ;   
6) ;  
7) ;  
8) . 
Б) Сделайте вывод о том, какие виды геометрических преобразований 

графиков функций влияют на изменение множества значений указанных функ-
ций. 

На втором этапе (обучающем) формулируем утверждения о применении 
свойств ограниченности функций и организуем решение следующих задач на 
применение действий, составляющих прием. 

Формированию умения нахождения ОДЗ уравнений и неравенств способ-
ствует выполнение заданий, аналогичных заданию 4. 
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Задание 4. Найти область допустимых значений уравнений (неравенств): 
  

  
3) ;  
4) ;  
5) ;  
6) ;  
7)  ; 
8) .  
При выполнении задания 5 у учащихся формируются умения определять 

структуру уравнения и неравенства, умения находить множества значений 
функций, входящих в структуру уравнения (неравенства). 

Задание 5. Назовите функции, составляющие данные уравнения (неравен-
ства). Найдите пересечение множеств значений, выделенных функций для каж-
дого уравнения (неравенства). 

1)   
2) ; 
3)  ;  
4)  
5)   
6) . 
При решении следующих заданий на закрепляющем этапе формируются 

все 3 действия, составляющие прием. 
Задание 6. Решить уравнения: 

;  
2)  

;  
 

Задание 7. Решить неравенства: 
1)   
2) ; 
3) ;  

4) .  

Умения учащихся конструировать уравнения и неравенства вырабатыва-
ются при выполнении заданий 8–9. Данные задания используются на заключи-
тельном этапе формирования приема. Можно использовать и блоки задач [4]. 

Задание 8. Сконструируйте уравнения вида , для которых 
справедливы неравенства: а) ; б) ;  
в) . 

Задание 9. Приведите примеры неравенств вида 
 , имеющих и не имеющих решений.  
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Поэтапное решение одного из уравнения с использованием свойства 
ограниченности представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Решение задачи с использованием свойства ограниченности функций 
 

№ Решение уравнения:  
 

Формируемые действия 

1 ОДЗ: ;  Нахождение ОДЗ уравнения 

2 1)  – ограниченная снизу 
 

2)  – ограниченная 
сверху     

Нахождение множества значений функций, 
стоящих в правой и левой частях уравне-
ния 

3 Так как , следова-
тельно, по утверждению 3 уравнение  

 решений не 
имеет  
Ответ: решений нет 

Формулирование вывода о решении урав-
нения на основании соответствующего 
утверждения об ограниченности функций: 
«Если для всех  из некоторого промежут-
ка X справедливы неравенства 

, где A некоторое число, то на 
множестве X уравнение  и 
неравенство  решений не име-
ет, а неравенство верно при 
всех значениях переменных, входящих в 
область допустимых значений неравен-
ства» 

 
Формирование всех перечисленных приемов функционально-

графического метода на уроках алгебры в основной школе является затрудни-
тельным. Один из вариантов решения данного положения заключается в разра-
ботке и внедрении в процесс обучения математики элективного курса. Также 
можно обучать приемам решения сложных заданий в рамках дополнительного 
образования [5]. Нами разработан элективный курс, предназначенный для 
углубления теоретических и практических знаний по алгебре и повышения ма-
тематической подготовки учащихся 9-го класса. Тип курса – углубляющий, 
рассчитан на 17 часов.  

Содержание курса представлено в таблице 2. 
Таблица 2 

Содержание курса «Функционально-графический метод решения задач» 
 

№ 
п/п Наименование темы Количество 

часов 
1 Графики функций, свойства функций  1 
2 Геометрические преобразования графиков функций 1 
3 Решение задач с использованием области допустимых значений  3 
4 Решение задач с использованием ограниченности функции 4 
5 Решение задач с использованием монотонности функции 4 
6 Решение задач с использованием различных свойств функций 3 
7 Контрольная работа 1 

 Итого 17 



 

115 

Эффективность предложенной методики обучения учащихся 7–9-го клас-
сов приемам решения уравнений и неравенств проверялась экспериментально. 
Согласно полученным итоговым результатам, было доказано, что разработан-
ная методика обучения функционально-графическому методу является эффек-
тивной при формировании у обучающихся умений решать уравнений и нера-
венств.  
 

Список источников  
 

6. Сарванова Ж. А., Киржаева Т. И. Обучение учащихся нестандартным приемам ре-
шения уравнений // Математика и математическое образование: современные тенденции и 
перспективы развития : сборник научных трудов по материалам II заочной Всероссийской 
научно-практической конференции, 23 декабря 2016 г. Саранск : МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 
2016. С. 100–105. 

7. Садыкова Л. К. Подготовка студентов математических специальностей педвузов к 
обучению учащихся общеобразовательных учреждений функционально-графическому мето-
ду решения уравнений и неравенств : дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. Са-
мара, 2010. 224 с. 

8. Капкаева Л. С. Интеграция алгебраического и геометрического методов в среднем 
математическом образовании : монография. Саранск : МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 2004. 
287  с.  

9. Ульянова И. В., Сарванова Ж. А. Методика обучения учащихся решению геометри-
ческих задач в контексте укрупнения дидактических единиц // Учебный эксперимент в обра-
зовании. 2022. № 3 (103). С. 89–97. 

10. Баграмян Э. Р., Орешкина А. К., Сергеева М. Г., Никитина Е. Е. Базовые 
направления развития системы дополнительного профессионального (педагогического) об-
разования в современных условиях // Профессиональное образование и общество. 2020. № 4 
(36). С. 159–172.  

 
References 

 
1. Sarvanova Zh. A., T. I. Kirzhaeva Teaching students non-standard methods of solving 

equations. Matematika i matematicheskoe obrazovanie: sovremennye tendencii i perspektivy 
razvitiya : sbornik nauchnyh trudov po materialam II zaochnoj Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii, 23 dekabrya 2016 g. = Mathematics and mathematical education: modern trends and 
prospects of development : collection of scientific works based on the materials of the II corre-
spondence All-Russian Scientific and Practical Conference, December 23, 2016. Saransk : MGPI 
named after M. E. Evseviev. 2016. Рр. 100-105 (In Russ.) 

2. Sadykova L. K. Training students of mathematical specialties of pedagogical universities 
to teach students of general education institutions the functional-graphical method of solving equa-
tions and inequalities: dis. for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences. Samara, 2010. 
224 p. (In Russ.) 

3. Kapkaeva L. S. Integration of algebraic and geometric methods in secondary mathemati-
cal education. Saransk : MGPI named after M. E. Evseviev, 2004.  287 p. (In Russ.) 

4. Ulyanova I. V., Sarvanova Zh. А. Methods of teaching students to solve geometric prob-
lems in the context of the enlargement of didactic units. Uchebnyj eksperiment v obrazovanii = 
Teaching Experiment in Education. 2022; 3(103):89-97. (In Russ.). 

5. Bagramyan E.R., Oreshkina A.K., Sergeeva M.G., Nikitina E.E. Basic directions of de-
velopment of the system of additional vocational(pedagogical) education in modern conditions. 
Professional'noe obrazovanie i obshchestvo = Professional education and society.  2020; 4(36):159-
172. (In Russ.) 



 

116 

Информация об авторах: 
 
Сарванова Ж. А. – доцент кафедры математики и методики обучения математике, 

канд. пед. наук. 
Калачева Н. Ф. – магистрант. 
 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 
Information about the authors: 
 
Sarvanova Zh. A. – Associate Professor of the Department of Mathematics and Methods of 

Teaching Mathematics, Ph.D. (Pedagogy).  
Kalacheva N. F. – Master's Degree student. 
 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.  
The authors declare no conflicts of interests. 
 

Статья поступила в редакцию 23.05.2023; одобрена после рецензирования 25.06.2023;  
принята к публикации 31.08.2023.  
 
The article was submitted 23.05.2023; approved after reviewing 25.06.2023;  
accepted for publication 31.08.2023. 

 
  



 

117 

Учебный эксперимент в образовании. 2023. № 3 (107). С. 117–126.  
Teaching Experiment in Education. 2023; 3(107):117-126. 
 
Научная статья 
УДК 37.091.3.53(045) 
doi: 10.51609/2079-875Х_2023_3_117 
 

Оценка уровня сформированности мировоззрения учащихся основной школы  
на предметном содержании физики 

 
Анна Анатольевна Харитонова1, Елизавета Сергеевна Налейкина2 

1Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева,  
Саранск, Россия  
2Президентский лицей Сириус 
1blackann63@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7085-3100 
2naleykina.eliza@mail.ru 

 
Аннотация. Исследование посвящено разработке дидактического инструментария по 

определению уровня сформированности мировоззрения учащихся основной школы. Методо-
логической основой проектирования является подход Каменецкого Е. С. Проведен анализ 
структурных единиц мировоззрения на трех уровнях сформированности с использованием 
девяти критериев: воспроизведение знаний, уверенность в истинности знаний, работа с про-
тиворечием «и-и», применение без философской терминологии, готовность отстаивать свои 
взгляды, работа с противоречием «и-и» или «ни-ни», применение с формулировкой фило-
софского положения, применение знаний при наличии препятствий, работа с противоречия-
ми «и-и», «ни-ни» одновременно. В результате получена спецификация теста, даны характе-
ристики тестовых заданий на конкретных примерах по курсу физики основной школы по 
разделам: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, световые 
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Abstract. The research is devoted to the development of didactic tools to determine the level 

of formation of the worldview of primary school students. The methodological basis of the design is 
the approach of  E. S. Kamenetsky. The analysis of the structural units of the worldview) at three 
levels of their formation using nine criteria: reproduction of knowledge, confidence in the truth of 
knowledge, work with the contradiction "and-and", the use of non-philosophical terminology, will-
ingness to lag behind their views, work with the contradiction "and-and"or "neither-nor", applica-
tion with the formulation of a philosophical position, application of knowledge in the presence of 
obstacles, work with contradictions "and-and", "neither-nor" at the same time. As a result, the speci-
fication of the test was obtained and the characteristics of the test tasks were given on specific ex-
amples for the basic school Physics course in the sections: mechanical phenomena, thermal phe-
nomena, electromagnetic phenomena, light phenomena, physics of the atom and atomic nucleus. 
The retest test of the reliability coefficient of the test was calculated using the Cuder-Richardson 
formula. The results of a control pedagogical experiment are presented and the relationship between 
the level of worldview and the results of mastering the basic educational program of the Physics 
course of the primary school. 
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Введение 

Формирование фундамента мировоззрения учащегося – это формирова-
ние физической картины мира с учетом взглядов и убеждений, соответствую-
щих диалектико-материалистическому мышлению.  

В современной дидактике существует разные походы к оцениванию 
уровней сформированности мировоззрения:  

 профессионально-педагогического мировоззрения студентов педаго-
гического вуза [1]; 

 научного мировоззрения обучающихся на основе кластерного анализа 
[2, с. 13]; 
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 различных видов мировоззрения (экологического, естественно-
научного, информационного и т. п.) [3, с. 48; 4, с. 108]. 

Однако проблема оценивания уровня сформированности мировоззрения 
обучающегося остается актуальной, особенно для практикующего учителя. 
Предметнику необходимо дать инструментарий, позволяющий проводить дан-
ную диагностику самостоятельно в рамках своей дисциплины. Под инструмен-
тарием мы понимаем необходимый набор критериев, соответствующий опреде-
ленному уровню сформированности и средства оценивания.  

Материалы и методы 
Методологической основой нашего исследования является подход  

С. Е. Каменецкого. В таблице 1 представлены уровни оценки мировоззрения и 
соответствующий критерий [5, с. 250]. 

Таблица 1  
Спецификация критериев и уровней сформированности мировоззрения 

 
Компонент 

(уровни мировоззре-
ния) сформированно-

сти 

I II III 

Знания (о физической 
картине мира) 

Воспроизведение 
(знание основных 
понятий физики) 

Применение без 
философской 
терминологии 

Применение с фор-
мулировкой фило-
софского положения 

Взгляды и убеждения Уверенность  
в истинности  
знаний 

Готовность  
отстаивать свои 
взгляды 

Применение  
знаний при наличии 
препятствий 

Диалектическое  
мышление 

Работы с проти-
воречием «и-и» 

Работы с проти-
воречием «и-и» 
или «ни-ни» 

Работа с противоре-
чиями «и-и», «ни-
ни» одновременно 

 
Результаты исследования 

Проведен анализ структурных единиц мировоззрения (знания, взгляды и 
убеждения, диалектическое мышление) на трех уровнях их сформированности с 
использованием девяти критериев: воспроизведение знаний, уверенность в ис-
тинности знаний, работы с противоречием «и-и»,  применение без философской 
терминологии, готовность отстаивать свои взгляды, работы с противоречием 
«и-и» или «ни-ни», применение с формулировкой философского положения, 
применение знаний при наличии препятствий, работа с противоречиями «и-и», 
«ни-ни» одновременно. С целью проектирования инструментария для практи-
кующего учителя даны характеристики тестовых заданий на конкретных при-
мерах по курсу физики основной школы по разделам: механические явления, 
тепловые явления, электромагнитные явления, световые явления, физика атома 
и атомного ядра, что позволит самостоятельно разрабатывать авторские тесты, 
в том числе и на других дисциплинах естественно-математического цикла [6].  

Рассмотрим характеристики тестовых заданий, позволяющие оценивать 
уровень сформированности мировоззрения, и введем весовой коэффициент.   

Знания (I уровень).  
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Воспроизведение. Данный уровень предусматривает точное воспроизве-
дение знаний и их применение в стандартных задачах. При оценке дидактиче-
ские цели направлены на выявление уровня знать/уметь: физические – явления, 
величины, свойства и состояния, приборы, формы материи по усвоенному ра-
нее образцу. Весовой коэффициент оценивания 1 балл. 

Например, задание 1. 
Физика изучает следующие формы материи: 
а) вещество; 
б) физический вакуум; 
в) физические поля; 
г) вещество, физические поля и вакуум 
Правильный ответ: г) вещество, физические поля и вакуум 

Знания (II уровень).  
Оценка применения знаний без философской терминологии. Ученик спо-

собен раскрыть смысл физической величины, выделить существенный или ос-
новной признак понятия, произвести полное сравнение признаков, установить 
причинно-следственные связи между понятиями, явлениями и законами.  

При этом учащийся готов к обобщению субъективного для него знания об 
изучаемых объектах и действиях с ними. Весовой коэффициент оценивания  
2 балла. 

Например, задание 2. 
Во взаимном притяжении нуклонов в ядре атома проявляется:  
а) взаимодействие; 
б) гравитационное взаимодействие; 
в) электромагнитное взаимодействие; 
г) сильное взаимодействие. 
Правильный ответ: сильное взаимодействие  

Задание 3. 
Установите в Законе всемирного тяготения причинно-следственные связи. 
а) причина – сила; следствие – масса; 
б) причина – масса; следствие – сила; 
в) причина – масса; следствие – радиус дальнодействия; 
г) причина – радиус дальнодействия; следствие – сила; 
Правильный ответ: причина – масса; следствие – сила. 

Например, задание 4. 
Найдите соответствие. 

Утверждение Теория 
1. При движении тела его размеры всегда являются 

постоянной величиной. А. Классическая механика 

2. Два события являются одновременными незави-
симо от системы отсчёта Б. Специальная теория относи-

тельности 3. Линейный размер тела зависит от скорости его 
движения. 

 
Правильный ответ:1 – А; 2 – Б; 3 – Б. 

Знания (III уровень).  
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Характеризуется умением вскрывать законы диалектики. Оценка сфор-
мированности обобщенных знаний с использованием философской терминоло-
гии. Например, вскрыть диалектические связи и закономерности, такие как пе-
реход количества в качество, единство и борьбы противоположностей, отрица-
ние отрицания. Весовой коэффициент оценивания 3 балла. 

Например, задание 5. 
Изменится ли свойство кислорода, если изменить количество нейтронов в 

его составе. Ответ обосновать. 
Правильный ответ: нет, изменится лишь атомная масса. Количество 

нейтронов определяет атомную массу, но не влияет на химическое свойство 
вещества. Увеличение количества нейтронов в атоме приводит его к новому 
качественному состоянию – изотоп. 

Например, задание 6. 
Источником электрического поля могут быть:  
а) движущиеся электрические заряды; 
б) покоящиеся электрические заряды,  
в) и движущиеся, и покоящиеся электрические заряды; 
в) нет верных ответов. 
Правильный ответ: и движущиеся, и покоящиеся электрические заряды. 

Взгляды и убеждения (I уровень). Оценка устойчивой системы взглядов и 
научных убеждений. Задание начинается с когнитивных вопросов: как вы ду-
маете? Согласны ли вы что…? Что является наиболее важным…? Поясните, 
почему…? 

Весовой коэффициент оценивания 1 балл. 
Например, задание 7. 
Почему при одинаковой силе ветра в бурю сосна ломается, а ель легко 

вырывается из земли? 
Правильный ответ. Корневая система ели находится вдоль поверхности 

земли, а корни сосны глубоко уходят в землю. За счет этого плечо силы, удер-
живающее ель в земле, меньше, чем у сосны. Поэтому при одинаковом моменте 
силы ветра ель вырывается с корнем, а сосна ломается в стволе. 

Взгляды и убеждения (II уровень). Ученик готов отстаивать свои взгляды 
и убеждения, способен использовать свои знания на практике, доказывая их 
справедливость. Признаки таких задач: какие решения вы могли бы предложить 
для…? Используя экспериментальные данные докажите, что…; как можно ина-
че решить возникшую проблему…? Что произойдет если…? 

Весовой коэффициент оценивания 2 балла. 
Например, задание 8. 
Что произойдет, если исчезнет сила трения? 
Взгляды и убеждения (III уровень). Ученик способен решать нестандарт-

ные задачи или вскрывать противоречия. Чаще всего это провокационные во-
просы. Весовой коэффициент оценивания 3 балла. 

Например, задание 9. 
Какой из трех законов сохранения главнее?  
а) закон сохранения энергии; 
б) закон сохранения массы; 
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в) закон сохранения импульса тела; 
г) все  
Правильный ответ. Все. Законы физики равноправны. 

Например, задание 10. 
Существуют ли скорость и импульс тел в действительности?  
а) нет не существуют, они характеризуют движение и его количество; 
б) да они реальны. 
Правильный ответ. Вариант а.  

Диалектическое мышление (I уровень). Признаком таких заданий умение 
установить противоречие «и-и».  

Весовой коэффициент оценивания 3 балла. 
Например, задание 11. 

Между атомами существует … 
а) только взаимное отталкивание; 
б) только взаимное притяжение; 
в) и притяжение, и отталкивание. 
Правильный ответ: в) Между атомами существуют силы и притяжения и 
отталкивания. 

Например, задание 12. 
Электрический заряд – это. 
а) свойство элементарных частиц;  
б) мера электромагнитных взаимодействий; 
в) и свойство элементарных частиц и мера электромагнитных взаимодействий. 
Правильный ответ: в) Существует частицы без заряда, а заряда без частицы 
нет. 

Например, задание 13. 
Свет – это физическое явление или физический объект? 
Варианты ответов: 
а) физический явление; 
б) физическое объект; 
в) и физическое явление, и физический объект 
Правильный ответ: и физическое явление, и физический объект. 

Диалектическое мышление (II уровень). Учеников готов работать с про-
тиворечиями «и-и», «ни-ни». Выясним, понимает ли учащийся границы приме-
нимости закона или теории. 

Весовой коэффициент оценивания 4 балла. 
Например, задание14.  

Какая формула верна для расчёта энергии физического тела?  
Варианты ответов: 

а) ;     1. только а; 
б)    2. только б; 
в)    3. только в; 
г)     4. только г; 

5. выбор формулы для расчета энергии  
зависит от наблюдаемого физического явления. 
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Правильный ответ: 5. У каждого закона или теории есть границы применимо-
сти. 

Диалектическое мышление (III уровень). Работа сразу двумя противоре-
чиями «и-и», «ни-ни» одновременно. 

Весовой коэффициент оценивания 5 баллов. 
Например, задание 15. 

Фотон – это…? 
а) частица; 
б) электромагнитная волна; 
в) и то и другое, не то и не другое; 
г) не то и не другое; 
д) и то и другое. 
Правильный ответ: в). 

Для разработки теста по диагностики уровня сформированности мировоз-
зрения учащихся была разработана спецификация теста (табл. 2). Вертикальные 
графы представляют уровень сформированности, горизонтальные – компонен-
ты мировоззрения.  

Таблица 2  
Спецификация теста 

 
Уровень сформированности / компо-
ненты мировоззрения 

1-й уровень 2-й уровень 3-й  
уровень 

Знания о ФКМ 1 2, 3, 4 5, 6 
Взгляды и убеждения 7 8,9 10 
Диалектическое мышление 11, 12, 13, 14 15 

 
Ретестовая проверка коэффициента надежности теста рассчитывалась по 

формуле Кьюдера–Ричардсона. , где m – объем 
выборки, равна 48; – сумма произведения дисперсии тестовых зада-
ний, равна3.01; Dx – дисперсия первичных баллов, равна 13,04.  

Расчет показал, что коэффициент надежности составил 0,78; что согласу-
ется с допустимым пределом не меньше 0,76.  

Перевод баллов теста в отметку по пятибалльной шкале проводился с 
помощью числовой прямой (рис. 1).  

Расчет результатов тестирования показывает, что максимальное количе-
ство баллов за компоненты мировоззрения составляют: знания о физической 
картине мира – 13 баллов; взгляды и убеждения – 8 баллов; диалектическое 
мышление –18 баллов; за весь тест 39 балов. 

 
Рис. 1. Перевод весовых баллов в школьную отметку 
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Определим Хср. на каждом из выделенных промежутков по следующим 

формулам:  
Хср.1 = 0,2*S= 0,2*39=7,8 ≈ 8 баллов; 
Хср.2 = 0,5*S=0,5*39=19,5 балла; 
Хср.3 = 0,7* S=0,7*39=27,3 ≈27 баллов. 
Сделаем расчет для отрезков а, в, с на числовой прямой (в баллах) по сле-

дующим формулам: 
а = 2Хср.1=2*8=16; 
в = 2Хср.2 – а=2*19,5 – 16=23;  
с = 2Хср.3 – в=2*27-23=31. 
Тогда границы отметки лежат в следующих пределах. 
 

0≤ m ≤16 (a) 16>m ≤23 (в) 23> m ≤31 (с) 31>m ≤39 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
В конце теста подводится итог в виде баллов и школьной отметки. 
Во время проведения контрольного эксперимента появилась рабочая ги-

потеза, что уровень сформированности мировоззрения ученика должен корре-
лировать с результатами освоения основной образовательной программы курса 
физики основной школы. 

В эксперименте участвовали учащиеся 9-х классов МБОУ СОШ г. Зерно-
града, объем выборки составлял 48 человек. На первом этапе мы проверили 
нормальность распределения двух результатов экспериментальных данных и 
средней успеваемости. Для проверки гипотезы мы использовали линейный кри-
терий Пирсона, расчеты представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Определение нормальности распределения тестовых баллов  
и средней успеваемости. Расчет линейного коэффициента Пирсона 

Заключение 
В ходе проведения проектно-исследовательской работы разработан тест, 

позволяющий проводить оценку уровня сформированности мировоззрения 
учащихся на предметном содержании физики, с коэффициентом надежности 
79 %. Связь между уровнем мировоззрения и результатами освоения основной 
образовательной программы курса физики основной школы по нашим оценкам 
составил 92 %, на уровне значимости α=0,05 в доверительном интервале от 0, 
86 до 0,95. Таким образом доказано, что эффективность формирования научно-
го мировоззрения у учащихся напрямую влияет на успешности усвоения всех 
структурных элементов физических знаний и естественнонаучную грамотность. 
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