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Учебный эксперимент в образовании. 2025. № 2 (114). С. 7–17 
Teaching experiment in education. 2025; 2(114):7-17 
 

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Научная статья 
УДК 37.015.3 
doi: 10.51609/2079-875Х_2025_2_07 

 
Диагностика дефицитов лексического развития дошкольников  

 
Ольга Сергеевна Гришина1, Мария Николаевна Полякова2 

1,2Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 
г. Саранск, Россия 
1grishina0609@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-6726-9624 
2maryapolyak@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9283-1247 
 

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-исследовательской работы, 
ориентированной на изучение специфики диагностики дефицитов лексического развития 
дошкольников. Доказывается, что лексический компонент языковой способности, отража-
ющий многоаспектные процессы освоения слов родного языка, является одним из психо-
логических факторов гармоничности психического развития дошкольников. Обосновывается 
необходимость трансформации традиционных диагностических инструментов с учетом вос-
требованности временем и обществом. Предлагается авторский вариант интерактивного диа-
гностического ресурса, ориентированного на оптимизацию работы по изучению одного 
из аспектов лексического развития детей поколения Альфа – потенциала освоения сложных 
слов. Приводятся аргументы результативности применения предлагаемого диагностического 
ресурса. 

Ключевые слова: диагностика, лексическое развитие, сложные слова, дошкольники, 
интерактивный диагностический ресурс 

Благодарности: материалы подготовлены в рамках гранта на проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности Мордовско-
го государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева по теме «Научно-
методическое обеспечение познавательного и речевого развития детей в условиях инклюзив-
ной практики». 

Для цитирования: Гришина О. С., Полякова М. Н. Диагностика дефицитов 
лексического развития у дошкольников // Учебный эксперимент в образовании. 2025. № 2 
(114). С. 7–17. https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_2_07.  

 
Original article 
 

Diagnostics of vocabulary development deficits among preschoolers  
 

Olga S. Grishina1, Maria N. Polyakova2 

1,2Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, Russia 
1grishina0609@yandex.ru, http://orcid.org/ 0000-0001-8559-7712 
2maryapolyak@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9283-1247 
 

Abstract. The article presents the results of experimental research work aimed at studying 
the specifics of diagnosing lexical development deficits among preschoolers. It is proved that the 
lexical component of language ability,  reflecting multi-aspect processes of learning native language  
__________________________ 
© Гришина О. С., Полякова М. Н., 2025 
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words, is one of the psychological factors influencing the harmony of preschoolers’ mental devel-
opment. Taking into account the demands of time and society, the necessity of transforming tradi-
tional diagnostic tools is substantiated. The authors propose their version of interactive diagnostic 
resource aimed at the optimization of studying such an aspect of Alpha children lexical develop-
ment as the potential for mastering complex and compound words. There are the arguments proving 
the effectiveness of the proposed diagnostic resource.  

Keywords: diagnostics, lexical development, complex words, compound words, preschool-
ers, interactive diagnostic resource 

Acknowledgements: the article was prepared within the framework of a grant for conducting 
research in priority areas of scientific activity of the Mordovian State Pedagogical University 
named after M. E. Evseviev. The topic of the grant is “Scientific and methodological support for 
cognitive and speech development of children within the inclusive practice”. 

For citation: Grishina O. S., Polyakova M. N. Diagnostics of vocabulary development defi-
cits among preschoolers. Uchebnyj experiment v obrazovanii = Teaching experiment in education. 
2025; 2(114):7-17. (In Russ.). https://doi.org/ 10.51609/2079-875Х_2025_2_07. 

 
В современном мире владение нормативной, выразительной и богатой 

речью становится важным условием успешного общения и социального взаи-
модействия. Развитый лексический компонент языка служит основой для кор-
ректного выражения мыслей, помогает не только передавать информацию, но и 
делать это эмоционально и убедительно. Это открывает новые возможности для 
личностного роста, профессионального успеха и построения эффективных со-
циальных контактов [1]. 

Развитие лексической сферы привлекало внимания многих исследовате-
лей, чьи интересы находились в сфере педагогической психологии. Изучались 
онтогенез детской речи, этапы ее становления, расширение словарного запаса, 
освоение грамматических норм и совершенствование речевых навыков 
(Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, С. Н. Цейтлин). Особое внимание уделялось 
специфике усвоения ребенком отдельных слов и взаимосвязей между языковы-
ми единицами, структуре лексического строя речи, устройству словаря ребѐнка 
на разных этапах его развития, формированию устойчивых ассоциаций между 
словами (А. А. Уфимцева, Т. В. Булыгина, Е. В. Пугачѐва, Е. М. Струнина и 
др.). 

Понятие «лексическая сфера языковой способности детей» отражает со-
вокупность процессов, связанных с формированием и использованием словар-
ного запаса в речевой деятельности. Развитие лексической сферы предполагает 
как количественное увеличение словарного запаса, так и качественное развитие 
способности понимать и применять слова в различных контекстах. Современ-
ные психологические и психолингвистические исследования указывают на то, 
что начало процесса речевого развития ребенка обусловлено двумя основными 
факторами: во-первых, непосредственным сенсорным восприятием, сопровож-
дающимся неречевой предметной деятельностью и способствующим познанию 
окружающего мира; во-вторых, речевой активностью взрослых, взаимодей-
ствующих с ребенком и помогающих пополнению его словарного запаса [2]. 

Лексическая сфера языковой способности ребенка претерпевает каче-
ственные изменения в ходе развития его представлений об окружающем мире. 
По мере взросления ребенок расширяет свой кругозор, знакомясь с новыми 

https://doi.org/
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предметами и явлениями, что ведет к обогащению его словарного запаса. По-
знание окружающего мира происходит как в результате непосредственного 
взаимодействия с новыми для ребенка предметами и объектами, так и через 
общение со взрослыми, то есть в процессе речевой и неречевой деятельности. 
Сначала ребенок использует слова с прямым значением, а позже начинает опе-
рировать обобщающими понятиями. 

Однако не у всех детей данный процесс проходит благополучно. Дефици-
ты развития лексического уровня языковой способности у дошкольников де-
терминированы влиянием целого спектра факторов и проявляются: в ограни-
ченности активного словаря; замедленном накоплении пассивного словаря; 
дисбалансе между активным и пассивным словарем; сложностях подбора и 
применения слов в построении высказываний; доминировании стереотипных 
выражений; недостаточности сформированности семантических полей; заменах 
нужных слов близкими по значению, но неверными вариантами из одного ас-
социативного поля; трудностях с классификацией и систематизацией, с под-
бором обобщающих понятий и дефицитах вербализации абстрактных понятий, 
что, в свою очередь, обусловливает возникновение псевдослов и ложных поня-
тий, непонимание метафор, идиом и т. п. [3]. 

Результаты психологических исследований являются доказательствами 
того, что лексические дефициты дошкольников в целом влияют на успешность 
психического развития дошкольников. Слово – это не только ресурс рече-
языковой деятельности, обеспечивающий коммуникацию, но и инструмент 
мышления, гарантирующий познание окружающего мира. Дефицитарность ба-
зовой основы когнитивной и коммуникативной способностей ребенка пред-
определяет сложности освоения им культурных ценностей человечества в об-
разовательной и социальной сферах и, следовательно, затрудняет процесс соци-
ализации и формирования личности [4]. 

Исследование особенностей лексикона дошкольника достаточно полно 
представленный компонент психолого-педагогической диагностики, реализуе-
мый в большинстве случаев по таким ключевым направлениям, как понимание 
значения слов и выражений, особенности словарного состава речи, сформиро-
ванность словообразовательных умений. Однако диагностический инструмен-
тарий традиционного формата «неинтересен» поколению Альфа. Его предста-
вителей мотивируют электронные ресурсы и компьютерные инновации. Следо-
вательно, существует потребность повышения исследовательского внимания 
к изучению специфики проектирования электронного диагностического ин-
струментария и создания научно обоснованных и методически представленных 
ресурсов для обозначенного компонента психолого-педагогической диагности-
ки [5]. 

В освоении лексического запаса дошкольниками наряду с основными 
способами интериоризации лексических единиц родного языка особое место 
принадлежит их возможностям в словообразовании – процессе, обеспечива-
ющем не только пополнение запаса новыми словами, но и формирование осо-
знания формальной и смысловой связи слов, понимание морфологического со-
става слова и специфики лексических разрядов. Создание слов – это отражение 
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языковой креативности ребенка и способ развития языковых навыков. Сформи-
рованность компетенций словообразования отчетливо коррелируется с общим 
уровнем лексического развития дошкольника. 

Авторские диагностические комплексы, ориентированные на изучение 
компетенций словообразования, достаточно многочисленны (Г. А. Волкова, 
Р. И. Лалаева, Т. В. Туманова, Т. А. Фотекова и др.). В содержательном плане 
они имеют отличия: в алгоритме реализации, в структуре показателей, в пред-
ложении лексического и наглядного материала. Наименее представленным 
компонентом (как правило, не более 2–3 заданий) является диагностика сфор-
мированности умений образования слов путем сложения. Большинство диагно-
стических комплексов существуют только в классическом «печатном» формате 
[5]. 

В данной статье представлены результаты опытно-исследовательской ра-
боты, раскрывающие потенциал интерактивного диагностического ресурса (да-
лее – ИДР) в исследовании сформированности умений словосложения у стар-
ших дошкольников. Апробация авторского ИДР была осуществлена на базе 
МДОУ «Детский сад № 65 комбинированного вида» и МДОУ «Детский сад  
№ 71» (корпус № 2) г. о. Саранск, к исследованию были привлечены 24 вос-
питанника старшего дошкольного возраста. 

Методическое обоснование разработки диагностического ресурса 
в электронном формате заключается в оптимизации решения ряда актуальных 
задач диагностического процесса: необходимости учета потребностей поколе-
ния Альфа, а следовательно, повышения мотивации и активности ребенка 
в самом процессе; потенциале стандартизации и объективизации получаемых 
результатов; перспективе реализации мониторинговых мероприятий – создании 
баз данных по итогам диагностики, которые, в свою очередь, позволят осуще-
ствить диссеминацию полученного опыта в контексте дополнения информации 
о типичности / атипичности онтогенеза языковой способности. Средствами до-
стижения цели в этом случае становятся: наглядность ИДР за счет привлечения 
мультимедиа; интерактивность ИДР или игровой формат, предоставляющий 
ребенку возможность самостоятельного разрешения «проблемной ситуации»; 
индивидуализация ИДР посредством включения диагностических заданий раз-
ноуровневого характера; полисенсорный характер ИДР, обеспечивающий 
«включение» всех анализаторных систем ребенка; рационализация диагности-
ческой процедуры. 

Разработка ИДР осуществлялась в рамках следующих постулатов: вы-
полнение требований ФГОС дошкольного образования к методическому обес-
печению образовательного процесса; соответствие положениям САНПиН; со-
блюдение временной дозировки диагностических заданий; привлечение реле-
вантной графики; учет взаимосвязи освоения умений словосложения 
с развитием иных компетенций рече-языковой деятельности. Лексический ма-
териал ИДР отражает «возрастные интересы» дошкольников, в частности 
включены наименования сказочных субъектов и объектов – ковер-самолет, ца-
ревна-лягушка, шапка-невидимка и другие.  
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ИДР предлагает модульную структурацию диагностических заданий: 
1) на сложение двух производящих основ в одно слово без помощи соедини-
тельной гласной; 2) на сложение двух производящих основ в одно слово 
с помощью соединительной гласной; 3) на сложение усеченной основы (части 
слова) и слова; 4) на сложение усеченных (сокращенных) основ слов; 
5) на аббревиацию (сложение звуков или начальных букв словосочетаний). 
Каждый из модулей – это «персональное поле», что позволяет осуществлять 
быстрый поиск и реализовывать работу.  

Обследование осуществлялось в индивидуальном порядке, и в процессе 
его проведения детям предоставлялась поддержка в форме разъяснительного 
пробного задания, а затем – организующей и стимулирующей помощи. Конста-
тация уровня развития умения словосложения у дошкольников с лексическими 
дефицитами осуществлялась по результатам пяти серий исследования (по каж-
дому модулю разработанного ресурса). 

Степень успешности ребенка оценивалась в количественном и качествен-
ном планах.  

Оценка количественных результатов – это балловая оценка:  
правильное выполнение 90–100 % диагностических проб – 4 балла  
самостоятельное правильное выполнение 80–90 % – 3 балла  
выполнение 60–80 % при стимулирующей помощи  – 2 балла  
частично правильное выполнение 30–50 % при помощи  
обучающего характера 

 
– 1 балл  

частично правильное выполнение 10–30 % выборов  
при помощи обучающего характера или невозможность  
выполнения диагностических проб 

 
 
– 0 баллов  

Уровень развития умений словосложения определялся посредством ма-
тематической обработки эмпирической информации: устанавливался средне-
арифметический показатель по каждой диагностической пробе; осуществлялось 
ранжирование по средним данным и представление в обобщенном виде. На ос-
новании цифровых показателей, определяющих диапазон уровня, дошкольники 
были распределены в группы. В содержательном аспекте за основу были взяты 
уровни развития словообразовательных умений у старших дошкольников  
(табл. 1).  

Представим результаты диагностического обследования развития умений 
словосложения различными способами у дошкольников посредством ИДР – 
5 серий проб (по количеству модулей). 

Количественные итоги выполнения диагностических проб дошкольника-
ми в детализированном виде отражены в таблице 2. 

Результаты диагностики практического владения умением сложения двух 
производящих основ в одно слово без помощи соединительной гласной (первая 
серия) – средняя суммарная балльная оценка = 3,1. Наименее сложным было 
образование сложных слов, как правило, номинаций бытового общения (диван-
кровать) и субъектов / объектов литературных произведений (царевна-лягушка, 
шапка-невидимка). 
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Таблица 1 
Уровни развития словообразовательных умений у старших дошкольников 

 

Уровни  Характеристика по ключевым показателям 
М

ак
си

ма
ль

ны
й Ребенок показывает активное отношение к рече-языковой действительности; про-

являет устойчивое положительное эмоциональное отношение и осознанное стрем-
ление к правильному выполнению диагностических заданий; демонстрирует спо-
собность к программированию предстоящей речевой деятельности по способам ее 
реализации, вербальному самоконтролю за процессом, объективной оценке ре-
зультата. Овладение способами словообразования соответствует нормотипичным 
характеристикам онтогенеза языковой способности  

Ба
зо

вы
й 

Ребенок достаточно активен по отношению к рече-языковой действительности; 
Положительное эмоциональное побуждение к речевой задаче и осознанное стрем-
ление к ее правильному решению детерминируются ситуационными условиями. 
На этапе ориентировки в задании ребенок самостоятельно вербализует общую 
цель, но правила выполнения заданий осознаются окончательно уже непосред-
ственно в процессе. В самостоятельной оценке результата ребенок руководствует-
ся ситуативными субъективными переживаниями. Овладение способами словооб-
разования соответствует нормотипичным характеристикам онтогенеза языковой 
способности, однако могут проявляться отдельные погрешности. При выполнении 
заданий повышенной сложности требуется помощь взрослого (от стимулирующей 
и организующей до обучающей) 

П
ор

ог
ов

ый
 Поведение ребенка характеризуется реактивностью: он не осознает задание во 

всем объеме, не стремится к получению заданного результата, не программирует 
предстоящую деятельность в вербальной форме, только осваивает умения контро-
лировать и оценивать практические действия. Демонстрирует зависимость 
от поддержки взрослого – нуждается в помощи обучающего характера. Овладение 
способами словообразования отстает от возрастных показателей 

 
Итоги изучения умений сложения двух производящих основ в одно слово 

с помощью соединительной гласной [о-е] (вторая серия) – средняя суммарная 
балльная оценка = 3,0. Дошкольники достаточно свободно образовали слова 
вишнево-яблочная, водопад, листопад, пчеловод, пылесос, рыболов, самокат, 
самолет, вертолет. Сложнее шло образование таких слов, как водолаз, водо-
провод, конькобежец, луноход, овощерезка, трубочист, цветовод. 

Результаты исследования практического овладения умениями сложения 
усеченной основы (части слова) и слова (третья серия) – средняя суммарная 
балльная оценка = 2,8.  

Итоги изучения умений сложения усеченных (сокращенных) основ слов 
(четвертая серия) – средняя суммарная балльная оценка = 2,5. Дети успешно 
справлялись только с наиболее распространенными в повседневном общении 
сложными словами (например, мопед). Это обусловлено тем, что данные уме-
ния у детей окончательно формируются в школьном возрасте. 

Результаты диагностики практического владения умением аббревиации 
(пятая серия) – сложения звуков или названий начальных букв словосочетаний – 
средняя суммарная балльная оценка = 2,1. Показатели сформированности дан-
ного умения самые низкие: для детей старших дошкольников это задание не-
простое.  

Средний суммарный балл по результатам выполнения диагностических 
проб всех пяти серий = 2,7. 
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Таблица 2 
Количественные итоги выполнения диагностических проб  

 

    проба 
 

дети 1 2 3 4 5 общий 
балл 

средний 
балл  

уро-
вень 

1 4 4 4 3 3 18 3,6 макс. 
2 3 4 4 4 3 18 3,6 макс. 
3 3 3 3 3 3 15 3,0 базов. 
4 3 4 3 2 2 14 2,8 базов. 
5 4 3 4 3 3 17 3,4 макс. 
6 2 2 1 1 1 7 1,4 порог. 
7 3 3 3 3 2 14 2,8 базов. 
8 4 4 3 3 3 17 3,4 макс. 
9 4 3 3 2 2 14 2,8 базов. 
10 2 2 1 1 1 7 1,4 порог. 
11 4 4 3 3 3 17 3,4 макс. 
12 2 1 2 2 1 8 1,6 порог. 
13 3 4 3 2 2 14 2,8 базов. 
14 3 3 3 2 2 13 2,6 базов. 
15 3 3 4 4 3 17 3,4 макс. 
16 3 3 3 3 2 14 2,8 базов. 
17 4 4 3 3 3 17 3,4 макс. 
18 2 1 1 1 1 6 1,2 порог. 
19 3 4 3 2 2 14 2,8 базов. 
20 4 4 4 4 3 19 3,8 макс. 
21 2 1 1 2 1 7 1,4 порог. 
22 4 4 3 2 2 15 3,0 базов. 
23 2 1 2 1 1 7 1,4 порог. 
24 4 3 2 3 2 14 2,8 базов. 

Сумма  75 72 66 59 51    
Ср. балл  3,1 3,0 2,8 2,5 2,1    

%  78 75 68,8 62 53    
 
Качественная характеристика выполнения диагностических проб ориен-

тирована на определение: способа выполнения задания, особенностей форми-
рования функций словообразования, особенностей операций отбора и актуали-
зации лексики, специфики языкового структурирования детских ответов. Вни-
мание уделялось и возможностям дошкольников ориентироваться в морфемной 
структуре слов и степени осознанности применения правил словосложения. 
Полученные результаты предоставили возможность условного распределения 
испытуемых дошкольников с учетом уровня сформированности умений слово-
сложения.  

Первый уровень (максимальный) – суммарная балльная оценка по резуль-
татам выполнения всех пяти серий проб 16–20 – наблюдался у 8 дошкольников. 
Дети были мотивированы к деятельности, стремились к правильному выполне-
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нию заданий на словосложение разными способами. Они свободно осуществ-
ляли программирование предстоящей рече-языковой деятельности, контроль за 
процессом и оценку результата. Если и допускали отдельные погрешности, то 
при проверке замечали и исправляли их. Уровень овладения умениями слово-
сложения в рамках возрастных параметров нормотипичного онтогенеза языко-
вой способности с манифестацией потенциала ускоренного перехода на следу-
ющую ступень рече-языкового развития. 

Второй уровень (базовый) – суммарная балльная оценка 11–15, его про-
демонстрировала большая часть дошкольников – 10 детей. Речевая задача была 
интересна дошкольникам. Положительное эмоциональное отношение к про-
цессу сохранялось до конца выполнения заданий. Общую цель и содержание 
заданий дети понимали правильно, хотя не всегда в полном объеме справлялись 
с заданиями. Отмечались отдельные погрешности вербализации предстоящих и 
результирующих операций деятельности. При выполнении заданий опирались 
на помощь взрослого стимулирующего и организующего характера; иногда тре-
бовалась помощь обучающего характера, которая результативно принималась 
в большинстве случаев. Допущенные ошибки определялись и устранялись, 
как правило, самостоятельно. Самооценка результатов осуществлялась в кон-
тексте субъективных переживаний ребенка в ситуации диагностического про-
цесса. Уровень овладения умениями словосложения в рамках возрастных пара-
метров нормотипичного онтогенеза языковой способности. 

Третий уровень (пороговый) – суммарная балльная оценка 0–10 – конста-
тирован у 6 дошкольников. Наиболее сложными для выполнения оказались 
четвертая и пятая серия проб. Дошкольников интересовала общая ситуация, 
в которой им предлагалось задание, но не его содержание. К содержанию зада-
ния, к результату его выполнения воспитанники были довольно индифферент-
ны. Они испытывали значительные затруднения в вербализации правил зада-
ний, допускали много ошибок, самостоятельно не замечали и не исправляли их. 
Ни самостоятельно, ни с помощью дошкольники не смогли соотнести получен-
ный ими результат с образцом и, в целом, заданного результата не достигали. 
Уровень овладения умениями словосложения ниже возрастных параметров 
нормотипичного онтогенеза языковой способности, и качество процесса имеет 
свою специфику, в первую очередь показательно наличие дефицитарности 
освоения лексической сферы языка. 

Дошкольники, манифестирующие феномены данного уровня, готовы 
продуцировать только знакомые слова (как правило, сложные слова из бытовой 
коммуникации и часто встречающиеся в детской литературе). Достаточно ил-
люстративно следующее: делая попытку смоделировать сложное слово, дети 
часто заменяли его другим (ковер-самолет – волшебный ковер; сапоги-
скороходы – бегающие сапоги; пчеловод – пчеловек; газонокосилка – газилка; 
рыболов – рыбак). Они не могли дать объяснение значения сложного слова че-
рез обобщение с указанием на семантику производных слов. Объяснение зна-
чения, осуществленное через описание, или объяснение значения – ограниче-
ние в предметном поле пределов, давалось в единичных случаях. В большин-
стве случаев объяснение значения было достаточно примитивным и однотип-
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ным, осуществлялось через способ действия или соотнесенность с функцио-
нально более близким объектом и более значимым для ребенка, характеризую-
щимся как более сильный лексический раздражитель (ну это – сырая…; тру-
дится наверно…; длинный это…). Доминанту «функционала», вероятнее всего, 
следует объяснить преобладанием денотативного компонента над лексико-
семантическим и превалированием синтагматических связей над парадигмати-
ческими. Это является свидетельством сдерживания формирования обобщаю-
щей функции слова в частности и недоразвитием языкового сознания в целом.  

Степень благоприятности прогноза рече-языкового развития этих до-
школьников будет определяться своевременностью и качеством логопедиче-
ского компонента психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса. 

И в заключение изложим ключевые выводы по результатам опытно-
исследовательской работы. 

Онтогенез словообразования в современной науке представляется не про-
сто как процесс усвоения ребенком арсенала языковых знаков и способов их 
применения, а как интериоризация взаимообусловленных ресурсов языковой 
системы. Образование сложных слов – процесс, с одной стороны, передающий 
полноту освоения связей между феноменами объективной реальности и их «от-
ражением» в языке, а с другой, манифестирующий специфику когнитивного 
развития в контексте возрастных границ. Процесс словосложения – это репре-
зентация операций анализа и синтеза, обобщения и абстрагирования в рече-
языковой деятельности. Уровень и характер его освоения показательны для 
оценки лексического развития дошкольника в логике отражения смыслов ре-
альности языковыми средствами. 

Процесс освоения умений словосложения у большинства дошкольников 
поколения Альфа (75 %) соответствует возрастным параметрам нормотипично-
го онтогенеза языковой способности. У четвертой части детей (25 %) он сопро-
вождается определенными трудностями и отражает общую картину дефицитов 
развития лексического уровня языковой способности. Сложности освоения 
умений словосложения детерминированы: недостаточностью развития основ-
ных операций познания; ограниченностью словарного арсенала и неструктури-
рованностью лексической системы; трудностями установления значимых се-
мантических признаков, определяющих формирование значения нового слова. 
Механизмом выявленных нарушений словосложения является расстройство 
динамики функционирования когнитивно-семантических процессов, обуслов-
ливающее сложности активации «вербальной сети». 

Типология отклонений в развитии лексического и морфологического 
компонентов языковой способности может быть представлена следующим об-
разом: 1) дефициты формирования парадигматики лексических связей (не-
сформированность базовой основы понятийных связей сложного слова из-за 
проблем реализации принципа корреляции для создания семантической груп-
пировки); 2) дефициты освоения синтагматики морфологических отношений 
(погрешности применения принципа реляции для представления единого цело-
го – комбинирования основ производных слов и значимых аффиксов); 3) на-



 

16 

рушения эпидигматических отношений (ошибки трансформации лексических 
значений производных слов и погрешности выявления семантической доми-
нанты сложного слова).  

В целом рассматриваемые случаи характеризуются искажением процесса 
формирования структур глубинного языкового кода, отвечающих за фиксацию 
системных связей лексико-грамматических категорий. Знак языка, «извлечен-
ный» из речевой среды, не классифицируется и не вводится в иерархичную си-
стему «персонального языка». Как результат, детям сложно оперировать сло-
вом в контексте многоплановых связей семантического поля и постигать значе-
ние производных слов. Следовательно, можно констатировать, что для таких 
дошкольников типична проблематика образования новых нормативных языко-
вых единиц из имеющихся у них в наличии средств. 

Диагностика развития умений словосложения является эффективным и 
ресурсосберегающим способом выявления дефицитов лексического развития 
дошкольников: трудности образования сложных слов коррелируются с общими 
сложностями освоения лексического компонента языковой системы; понимание 
специфики исследуемого процесса позволяет установить причинную обуслов-
ленность и механизмы лексической дефицитарности. 

 Предлагаемый ИДР – это диагностический инструментарий, востребо-
ванный временем и отвечающий запросам поколения Альфа. Он многофункци-
онален и предлагает возможность объединения путей в решении разноплано-
вых диагностических задач. Его дидактический потенциал заключается прежде 
всего в предложении контекстного, полимодального и игрового стимульного 
материала. Привлекательность ресурса обеспечивается увлекательной сюжет-
ной линией со значимыми для дошкольников персонажами, выразительной 
графикой и рациональной анимацией. В целом предлагаемый ИДР актуален и 
значим для совершенствования работы по изучению дефицитов лексического 
развития дошкольников, так как обеспечивает пополнение спектра ресурсов 
психолого-педагогической диагностики и способствует повышению уровня 
комфортности дошкольников и исследователя в процессе обследования.  
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Abstract. Social and communicative competence is a significant psychological characteristic 
in the professional training of university students. An urgent issue is the role of the successful de-
velopment of students’ communicative competence within the implementation of social and educa-
tional events and solving professional tasks. The article describes the designed and tested program 
“Communication Effects” aimed at activating and developing the social and communicative re-
sources of future psychology teachers, it highlights positive changes in the formation of social and 
communicative competence and provides psychological and pedagogical recommendations for the 
development of social and communicative competence of university students. 

Keywords: social and communicative competence, conflict tolerance, communicative ag-
gressiveness, professional training, university students 

For citation: Kechina M. A., Shukshina L. V., Akashkin M. M. The development of social 
and communicative competence as the most important condition for the professional training of 
pedagogical university students. Uchebnyj experiment v obrazovanii = Teaching experiment in edu-
cation. 2025; 2(114):18-24. (In Russ.). https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_2_18.  
 

Развитие социально-коммуникативных компетенций будущих педагогов-
психологов является ключевой задачей профессиональной подготовки. Высо-
кий уровень развития коммуникативных и организаторских компетенций поз-
воляет будущему специалисту обеспечить профессиональную эффективность, 
востребованность, личностный комфорт.  

Необходимо отметить, что социально-коммуникативная компетентность 
предполагает «культуру общения, умение вести деловые переговоры и выстра-
ивать продуктивное межличностное взаимодействие» [1]. 

Специфика профессиональной подготовки будущих педагогов-психо-
логов заключается в «развитии конструктивных стратегий общения, позитив-
ных смысложизненных ориентаций» [2]. 

В связи с этим социально-коммуникативное развитие включает в себя ряд 
важнейших компонентов, среди которых: 

• когнитивный, выражающийся в анализе, рефлексивном понимании и 
принятии происходящих событий и фактов;  

• коммуникативный, содержащий в себе конструктивные стратегии меж-
личностного взаимодействия и речевые техники; 

• социальный, предполагающий умение эффективно взаимодействовать в 
обществе и способность выбора адекватных способов взаимодействия; 

• психологический, формирование которого позволяет конструктивно 
преодолевать трудности и барьеры в социально-коммуникативном простран-
стве [3].  

Социально-коммуникативные компетенций будущего педагога-психолога 
способствует активному участию в социально-образовательных событиях, про-
дуктивному общению с различными категориями субъектов образования (обу-
чающиеся, педагоги, родители, администрация), развитию способности адек-
ватно реагировать на кризисные и трудные жизненные ситуации, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе выполнения профессиональных задач, по-
вышение мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию [4].  

В связи с этим нами была разработана образовательно-развивающая про-
грамма «Эффекты общения». Она содержала 18 занятий. Ее участниками вы-
ступили 24 студента факультета психологии и дефектологии. 

https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_2_18
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Цель программы: активизация и развитие социально-коммуникативных 
ресурсов будущих педагогов-психологов (коммуникативных, интерактивных и 
перцептивных). 

Задачи программы: 
 развитие навыков рефлексии в межличностном общении и взаимодей-

ствии;  
 формирование навыков активного слушания;  
 обучение конструктивным способам разрешения конфликтов;  
 построение модели компромиссного решения конфликтных ситуаций;  
 гармонизация психоэмоционального состояния; 
 повышение уровня позитивных коммуникативных установок в профес-

сиональном и личностном общении.  
Программа в себя включала релаксационные упражнения, библиотера-

пию, изотерапию, песочную терапию, психогимнастику, социально-психо-
логический тренинг и т. д. 

Продуктивные приемы и техники, используемые в образовательно-
развивающей программе: когнитивная зарядка, рисование и лепка собственного 
гнева, работа с визуальными образами, пластическое изображение эмоций, ана-
лиз сюжетных картинок, проигрывание сюжетных линий, обращение к литера-
турным произведениям и историческим фактам, заполнение антитревожных ра-
бочих тетрадей. 

Психологический адвент-календарь программы: «Колесо эмоций», «Бу-
мажный человечек», «Я выбираю жизнь», «В гармонии с собой», «Красота 
внутри меня», арт-терапевтический практикум «Вулкан», «Построение мира 
дружбы», «Что в твоем сердце?», «Нарисуй свою тревогу», тренинговые 
упражнения «Эмоции и чувства», «Стратегии конструктивного общения», 
«Восстановительные технологии в общении», «Будущее Я» и т. д. 

Особый интерес у участников программы вызвали технология библиоте-
рапии, а именно отражение конфликтной коммуникации в художественном 
произведении (например, «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Тарас Бульба» 
Н. В. Гоголя, «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Алые паруса» А. Грина и т. п.). 

При реализации психодиагностической работы нами применялись такие 
методики, как: «Диагностика коммуникативной социальной компетентности 
(КСК)», «Оценка уровня конфликтоустойчивости», «Определение интеграль-
ных форм коммуникативной агрессивности (В. В. Бойко)» [5]. 

Результаты динамики развития коммуникативной социальной компетент-
ности студентов представлены на рисунке 1. 

Максимальный уровень и уровень преобладающей выраженности разви-
тия социально-коммуникативной компетентности студентов увеличились на  
4,1 %, средний уровень ‒ на 16,7 %. 

Реализация программы способствовала формированию навыков позитив-
ной самопрезентации, эмоциональной стабильности в межличностном общении 
и взаимодействии, овладению навыками конструктивного разрешения возни-
кающих конфликтных ситуаций. 
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Рис 1. Результаты динамики развития  
коммуникативной социальной компетентности студентов 

 
Результаты динамики конфликтоустойчивости студентов представлены 

на рисунке 2. 
 

  
Рис. 2. Результаты динамики конфликтоустойчивости студентов 

 
Высокий уровень конфликтоустойчивости увеличился на 8,3 %, средний 

на ‒ 25 %, низкий уровень уменьшился на 20,8 %, очень низкий ‒ на 12,5 %. 
Реализация программы способствовала оптимизации межличностного 

общения и психологического равновесия, формированию конструктивных 
стратегий урегулирования конфликтных ситуаций, позитивного социального 
самоопределения, снижению риска деструктивности конфликта. 

Результаты диагностики динамики интегральных форм коммуникативной 
агрессивности студентов представлены на рисунке 3. 
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Рис 3. Результаты диагностики динамики интегральных форм  
коммуникативной агрессивности студентов 

 
Повышенный уровень агрессивности в межличностном общении и взаи-

модействии снизился на 25 %, средний уровень повысился на 16,7 %, невысо-
кий ‒ на 4,1 %. 

Реализация программы способствовала развитию уверенности в себе, ре-
шительности, самостоятельности, самоконтроля, самоуважения, а также обуче-
нию способам психологически грамотного выражения негативных чувств. 

Психолого-педагогические рекомендации по развитию социально-ком-
муникативной компетентности студентов вуза. 

1. Организация активного участия студентов в проектной деятельности, 
включающей сотрудничество и работу над решением совместных задач. 

2. Актуализация в процессе прохождения студентами производственных 
практик практико-ориентированных заданий, содержащих в себе тренировку 
активного слушания и обратной связи (в рамках проведения консультационных 
бесед, профилактических и психопросветительских мероприятий). 

3. Проведение учебных занятий в формате методов активного социально-
психологического обучения (тренинговые формы, групповые дискуссии, ин-
тенсивы, имитационные игры и т. д.), направленных на развитие уверенности в 
себе, снижение психоэмоциональной напряженности в академической группе, 
развитие коммуникативных навыков и деловых форм общения. 

4. Организация участия студентов в мероприятиях с использованием со-
временных информационно-коммуникативных технологий (онлайн-форумы, 
студенческие видеоконференции, обучающие видеосеминары и т. д.). 

5. Привлечение студенческого состава к организации мероприятий вне-
учебной деятельности, стажировкам, волонтерству, способствующее развитию 
социально-коммуникативной компетентности в практической деятельности.  
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Аннотация. В статье разработаны и описаны психодиагностические методы тестиро-

вания уровня профессионального потенциала музыкальных артистов. Представленные в ста-
тье методы могут применяться для работы с молодыми солистами музыкальных театров, вы-
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также личностных особенностей испытуемого. Тест ориентирован на индивидуально-
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сти, что позволит подобрать ту сферу музыкальной деятельности, которая будет способство-
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ческого благополучия.  
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graduates of music universities, young soloists of musical theaters (vocalists, instrumentalists, con-
ductors, directors). The article substantiates the position of the author, which is that the most opti-
mal way to identify and evaluate the professional potential of music university students is a multi-
lateral study of creative inclinations, value and semantic attitude to music, the general level of 
meaningfulness and awareness, the ability to reflect, as well as personal characteristics of the sub-
ject. The test is focused on the individual differences of clients and the identification of personal 
strengths and weaknesses, what will allow to choose such a musical sphere that will contribute not 
only to the professional growth of young performers, but also to the improvement of their psycho-
logical well-being. 

Keywords: psychodiagnostics, psychodiagnostic methods, professional potential, musical 
performers music university students 

For citation: Larskikh M. V., Gavrilova E. I. Psychodiagnostic methods for studying profes-
sional potential of music university students. Uchebnyj experiment v obrazovanii = Teaching exper-
iment in education. 2025; 2(114):25-37. (In Russ.). https://doi.org/10.51609/2079-75Х_ 2025_ 
2_25.  

 
Введение  
Музыкальное искусство как путь творческого развития личности гармо-

нично включается в структуру профессионализма артистов, выбравших музы-
кальную деятельность своей карьерой [1; 2]. Поэтому наряду с тем, как для 
представителей других профессий производится диагностика личностных осо-
бенностей, знаний и умений с целью определения профессионального потенци-
ала человека, уместным представляется осуществлять подобное диагностиро-
вание и с обладателями музыкальных специальностей [3; 4].  

Сегодня в центры психологического консультирования обращается все 
больше творческих людей, студентов и выпускников музыкальных вузов с не-
определенной профессиональной идентичностью, страдающих от незнания 
дальнейшего пути или уже выбравших свой профессиональный путь, но не по-
лучающих от него удовольствия [5]. Психологическому благополучию музы-
кальных артистов нужно уделять больше внимания, так как качество жизни, 
постоянно расширяющийся рынок труда и услуг, а также сами условия совре-
менного времени предъявляют жесткие требования к молодым талантам. По 
мнению Д. А. Примерова, в настоящее время высшие учебные заведения стре-
мятся соответствовать международным стандартам качества, таким как EQUIS 
и ISO [6, с. 98]. Все эти требования, а также единые стандартизированные кри-
терии, посредством которых оценивается совокупность знаний и умений лич-
ности, сильно обобщают представление о ресурсах и возможностях молодого 
артиста, не учитывая при этом его индивидуальности.  

Не оставляет сомнения необходимость осуществления исследования, поз-
воляющего разностороннее оценить профессиональный потенциал музыкаль-
ных артистов, но встает вопрос относительно методов, которыми подобная диа-
гностика может быть проведена. Отдельные параметры, касающиеся музыкаль-
ных знаний и умений, могут быть оценены посредством стандартизированных 
методов, но более глубокие аспекты, касающиеся личностного мировосприятия 
молодых артистов, требуют иных подходов к диагностике. Более того, те мето-
ды оценивания, которые применимы для одной категории музыкантов, могут 
быть совершенно нерентабельны для другой: так, одни артисты могут состоять-

https://doi.org/10.51609/2079-75Х_%202025_%202_
https://doi.org/10.51609/2079-75Х_%202025_%202_
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ся как сольные исполнители, другие в коллективе как артисты оркестра или хо-
ра, третьи проявят себя в педагогической работе и т. д. Очевидно, что и набор 
показателей профессионального потенциала у всех артистов будет разный.  

Современные достижения психодиагностики позволяют создавать и ком-
бинировать многочисленные тестовые варианты заданий, учитывающих инди-
видуально-личностную специфику конкретного клиента. Сама психологическая 
диагностика, которая «изначально существовала в качестве практики диагно-
стирования отдельных случаев или ситуаций», а сегодня «является обязатель-
ной частью работы психолога» [7, с. 6], направлена именно на то, чтобы единые 
критерии оценивания позволили выявить и оценить многообразие типов лично-
стей и их индивидуальных особенностей.  

Отметим, что в данном исследовании под профессиональным потенциа-
лом будем понимать совокупность внутренних возможностей человека, причем 
как положительных, так и отрицательных. Ошибочно полагать, что развивать 
потенциал – значит развивать только его сильные стороны. Понимание и гра-
мотное использование профессионального потенциала музыкального артиста 
предполагает способность личности взглянуть на свои возможности со всех 
сторон, а не только в одном эффектном ракурсе. Профессиональный потенциал 
не только является мощным ресурсом молодого специалиста, но и требует по-
стоянного развития [8, с. 89]. Зная особенности своего внутреннего ресурса, 
молодой специалист сможет направить его в нужное русло, положительно ска-
зывающееся на его личностном и профессиональном совершенствовании. Более 
того, зная уровень своего потенциала, молодой артист не растратит его на не-
нужные вещи, а сохранит и вложит его в профессиональную жизнь, повышая 
шансы на успех.  

Методы исследования 
Разработанный в данном исследовании метод тестирования, направлен-

ный на анализ уровня профессионального потенциала, применим для выпуск-
ников вузов, молодых специалистов академического музыкального театра. В 
основе методики – многолетний опыт практической работы в музыкальном те-
атре, наблюдения за артистами в работе на сцене, в репетитории, в процессе 
обучения в музыкальной школе, сузе и вузе [4]. Система тестирования приме-
няется в практической работе и является первым этапом знакомства с клиен-
том, обратившимся за консультацией или системной терапией к коучу-ментору, 
специалисту по психологии артиста. Результаты и выводы применяемой мето-
дики подкреплены эмпирическим путем – апробировано 376 тестов. В 86 % 
случаев тест помогал выявить профессиональную проблематику клиента, кото-
рую он скрывал сам от себя и не хотел акцентировать на этом внимания, избе-
гая сложных вопросов, связанных с развитием карьеры. 14 % тестируемых ис-
пытывали сложности с условиями выполнения теста в связи с высоким уровнем 
рационального обоснования, сложно выходили в доверительный альянс с испы-
тующим, не высказывали мотивацию к изучению. Очевидность проблемы те-
стируемого дает возможность определения путей ее решения в будущем.  
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В данном исследовании используются методы тестирования, позволя-
ющие определить индивидуальные различия (в соответствии с методологией 
дифференцированной психологии), а именно: 

 интроспективные методы – беседа с клиентом и анкетирование; 
 экстроспективные – непосредственное наблюдение и оценка разнооб-

разных проявлений в поведении испытуемого. 
Сам тест содержит 2 блока вопросов: 8 вопросов, выявляющих уровень 

жизненного потенциала и 8 вопросов об уровне профессионального потенциа-
ла. Кажущиеся простыми вопросы теста помогают получать быстрые и неосо-
знаваемые ответы респондента, что исключает их изменение логикой и рацио-
нальным мышлением. В результате тестирования формируется развернутый 
эмоциональный психологический профиль, который далее можно эффективно 
применять в профессиональной творческой карьере. Тест-сессия состоит из  
2 приемов у специалиста: продолжительность первичной тест-сессии 30–40 ми-
нут; после технической расшифровки и анализа результатов проводится сессия-
разбор для пояснений и ответов на все вопросы, которые возникнут у тестируе-
мого, – 60 минут. 

В любых формах психодиагностики особое значение имеют не только 
конкретные ответы респондентов на заданные вопросы, но и их обобщенный 
жизненный опыт. Как отмечают авторы Оксфордского справочника по феноме-
нологической психопатологии, субъективный опыт человека напрямую влияет 
на формирование его мыслей, ценностных ориентиров и самоощущение, а по-
тому беседа позволит выявить значимую для интерпретации результатов пси-
ходиагностики информацию, которая является качественным дополнением эм-
пирических результатов [9, с. 13]. Поэтому само тестирование начинается с 
первого момента общения между тестируемым и специалистом, до технических 
тестовых вопросов, с просьбы рассказать о том, как тестируемый оказался в той 
точке, в которой сейчас находится. Важно обратить внимание, на то, как и кем 
было принято решение о выборе профессии: самостоятельно, под влиянием 
третьего лица (педагога) или «наследственно» (родители артисты/музыканты). 
В беседе проявляются темперамент и психологический профиль тестируемого. 
Фиксируется ведущий принцип восприятия: логика или эмоция. Не менее зна-
чимым является анализ профиля личности, то есть поведенческого инструмен-
тария реакций на триггеры, приобретенного тестируемым в процессе жизни, 
сформированного под влиянием семьи, социума.  

Результаты исследования 
Приведем ниже тестовый материал и интерпретацию результатов иссле-

дования, позволяющие оценить уровень жизненного и профессионального по-
тенциала испытуемого.  

I Блок – Жизненный потенциал 
Оцените по десятибалльной шкале удовлетворенность своей жизнью. 
1. Проживаете ли вы свою жизнь осмысленно в каждом моменте? (1 балл – 

я не осознаю, что происходит в моей жизни, часто зацикливаюсь на том, что 
уже прошло, либо на том, что еще не случилось. 10 баллов – я ежесекундно 
осмысляю все, что происходит в моей жизни в настоящий момент). 
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2. Можете ли вы полностью выражать себя в жизни? (1 балл – мне тяжело 
выражать себя, я постоянно испытываю страх, стыд или опасения. 10 – я выра-
жаю себя во всех сферах жизни настолько, насколько это вообще возможно в 
моем понимании). 

3. Насколько осознанно вы проживаете свою жизнь? (1 балл – я не осо-
знаю и не осмысливаю, что происходит в моей жизни, 10 баллов – я осмысли-
ваю ежесекундно все, что происходит в моей жизни на уровне тотального кон-
троля). 

4. Насколько проявляется ваша подлинная сущность? (1 балл – я чув-
ствую, что никак не выражаю себя. 10 баллов – я выражаю себя во всем и везде 
максимально открыто, насколько это возможно в моем понимании).  

5. Насколько вы открыты и искренне сами с собой? (1 балл – я сомнева-
юсь в себе, не верю в себя и не могу быть на сто процентов открытым даже с 
самим собой. 10 баллов – я всегда объективно оцениваю себя, открыто веду 
диалог со своим внутренним «Я», честно анализирую свои неудачи и ошибки, 
победы и достижения). 

6. Осознаете ли вы свои ценности и убеждения, когда мыслите и действу-
ете? (1 балл – нет, я не имеют устойчивых ценностей и убеждений, а действую 
по ситуации, принимая ту сторону и то место, на которые мне указали. 10 бал-
лов – во всех действиях и поступках я руководствуюсь своими ценностями и 
убеждениями, я готов отстаивать свою систему ценностей и не готов меняться 
под давлением других людей).  

7. Как ваши мысли влияют на вашу жизнь? (1 балл – я не задумываюсь 
над тем, какое влияние мои мысли оказывают на мою жизнь, я делаю, как чув-
ствую. 10 баллов – я всегда анализирую свои мысли и те последствия, которые 
могут произойти, если мысли претворятся в жизнь).  

8. Осознаете ли вы свое признание? (1 балл – я не осознаю, кем хочу 
стать, окружающие меня не замечают, социум не признает меня. 10 баллов – я 
точно знаю, какое у меня призвание, я всегда заметный человек, меня окружает 
внимание людей). 

II Блок – Профессиональный потенциал 
Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы готовы к работе на сцене в ка-

честве солиста и к ответственности быть артистом перед публикой.  
1. Являетесь ли вы тем, кем хотите? (1 балл – я не знаю, кем я хочу быть, 

я ничего не достиг, я пребываю в состоянии разочарования. 10 баллов – я абсо-
лютно уверен, в том, кто я есть и кем хочу быть, и я уже многого достиг на сво-
ем пути). 

2. Делаете ли вы то, что действительно вас вдохновляет? (1 балл – нет. 
Меня это не вдохновляет, я страдаю, это мучительно. 10 баллов – Я готов зани-
маться этим всегда, все время, в любом месте, в этом вся моя жизнь и вдохно-
вение). 

3. Осознаете ли вы уровень ваших возможностей той планки, которую 
можете достичь? (1 балл – мне тяжело объективно оценивать свои возможно-
сти, я в не вижу их и не понимаю, на что я способен. 10 баллов – я всегда став-
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лю уровень возможностей на максимум, я хочу и могу достичь самых неверо-
ятных результатов). 

4. Устанавливаете ли вы планку достижений на уровне ваших возможно-
стей? (1 балл – я не могу объективно оценить свои возможности, а потому я не 
устанавливаю для себя высоких планок, даже наоборот, сознательно их зани-
жаю. 10 баллов – я ставлю перед собой очень высокие цели и всегда завышаю 
свои возможности, чтобы в конечном итоге сделать все лучше, чем остальные).  

5. Насколько ваши ежедневные действия соотносятся с тем, чего вы хоти-
те? (1 балл – каждый день я выполняют то, что мне не нравится. Это сильно 
выматывает, приносит раздражение, апатию и тоску. 10 баллов – все мои ру-
тинные процессы ведут меня к моей цели, мне нравится то, чем я занимаюсь, 
это именно то, о чем я мечтал). 

6. Как часто вы живете полной жизнью на собственных условиях, так, как 
вы хотите? (1 балл – я живу по чужим правилам, по чужим стандартам, я делаю 
не то, что хочу, я не могу диктовать условия. 10 баллов – я капитан корабля 
своей жизни – это моя жизнь и мои правила). 

7. Насколько четко и ясно вы способны действовать? Брать на себя ответ-
ственность и делать лучший выбор из ряда возможностей? (1 балл – я боюсь 
брать на себя ответственность, поэтому я не предпринимаю никаких решений и 
действий, а делаю только так как мне сказали. 10 баллов – я точно знаю, чего 
хочу и уверенно несу ответственность, всегда все решаю сам и верю в свои си-
лы). 

8. Насколько сильно вы вовлечены в жизнь и наслаждаетесь каждым мо-
ментом, независимо от того, где вы и что вы делаете? (1 балл – я чувствую, что 
живу не своей жизнью, я не понимаю, чему можно радоваться и от чего полу-
чать удовольствие. 10 баллов – я вовлечен во все процессы жизни, я создаю ее 
сам, я решаю, где мне быть и что делать). 

На тестовые вопросы тестируемый дает ответы по 10-балльной системе 
от 1 до 10. 1 балл – это отрицательное минимальное значение для тестируемого, 
10 баллов – это максимальное положительное эффективное значение вопроса. 
Однако оба этих значения – это крайности, указывающие либо на тотальный 
контроль, либо на полное отсутствие жизненных сил и внутренней уверенности 
в себе. При обработке результатов следует учитывать следующее соотношение 
баллов и значений: 

 2–4 балла – это потенциально низкие значения, сложные для формиро-
вания качественного профессионального результата.  

 5–6 баллов – это средние значения, имеющие возможность потенци-
ального роста.  

 7–9 баллов – это потенциально высокие, эффективные показатели.  
Подсчет и анализ результатов применения тестового метода происходит 

следующим образом. В тесте 2 блока вопросов, состоящих из общего вопроса и 
8 уточняющих вопросов. Сперва тестируемый отвечает на общий вопрос (от 1 
до 10 баллов). Этот ответ редко бывает объективным, так как формируется ча-
ще всего логическим путем. Далее следуют 8 уточняющих вопросов (включая 
вопросы-дублеры). Необходимо посчитать сумму баллов ответов на эти вопро-
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сы и далее разделить их на 8. Полученный методом подсчета результат демон-
стрирует корреляцию между логическим ответом, данным с помощью аналити-
ческих процессов тестируемого, и тем, что отвечают его эмоциональная сторо-
на и интуиция. После анкетирования по двум блокам вопросов фиксируется 
разница в положении или совпадение жизненного и профессионального потен-
циалов.  

Для того чтобы результаты исследования были представлены в более 
наглядном виде, можно отобразить их в форме графика, в котором кривая с пи-
ковыми и спадовыми значениями позволит оценить уровень жизненного и про-
фессионального потенциала респондентов.  

По завершении тестирования мы получаем наглядное представление от-
носительно актуального уровня развития профессионального потенциала кли-
ента. Приведем пример полученных данных и их интерпретации (личные дан-
ные тестируемого изменены). 

Мария Иванова. 28 лет. Образование: музыкальная школа, суз, вуз – бака-
лавриат, магистратура. Артистический опыт/стаж: Солистка оперной 
труппы театра оперы и балета, стаж 2 года. Психотип – холерик. Профиль 
личности – экстраверт. 

История со слов тестируемого: Мать пианистка, педагог, впоследствии 
стала директором школы. Детство прошло без отца. Во взрослом возрасте 
нашла отца в Москве. Он организовал прослушивания у музыкантов-спе-
циалистов. Мария поступила учиться в музыкальную школу на хоровое отде-
ление – по решению матери («Дочь учится там, где я работаю»). Не хватало 
усидчивости для занятий на фортепиано. Далее поступила в колледж на во-
кальное отделение. Еще в школе поняла, что хочет петь сольно, когда солиро-
вала в хоре. Сформировалась детская «звездная болезнь» – быть всегда и во 
всем лучшей. После окончания музыкального училища поехала в Москву, посту-
пила в институт культуры. Училась 2 курса, но не нашла подход к педагогу и 
перевелась в региональный вуз. Была техническая неопределенность характе-
ристик и качества голоса. Сложность в определении фаха и репертуарной 
направленности на момент обучения в вузе. В магистратуру поступила на 
бюджет, снова сменив педагога по специальности, в другой город. Все прова-
лы, поражения сопровождаются бурной реакцией, глубокими переживаниями, 
со слезами. Эмоционально подвижна, молниеносные смены настроений, эмоци-
ональных состояний. После прослушивания была приглашена в труппу театра, 
но впоследствии получила отказ. Ситуация переносилась тестируемой болез-
ненно и в дальнейшем отразилась на ее уверенности в своих силах, сформиро-
вала низкую самооценку, привела к сложным эмоциональным переживаниям. 
Вопрос звучал так: почему меня отвергли, если я хорошая? 2 года назад реши-
лась на прослушивание в другом театре, где ее приняли в труппу. Чрезвычайно 
требовательна к себе. Не дает себе права на ошибку. Ошибки считает слабо-
стью и провалом. 

Ниже (рис. 1) приведены графики анализа теста в сравнении: жизненный 
потенциал – профессиональный потенциал.  
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Рис. 1. Показатели жизненного и профессионального потенциала респондента 
 
На представленных выше графиках вертикальная шкала – это обозначе-

ние уровня значений вопросов от 1 до 10, а горизонтальная – обозначение по-
рядковых номеров вопросов от 1 до 8. На графиках хорошо видны подъемы и 
спады потенциальных состояний, могут фиксироваться плато, стабильные по-
зиции из двух-трех одинаковых оценок, которые являются моментами стабиль-
ной подсознательной привязки тестируемого к той или иной ситуации в зави-
симости от сути вопросов. Другими словами, график наглядно демонстрирует 
проблематику тестируемого в настоящем моменте.  

Разбор теста: 
1. Сознательная оценка жизненного потенциала находится на высоком 

уровне – 8 баллов, который полностью совпадает с показателем, полученным 
при более подробной интуитивной распаковке. Тестируемая открыта, искренна 
и старается быть максимально объективной в оценке потенциала. Выражает 
максимально высокую оценку возможности полностью проявлять себя в жизни, 
что усиливает ее экстраверсия. Однако картина открытости, которую тестируе-
мая демонстрирует во внешний мир, технически является ее социальными мас-
ками. Фиксируется когнитивный диссонанс, когда речь заходит о проявлении 
подлинной сущности, то есть истинного «я». Здесь тестируемая демонстрирует 
максимально завышенные требования к себе и не дает себе права на ошибку. 
Она не может никак договориться сама с собой о том, какая она настоящая. От-
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сюда формируется сложность в понимании своих ценностей и убеждений, так 
как часто за образец принимается чья-то рациональная модель. Подтверждаю-
щим фактором максимального влияния мыслительного аналитического процес-
са являются 10 баллов, которые тестируемая дает при ответе на вопрос № 7. Те-
стируемая холерик, поэтому доминируют эмоциональная составляющая лично-
сти, ярко выраженная экстраверсия, но она искусственно подавляет это рацио-
нально логическим мыслительным процессом. Интуиция и эмоции отодвигают-
ся на второй план. Все жизненные процессы в ее механизмах регулировки 
должны быть логически понятны, обоснованы, прогнозируемы, контролируе-
мы. 

2. Сознательная оценка профессионального потенциала также находится 
на высоком уровне – 8 баллов, и при более подробной распаковке корреляция 
незначительна – на 1 балл. Однако сам график более динамичный по сравнению 
с колебаниями линии графика жизненного потенциала. Тестируемая является 
тем, кем хочет быть, несмотря на влияние матери в выборе профессии, это со-
знательный выбор, так как тестируемая внесла поправки в направление профес-
сиональной деятельности на свое усмотрение. Выбор специализации (сольный 
академический вокал) действительно ее вдохновляет. Она понимает уровень 
своих возможностей. Однако необходимо учитывать тот факт, что планку своих 
достижений клиент измеряет по стороннему образцу. Это поведение подтвер-
ждается и в жизненном потенциале, в понимании своих ценностей и убежде-
ний. Там также часто за образец берется чья-то ролевая модель. Стабильное 
плато в графике образуют процессы, снова связанные с логикой и системно-
стью подхода: ежедневные действия соотносятся с тем, чего хочет тестируемая. 
Она декларирует, что живет полной жизнью на собственных условиях, так, как 
хочет, но снова необходимо учитывать, что за образец она берет сторонний по-
казатель. Однако тестируемая допускает, что при верном, на ее взгляд, разборе 
и анализе ситуаций и вторичных выгод она способна четко действовать, брать 
на себя ответственность, делать выбор, предпринимать действия по своему ре-
шению и под свою ответственность (смена вузов, педагогов, сепарация от мате-
ри). 

Профиль: экстраверт 
 мимика живая, активная; 
 открыто выражает свои эмоции, управление и контроль эмоций вы-

зывают затруднения; 
 жестикуляция живая; 
 склонна к подстройке.  
Вербальные характеристики: 
 ссылается на других в момент размышлений и принятия решений;  
 излишняя доверчивость к внешней информации и комментариям, без 

желания ее детализировать. 
Особенности мышления: 
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 высокая значимость межличностных отношений, важность совмест-
ной деятельности; 

 зависимость от мнения других людей, необходимость в постоянном 
позитивном подкреплении своих действий, потребность в похвале и зависи-
мость от комплиментов; 

 неустойчивость планирования, податливость внешним воздействиям.  
Позитивные качества: 
 быстрая реакция на обратную связь, высокая способность к обучению; 
 умение работать в команде, хорошо развитый социальный интеллект; 
 добросовестность и ответственность; 
 гибкость мышления, умение адаптироваться к новым ситуациям, ши-

рокий спектр интересов; 
 дипломатичность, стремление к принятию коллегиальных решений, 

умение в конфликтах находить взаимовыгодные решения. 
Слабые стороны: 
 неуверенность в себе, отвлекаемость и недостаточное упорство в до-

стижении цели; 
 недостаток самостоятельности, трудности принятия самостоя-

тельных решений, недостаточная способность опираться на собственные ре-
сурсы; 

 ожидание помощи, советов, оценок своей деятельности от окружа-
ющих; 

 тенденция к перенесению ответственности на других людей; 
 выраженное снижение инициативности в ситуации неопределенно-

сти; 
 зависимость от мнения окружающих и собственного имиджа; 
 неумение работать самостоятельно, без корректирующей обратной 

связи; 
 избегание персональной ответственности; 
 невысокая инициативность, особенно в ситуации неопределенности. 
Принятие решений 
Мотивация: 
 движима оценкой значимых людей; 
 готова работать ради морального удовлетворения и будущих пер-

спектив. 
В сравнении двух потенциалов и профиля личности: жизненного и про-

фессионального – общая картина выглядит гармонично. Это говорит о том, что 
в данный момент ситуация в обоих направлениях относительно стабильна, име-
ет значимый для тестируемого уровень развития. Тестируемая удовлетворена 
текущим состоянием своей жизни. Она в большей степени контролирует и ана-
лизирует то, что происходит, чем доверяет интуиции и эмоциональному интел-
лекту. Профессиональный потенциал высокий. Склонность к перфекционизму. 
В дальнейшей работе этот фактор является важным для определения професси-
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ональных задач. Также важно обратить внимание на профиль личности, в кото-
ром сформулированы основные характеристики тестируемой: стереотипы 
мышления, сильные/слабые стороны, способы принятия решений, мотивиру-
ющие факторы. 

Обсуждение результатов 
Предложенные методы выявления и оценивания профессионального по-

тенциала музыкальных артистов позволяют сформировать многостороннюю 
картину поведения, реакций, предрасположенностей, причинно-следственных 
связей, формирующих профессиональный путь тестируемого с начального эта-
па до той точки, в которой он находится сейчас. Соответственно, после анализа 
полученной информации становится наглядно видно, как испытуемый форми-
рует свой жизненный и профессиональный путь, и возможно прогнозирование 
потенциала дальнейших решений и действий, определение уровня профессио-
нального потенциала тестируемого. 

Тест позволяет определить потенциальные стороны творческой личности, 
которые могут стать полноценными компонентами профессионализма артиста. 
Задача специалиста, коуч-ментора, не просто выявить и разобрать на мельчай-
шие составляющие и детали прошлые травмы, блоки, зажимы, мешающие в по-
строении успешной карьеры артиста. При работе с музыкальными артистами 
центральная задача состоит в том, чтобы выявить их потенциал и бережно рас-
крыть его до максимальных результатов и эффективности.  

Как показало практическое наблюдение, при повторном тестировании по-
сле работы в индивидуальной или групповой терапии продолжительностью 8–
12 месяцев происходит заметная корреляция показателей по проблемным 
участкам графика и наблюдается повышение показателей карьерной эффектив-
ности.  

Применение метода тестирования профессионального потенциала может 
стать успешным инструментом как для самого тестируемого, так и для его ра-
ботодателей. Он используется с целью формирования профессионального 
портрета и определения инструментов работы с конкретным артистом для 
наибольшей его творческой эффективности и результативности развития про-
фессиональной карьеры.  

Выводы 
Таким образом, проведенное исследование показывает, что психодиагно-

стические методы обследования обладают высокой эффективностью в опреде-
лении профессионального потенциала музыкальных артистов. Представленная 
система тестирования должна быть дополнена стандартным музыкальным про-
слушиванием испытуемого. Кроме того, в отдельных случаях (например, если 
клиент неохотно идет на контакт в беседе со специалистом) могут применяться 
дополнительные методики, направленные на анализ психологического типа и 
темперамента респондента. Тест помогает определить также наиболее эффек-
тивные подходы, методы и инструменты для получения результатов в работе с 
прошедшим тестирование артистом.  
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Актуальность исследования определяется тем, что негативные проявле-
ния информатизации современного общества, неконтролируемое времяпрепро-
вождение подростков в онлайн-пространстве приводят к уменьшению объема 
непосредственного общения, росту деструктивных проявлений, отрицательно 
влияют на психическое состояние обучающихся и в целом на психологическое 
и физическое здоровье подрастающего поколения [1].  

Психолого-педагогические исследования выявили, что информационно-
цифровая среда, в которую «погружены» подростки, изменяет личностные осо-
бенности молодых людей: снижается продуктивность когнитивных процессов, 
сужается сфера интересов; онлайн-общение изменяет восприятие личности, а 
чрезмерное виртуальное общение негативно сказывается на развитии речи, 
эмоциональных отношениях [2; 3].  

Интернет-коммуникации особенно востребованы и значимы для совре-
менного человека. В настоящее время информационное воздействие на лич-
ность постоянно возрастает и специалисты говорят об информационной социа-
лизации подрастающего поколения. Исследования виртуального пространства 
и интернет-коммуникаций проводились как зарубежными, так и отечественны-
ми учеными (М. Уолрейв, В. Хейрман, А. Н. Анян, Т. Д. Марцинковская, 
А. Е. Войскунский, В. Г. Щербакова В. А., Жуина Д. В., Калинина Н. В. и др.).  

Зарубежные исследователи (Мишель Уолрейв), изучая общение подрост-
ков в виртуальном пространстве, отмечают, что современные интернет-пло-
щадки предоставляют большие возможности пользователям в плане развлече-
ния, общения и развития. В то же время широкое использование молодым по-
колением гаджетов, наряду с новыми возможностями, несет и новые угрозы, 
особенно для подростков, учитывая еще только формирующуюся личность, 
«неустойчивость психики» [2].  

Сегодня интернет-риски все больше переплетаются с уже существующи-
ми опасностями в жизнедеятельности подростков. Среди факторов риска осо-
бую группу составляют индивидуально-психологические особенности, лич-
ностные качества. Продолжительное пребывание подростка в онлайн-простран-
стве может привести к интернет-зависимому поведению. Интернет-аддикция – 
это погруженность в виртуальность, когда подросток не считается со временем, 
забывает о других делах и негативно, часто агрессивно реагирует, когда огра-
ничивают его пребывание в виртуальном пространстве. Причем некоторые ис-
следователи отмечают, что интернет-зависимость формируется быстрее, чем 
зависимость от курения или азартных игр. 

Сегодня каждый школьник имеет сотовый телефон и хорошо «управляет-
ся» с компьютером. Одним из самых распространенных негативных явлений в 
подростковой среде является киберзапугивание (кибербуллинг). Это насилие, 
осуществляемое с помощью телефона или компьютера. Почти каждый второй 
подросток страдает от кибербуллинга. Причем девочки с большей вероятно-
стью становятся жертвами такой формы угрозы. Анонимность и безнаказан-
ность пользователей интернета усиливают возможности негативного использо-
вания электронных устройств [2].  
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Аянян А. Н. и Марцинковская Т. Д. описали специфику интернет-ком-
муникации подростков, исследуя тему социализации в информационном про-
странстве. Авторы показывают, что интернет для подростков становится все 
более значимым способом получения информации, средством общения и раз-
влечений, а информационные предпочтения и специфика интернет-коммуни-
каций у подростков в мегаполисах и провинции объясняются объективными 
причинами [3]. 

А. Е. Войскунский, А. С. Евдокименко, Н. Ю. Федунина исследовали по-
ловозрастные особенности этической направленности у подростков в интернет-
пространстве. Ими рассмотрены особенности этической направленности под-
ростков применительно к «Сети» и к «реальности», к «Я» и к «Другому». Вы-
явлены гендерные и возрастные различия этических установок подростков, 
проявляющиеся в интернет-коммуникациях. Гендерные особенности относятся 
в основном к категории «перфекционизм», возрастные – к теме «Другого» (в 
отличие от «Я»), причем для младших подростков более низкие показатели об-
ращения к этой теме [4]. 

В исследовании В. А Щербаковой описаны позитивные и негативные 
стороны коммуникации подростков в виртуальном пространстве. К существен-
ным плюсам относятся: расширение круга контактов со сверстниками, общение 
в реальном времени, поиск информации, саморазвитие и др. В числе минусов – 
появление интернет-зависимости, «изоляция» от реального общения, уход от 
реальных событий, сужение интересов, ухудшение здоровья [5]. 

В работе Н. В. Калининой отмечается, что при использовании интернета 
современные подростки подвергаются большему риску формирования деструк-
тивного поведения. Интернет-риски возникают при столкновении подростков с 
информацией, угрожающей их незрелой психике и психологическому здоро-
вью, чрезмерном погружении в онлайн-пространство, при одновременном сни-
жении активности в других видах деятельности, развитии склонности к интер-
нет-зависимости. Для предотвращения интернет-угроз, по мнению автора, 
необходимо проводить активную работу с подростками по личностному разви-
тию, по повышению информационной и психологической безопасности лично-
сти [6]. 

Психологические исследования показывают, что подростковый возраст 
очень подвержен и «чувствителен» к интернет-аддикции. В работе группы ав-
торов (Д. В. Жуина, В. П. Андронов, М. А. Фатеева), установлено, что почти 
половина испытуемых подвержены чрезмерному увлечению интернетом, а у  
7 % подростков выявлена интернет-зависимость [7]. 

Целью нашего исследования явилась разработка программы психологи-
ческого тренинга, направленной на снижение зависимости подростков от вир-
туального общения. В нем принимали участие подростки (28 человек) в воз-
расте 13–14 лет. Базой для проведения исследования выступило МОУ «Гимна-
зия № 19» г. о. Саранск.  

На первом этапе (констатирующий эксперимент) проводилась диагности-
ка исходного уровня зависимости подростков от виртуального общения по ме-
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тодикам «Тест на интернет-зависимость» Кимберли Янг в адаптации В. А. Бу-
ровой и опроснику на киберкоммуникативную зависимость (М. Снайдер).  

Рассмотрим полученные эмпирические результаты по методике «Тест на 
интернет-зависимость» Кимберли Янг в адаптации В. А. Буровой. Около поло-
вины участников исследования (46 %) обладают средним уровнем виртуальной 
зависимости. Они стремятся к контактам, к новым знакомствам, могут отстаи-
вать свою позицию, точку зрения. Более трети испытуемых (36 %) – подростки 
с высоким уровнем виртуальной зависимости, которым присущи, как правило, 
заниженная самооценка, слабая саморегуляция, низкая произвольность поведе-
ния, возможны непродуктивные «эмоциональные» модели коммуникации. Ме-
нее всего (18 %) выявлено подростков с низким уровнем виртуальной зависи-
мости. Считая основными задачами времяпрепровождения в виртуальном про-
странстве поиск нужной информации, саморазвитие, творческое самовыраже-
ние, они находят возможность «ограничивать» свое присутствие в интернет-
пространстве. 

Анализ результатов, полученных при использовании «Опросника на ки-
беркоммуникативную зависимость», показал следующее. У большинства испы-
туемых (57,14 %) выявлен высокий уровень киберкоммуникативной зависимо-
сти. Такие подростки обычно не думают о негативных последствиях длитель-
ного нахождения в виртуальном пространстве, проявляют неуверенность и бо-
лее подвержены манипуляциям со стороны. Средний уровень киберкоммуника-
тивной зависимости характерен для 32,14 % подростков, низкий уровень ин-
тернет-зависимости – для 10,72 %.  

Таким образом, на констатирующем этапе у значительной части респон-
дентов выявлено преобладание интернет-коммуникации над непосредственным 
общением, желание проводить большую часть своего свободного времени в ин-
тернет-пространстве, социальных сетях (более 70 % обладают высоким и сред-
ним уровнем виртуальной зависимости). 

На основе полученного эмпирического материала нами была разработана 
программа психологического тренинга снижения зависимости от виртуального 
общения. По результатам исследования был проведен отбор подростков со 
средним и высоким уровнями зависимости для участия в тренинговой группе. 

Программа включала несколько разделов. Первый направлен на развитие 
самосознания – посвящен вопросам самопознания и саморазвития, повышения 
уровня самопринятия, самоуважения, коррекции самооценки. Задачи второго 
раздела – развитие коммуникативных качеств, умений общаться, бесконфликт-
но взаимодействовать с другими, уважительного отношения к другим. Третий 
раздел посвящен вопросам когнитивного развития подростков (развитие речи, 
рефлексии, механизмов социальной перцепции, осознание своего поведения). 
Особое внимание было уделено информационной безопасности в процессе вир-
туального общения. В целом программа направлена на личностное развитие 
подростков, повышение их психологической культуры, формирование цен-
ностных установок, связанных с информационной и психологической безопас-
ностью. 
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Таким образом, на формирующем этапе решались следующие задачи: 
сформировать безопасное поведение подростков в интернет-пространстве; 
ознакомить с вредными последствиями компьютерной зависимости; развить ас-
сертивное поведение, навыки самоанализа, самопознания, коммуникативные 
навыки; сформировать устойчивую мотивацию к безопасному межличностному 
общению; ценностное отношение к своему здоровью. Программа тренинга 
включала в себя 16 занятий с подростками (периодичность – два раза в неделю, 
продолжительность – 50–60 минут каждое). 

Занятия проходили в учебном классе, имеющем возможности для прове-
дения тренинга (достаточное количество места для работы в кругу и выполне-
ния упражнений, стулья по количеству участников). Использовалось следу-
ющее оборудование: доска, ватманы, инвентарь для проведения упражнений, 
мультимедийная система с презентациями (листы бумаги и ватманы, ручки, 
краски, карандаши, маркеры). В тренинговую группу были включены 23 под-
ростка с высоким и средним уровнями зависимости от виртуального простран-
ства. 

В процессе проведения занятий применялись игровой метод, групповая 
дискуссия, элементы арт-терапии, разыгрывание сценок и конфликтных ситуа-
ций. После реализации программы психологического тренинга для отслежива-
ния изменений в данной группе был проведен контрольный эксперимент.  

Данные по методикам «Тест на интернет-зависимость» Кимберли Янг и 
«Опросник на киберкоммуникативную зависимость» (М. Снайдер) представле-
ны в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

 

Обобщенные данные испытуемых по методике «Тест на интернет-зависимость» 
Кимберли Янг в адаптации В. А. Буровой (Лоскутовой) 

  
 

Уровни виртуальной  
зависимости Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий уровень 36 % (10 чел.) 29 % (8 чел.) 
Средний уровень 46 % (13 чел.)  46 % (13 чел.) 
Низкий уровень 18 % (5 чел.) 25 % (7 чел.) 

 

Таблица 2 
 

Обобщенные данные испытуемых по методике М. Снайдер 
 

Уровни виртуальной 
 зависимости Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий уровень 57 % (16 чел.) 50 % (14 чел.) 
Средний уровень 32 % (9 чел.) 32 % (9 чел.) 
Низкий уровень 11 % (3 чел.) 18 % (5 чел.) 

 

http://cyberpsy.ru/tests/internet_addiction_test_young/
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 По результатам проведения формирующего эксперимента мы видим у 
двух респондентов переход с высокого на средний уровень виртуальной и ки-
беркоммуникативной зависимости и увеличение количества респондентов на 
низком уровне с 5 до 7 человек. 

Обратная связь показала положительное эмоциональное отношение под-
ростков к занятиям, многие хотели бы продолжить их. В целом занятия поло-
жительно повлияли на личностный рост участников, в частности повышение 
самооценки, уверенности в своем поведении (в процессе межличностного об-
щения и взаимодействия), снижение тревожности, повышение критичности к 
восприятию информации, активизацию стремления к самопознанию и само-
развитию, что отразилось в самоотчетах подростков и заключительном анкети-
ровании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и представлены ведущие термины: дефиниция 

конфликта – взаимосвязи участников социальной коммуникации, выражающейся как внутри 
отдельной личности, так и между двумя или несколькими индивидами; конфликтная 
ситуация как феномен общественной реальности, обладающий определенной структурой, 
стадиями (возникновение, развитие, окончание) и предполагающий результативное 
преодоление и предотвращение. Нейтрализация конфликтной ситуации рассматривается 
авторами статьи как активность, нацеленная на регулирование конфронтации посредством ее 
оценки, предвидения, предотвращения, устранения, координирования, смягчения и про-
филактики в рамках каждой фазы разворачивания конфликтного взаимодействия. Нейтра-
лизация столкновения реализуется через интеграцию в конфликт независимой стороны, 
называемой медиатором, который, обращаясь к разным техникам и механизмам преодоления 
конфликтной ситуации, создает условия для мирного сосуществования и сотрудничества ее 
участников.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, конфликтное поведение, стороны 
конфликтного столкновения, педагогический коллектив 
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Abstract. The article discusses and presents the leading terms: definition of conflict – the re-
lationship of participants in social communication, expressed both as an inner, individual one and as 
one appearing between two or more individuals; a conflict situation, as a phenomenon of social re-
ality, has a certain structure, stages (emergence, development, termination) and involves effective 
overcoming and prevention. The neutralization of a conflict situation is considered by the authors of 
the article as an activity aimed at regulating confrontation through its assessment, anticipation, pre-
vention, elimination, coordination, mitigation and prevention within each phase of conflict interac-
tion. The neutralization of a conflict is realized through the integration of an independent party into 
the conflict, called a mediator. By using various techniques and mechanisms to overcome the con-
flict situation, they create conditions for peaceful coexistence and cooperation of conflict partici-
pants. 
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Рассмотрение понятия «конфликт» позволяет говорить о том, что оно 

восходит к латинскому существительному “conflictus” (имеющему значения 
«бой, борьба» и «удар, столкновение»), которое ассимилировалось русским язы-
ком, претерпев минимальные изменения. Согласно справочной литературе, в 
современном английском языке под конфликтом понимается выраженное про-
тиворечие, столкновение, возникшее между индивидами с принципиально раз-
личными позициями или ценностями. В соответствии с рядом толковых слова-
рей, выпускаемых авторитетным издательством “HarperCollins”, конфликт пред-
ставляет собой активный спор о чем-то значимом для всех участников. В сло-
варе С. И. Ожегова конфликт трактуется как спор, противоречие, противостоя-
ние. 

Изучив труды, посвященные соответствующей проблематике, исследо-
ватели обнаружили несколько десятков интерпретаций феномена конфликта, 
что указывало на отсутствие универсальной дефиниции данного понятия в со-
временной науке [1]. Проведя комплексный анализ термина, ученые предложи-
ли следующее толкование: конфликт рассматривается как самый радикальный 
способ устранения существенных противоречий, затрудняющих человеческое 
общение, который состоит в противоборстве участников конфликтной ситуа-
ции и в большинстве случаев характеризуется отрицательным эмоциональным 
фоном. 

Следовательно, выстраивается следующая причинно-следственная це-
почка: конфликтное поведение – конфликтная ситуация (далее – КС) – собст-
венно конфликт. Последний является основным фактором сдвигов и транс-
формаций, имеющим неоднозначную природу. Следует принимать во внимание 
ключевые психологические аспекты, обусловливающие предмет, развитие и 
итог конфликта. Современные исследователи активно разрабатывают вопросы, 
связанные с конфликтами, возникающими в образовательной среде.  

https://doi.org/


 

47 

В столкновение, начавшееся в стенах школы, могут быть вовлечены пе-
дагоги, учащиеся, члены их семей, представители руководства и сотрудники 
без образовательных функций (охранники, уборщики, гардеробщики, работ-
ники столовой). Если в ходе выполнения своих обязанностей у учителя возни-
кает какой-либо персональный интерес непрофессионального характера 
(например, личное обогащение за счет родителей отстающего ученика), то 
можно говорить о наличии конфликта интересов.  

В таком случае наблюдается выраженное противоречие между персональ-
ной мотивацией педагога и потребностями детей или их родителей. 

К личной заинтересованности педагогического работника можно отне-
сти следующие возможности получения доходов для себя лично или для чле-
нов своей семьи. 

Юридические аспекты конфликта интересов сотрудника ООУ, выпол-
няющего педагогические функции, регламентированы законами и подзаконными 
актами различного уровня.  

Базовой инстанцией по работе с КС в отечественных школах выступает 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений учебного заведения. Если личная заинтересованность становится фак-
тором риска, необходимо учитывать правовой статус каждого участника данной 
конфронтации. 

Сторонами подобного столкновения в ООУ могут являться: директор или 
заведующий учебной частью; заместители и помощники директора, методисты, 
кураторы параллелей; учителя, тьюторы, школьные психологи; родители уча-
щихся. 

Перечислим самые распространенные факторы, благоприятствующие за-
рождению конфликта интересов в педагогическом коллективе: 

1) случаи, когда учитель принимает разные подарки (материальные и не-
материальные) от своих подопечных или членов их семей; 

2) обязанность сдавать деньги – нередко в достаточно большом количест-
ве – на концерты, экскурсии, новое оборудование и т. д.; 

3) школьник принимает участие в интеллектуальном или творческом кон-
курсе, а его учитель входит в состав жюри; 

4) педагогическому работнику поступает «заманчивое предложение» от 
родителей, склоняющих его пренебречь профессиональными обязанностями 
ради финансовой выгоды; 

5) применение денежных или общественных ресурсов родителей для соб-
ственного обогащения; 

6) несоблюдение норм, прописанных в уставе данного учреждения, например 
распространение личной информации об учащихся за пределами школы, эксплуа-
тация труда учащихся, использование по отношению к ним пренебрежительной 
лексики [2]. 

При возникновении ситуации, чреватой столкновением интересов, учи-
тель обязан незамедлительно сообщить об этом представителю школьного ру-
ководства, причем это должно быть сделано письменно. 
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Проинформированный сотрудник администрации должен сделать все воз-
можное для профилактики или преодоления возникшего конфликта. Иногда 
учителя даже на какое-то время отстраняют от выполнения его професси-
ональных обязанностей.  

Есть ряд правил, соблюдение которых позволяет предотвратить или пре-
одолеть столкновение интересов: 

1) при наличии информации о потенциальном конфликте незамедли-
тельно передать ее в соответствующую инстанцию; 

2) воспринимать каждое столкновение как особый случай, стараться понять 
причины, лежащие в его основе, чтобы избегать таких инцидентов в будущем; 

3) принимать во внимание и круг задач всего учреждения, и потребности 
каждого отдельно взятого работника в процессе выполнения им профессиональ-
ных обязанностей; 

4) избегать притеснения учителя при зарождении и преодолении столк-
новения интересов, отстаивать права работника; 

5) соблюдать секретность, без необходимости не разглашать сведения о 
возникшей конфронтации. 

Следовательно, хотя вопросы, связанные с координацией конфликтного 
поведения, исследованы в большом количестве трудов, именно аспекты, 
имеющие отношение к развитию организации регулирования конфликтов, 
изучены в недостаточной степени и, таким образом, предполагают системный 
поиск действенных методов и приемов для реализации имеющихся образо-
вательных задач. В данном контексте значимым является изучение педагоги-
ческого менеджмента в управлении конфликтами. 

Исследователи выделяют 10 типов противоречий (в соответствии с ориен-
тацией на субъект КС), имеющих место в общеобразовательной организации: 
обучающийся – педагогический работник, ученик – ученик, обучающийся – 
родители, ученик – администратор, педагогический работник – педагогический 
работник, педагогический работник – администрация, педагогический работник – 
родители, родители – администрация, родители – родители, администратор – 
администратор [3]. Человек, стоящий во главе ООУ, вынужден прямо или 
косвенно взаимодействовать со всеми этими типами противоречий, являясь 
либо одной из сторон КС, либо потенциальным миротворцем, тем, кто стара-
ется уладить текущий конфликт и предотвратить возникновение новых.  

С учетом перечисленных разногласий можно выделить внешние (по 
отношению к учебному заведению) и внутренние факторы, способствующие 
формированию КС. К первой категории следует отнести: наличие в государстве 
предпосылок для экономического, политического или глобального кризиса, 
неграмотное следование принципам политики, осуществляемой государством в 
сфере образования, серьезные недостатки основного содержания и методи-
ческого обеспечения учебно-воспитательной деятельности, недостаточное 
внимание, уделяемое раскрытию личностного потенциала школьников и 
учителей, сформированность в среде ООУ взаимосвязей принципиально разной 
природы – формальных и неформальных [4]. 

Если говорить о внутренних факторах, приводящих к зарождению 
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конфликтов в образовательной сфере, их разумно интерпретировать с учетом 
позиций самих оппонентов. Например, источником конфронтации между 
педагогом и руководителем часто выступает неоднозначный подход последнего 
к управлению коллективом, применяемые им организационные методы, нечет-
кое распределение обязанностей между представителями администрации (из-за 
чего учитель вынужден находиться в подчинении у двух или нескольких лиц с 
разнящимися, а иногда и полярными мнениями по некоторым вопросам); 
попытки заставить педагога реализовывать не органичные для него функции 
(проведение экскурсий и концертов, ремонтные работы); не предусмотренное 
законодательством отслеживание деятельности учителей; игнорирование 
директором или завучем индивидуальных особенностей и склонностей работ-
ника; нарушение учителем определенных этических правил или официально 
закрепленных требований – регулярное выставление учащимся незаслуженно 
низких оценок, несоблюдение установленных норм в отношении форм и 
количества проверочных мероприятий (контрольных, самостоятельных работ, 
устных опросов и т. д.). 

Внутренними причинами КС между педагогом и членами семьи учаще-
гося могут выступать доминирование у последних эмоциональных реакций над 
осознанием предпочтительности конкретного подхода учителя к их сыну или 
дочери; расхождение в уровне педагогической компетентности оппонентов; 
отсутствие у членов семьи адекватного представления о сущности учебно-
воспитательного процесса, о связи его эффективности с огромным количеством 
факторов, не зависящих от работников данной образовательной организации. В 
целом можно сказать, что подобные столкновения случаются из-за естественной 
потребности родителя оградить собственного ребенка от проблем и тягот, с 
одной стороны, и вполне понятного стремления учителя подчеркнуть свой 
профессионализм и социальную значимость, с другой. 

Внутренние источники обострения отношений между двумя или не-
сколькими педагогами – это трудовой стаж (разногласия, возникающие между 
молодыми и возрастными сотрудниками); содержание и «ценность» препода-
ваемой дисциплины (например, столкновения между представителями физико-
математического знания и преподавателями истории, литературы, родного и 
иностранного языков в математической гимназии); обучение в одном из классов 
близкого родственника учителя: сына, племянника, младшего брата (например, 
в связи с надуманно или действительно необъективным отношением этого 
учителя к ребенку другого предметника); случайное инициирование конфрон-
тации руководством школы (плохо составленное расписание, ошибки при 
распределении учебных аудиторий, нарушение баланса при дополнительном 
финансовом стимулировании сотрудников, «назначение» в одну и ту же 
параллель учителей с противоположными взглядами на жизнь и преподавание  
и т. д.) [5]. 

К внутренним причинам КС, формирующихся между учащимися, следует 
отнести слишком высокую учебную нагрузку, приводящую к перенапряжению 
и деструктивному стрессу (например, неоправданно большое домашнее зада-
ние); вынужденную, осложненную коммуникативными проблемами интегра-
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цию в другой коллектив (при смене класса); недостаточную способность 
школьника к самоанализу, расхождение самооценки учащегося с тем, как видят 
его сверстники; дискомфортный эмоциональный климат в классе, группе или 
школе в целом.  

Следовательно, в ООУ возникновение конфликтов возможно на разных 
уровнях с вовлечением различного числа участников учебно-воспитательного 
процесса. По своей природе КС делятся на субстантивные и реактивные. Их 
специфика зависит от значительного количества внутренних и внешних 
факторов, делающих коммуникацию более напряженной и способствующих 
использованию неэффективных сценариев реагирования. 

Проблематика регулирования и преодоления конфликтов рассмат-
ривается многими российскими и зарубежными учеными: В. И. Андреевой, 
Н. В. Гришиной, Н. С. Данакиной, В. И. Журавлевой, М. М. Лебедевой,  
Л. С. Троновой, Р. Килманом, К. Томасом и другими. В современной кон-
фликтологии используется большое количество понятий, репрезентирующих 
разные подходы к работе с конфликтным взаимодействием. Хотя отглагольные 
существительные «регулирование» и «преодоление» имеют разные общелите-
ратурные значения, в нашем исследовании они будут употребляться в качестве 
синонимов (с учетом терминологической традиции, сложившейся в науке о 
конфликтах) [6].  

Как правило, в развитии конфронтации дифференцируют ряд сменяющих 
друг друга стадий и этапов. Ученые выделяют следующие главные фазы кон-
фликта: предконфликтная ситуация; инцидент (событие, инициирующее КС); 
эскалация КС; кульминация («высшая точка») КС; завершение КС; посткон-
фликтная ситуация [7]. Изучая процесс регулирования конфликтов, исследо-
ватели приходят к выводу о том, что процесс управления конфликтом должен 
рассматриваться с позиции обоюдных потребностей, жалоб и требований, ко-
торыми ни в коем случае нельзя пренебрегать. Результативное управление под-
разумевает только определенную нейтрализацию вреда, связанного с деструк-
тивным эффектом КС. Благодаря такому воздействию изменяется модальность 
конфликта: он становится менее разрушительным, несущим в самом себе ре-
сурсы его осмысления и преодоления. Из этого можно заключить, что нивели-
рование КС заключается в том, чтобы организовать эффективную работу с 
обострившимися отношениями, определить конструктивные пути их налажива-
ния, создавая условия для мирного сосуществования и – в идеале – плодотвор-
ного сотрудничества участников. 

Таким образом, есть основания говорить о том, что нейтрализацию КС 
нужно осуществлять с учетом текущей стадии и технологии урегулирования 
конфликтов в контексте действующей модели. Большое значение имеют реф-
лексия собственных переживаний, определение подлинных причин столкнове-
ния, желание предельно ограничить воздействие КС даже в самые напряженные 
моменты ее эволюции. 

Сейчас весьма актуальным является рассмотрение вопросов деструктив-
ной эмоциональности детей и подростков, травли учащихся их агрессивными 
сверстниками [8]. Это обусловлено психологической спецификой этого воз-
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растного этапа, а также тем обстоятельством, что, оказываясь в затрудни-
тельной коммуникативной обстановке, подростки не в состоянии преодолеть 
КС с минимальными издержками в связи с недостаточным развитием социаль-
ных компетенций: налаживания продуктивного взаимодействия с представите-
лями разных возрастных групп, умения избегать межличностных столкновений, 
навыков, связанных с завоеванием уважения среди одноклассников. Следов-
ательно, можно сказать, что межличностные КС, возникающие в подростковой 
среде, являются достаточно сложным феноменом, что связано главным образом 
с присущими данному возрасту психофизиологическими изменениями.  
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means a special type of workbook that is used in the educational process for various purposes: as 
study motivation, educational path for underachievers or, vice versa, – for gifted children, as an ad-
ditional unit to a standard bulk of materials. There are the main possible results of using navigator –
workbooks and the most effective ways for teachers to interact with students while using such 
workbooks. The authors also describe the basic principles and approaches to elaborate navigator-
workbooks. As an example, the authors consider the navigator-workbook on the topic “Computer 
graphics”. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Информационные технологии в образовательном процессе с каждым го-

дом становятся все более популярными и оказывают влияние на образование в 
целом. Модифицируется содержание образовательных дисциплин, меняются и 
требования к образовательным программам [1].  

Педагогам необходимо организовать работу в классе таким образом, что-
бы процесс обучения проходил не только качественно, но и под контролем: 
предлагать детям разные по уровню задания, активизировать мотивацию, не 
только научить, но и заинтересовать ребенка.  

Одним из методов реализации этих принципов является тетрадь-нави-
гатор – этот инновационный инструмент выступает в роли ориентира школьни-
ка или студента для постепенного освоения образовательного материала, а так-
же позволяет эффективно управлять образовательным процессом. 

Данный инструмент подойдет абсолютно всем участникам образователь-
ного процесса на любых ступенях: дошкольное образование, начальное образо-
вание, среднее общее образование, среднее специальное, студентам специали-
тета, бакалавриата и магистратуры [2]. В нашем исследовании рассмотрен по-
тенциал тетрадей-навигаторов в преподавании предметной области «Математи-
ка и информатика». 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Тетрадь-навигатор – это особый вид рабочей тетради, который использу-

ется в образовательном процессе для различных целей: для мотивации школь-
ников к учебе, как тетрадь с образовательной траекторией для неуспевающих 
или, наоборот, с траекторией для одаренных детей, как вспомогательный раздел 
к уже имеющемуся материалу [3].  

Тетрадь-навигатор очень хорошо подойдет для следующих целей [4; 
5]:  

– в качестве навигатора в учебной деятельности, в общеобразовательном 
процессе;  

– в качестве помощника школьнику во внеурочной деятельности;  
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– при подготовке к научно-практическим конференциям, олимпиадам и 
конкурсам всех уровней; 

– для реализации проектной деятельности выпускников в общеобразова-
тельной школе;  

– для образовательных траекторий ученикам, которые не в полном объе-
ме освоили образовательную программу; 

– для дополнительного образования одаренных детей, которым недоста-
точно знаний по курсу школьной программы. 

Можно разделить тетрадь на два больших класса: строгий и творче-
ский [6]. 

Строгий тип тетради-навигатора задается четко учителем исходя из осо-
бенностей и возможностей конкретного ребенка, класса или параллели классов. 
Данный тип тетради служит для отработки конкретного материала, научения 
детей чему-либо, наработки и навешивания определенного типа заданий. Мате-
риал такой тетради четко сформулирован и последовательно структурирован, 
ведет к кому-либо результату. 

Творческий тип тетради-навигатора предполагает множество мест для 
заметок обучающегося, сбора и фиксации результатов своей работы. Данный 
тип подходит для различных видов работ: научно-исследовательской, проект-
ной работы, групповых заданий и коллективных решений, например ТРИЗ.  

Тетради-навигаторы могут быть как в бумажном формате, так и в элек-
тронном. В Интернете они могут быть представлены в виде некоторого шабло-
на, который школьник может изменить по своему усмотрению, и в интерактив-
ной форме, что сделает процесс обучения индивидуальным, поскольку каждый 
ребенок будет проводить индивидуальные исследования, что принесет совер-
шенно разные результаты исследовательской деятельности.  

Тетрадь-навигатор в образовательном процессе, в частности предметной 
области «Математика и информатика», является очень эффективным инстру-
ментом, который помогает обучающимся получать структурированную инфор-
мацию, ориентироваться в учебном материале. 

Поскольку каждая тетрадь-навигатор отличается от предыдущей целью 
обучения и на конкретном учебном предмете может выглядеть по-разному в за-
висимости от уровня сложности материала, смыслового подхода и прочих 
условий, тетради многообразны и не имеют единого шаблона и стиля.  

В результате исследования были выявлены следующие результаты ис-
пользования тетради-навигатора в образовательном процессе, которые можно 
обобщить и представить не только для предметной области «Математика и ин-
форматика», но и для других предметов общеобразовательного цикла. 

1. Улучшение организации и планирования, самоорганизации. В про-
цессе использования тетради-навигатора у обучающихся выстраивается струк-
тура подачи материала, упрощается процесс планирования и управления вре-
менем. Результатом будет повышение эффективности и достижение поставлен-
ных целей.  
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2. Увеличение продуктивности. Тетрадь-навигатор может служить ис-
точником новых знаний, может создать список задач и приоритетов, разбить 
более большие задачи на мелкие и улучшить фокусирование обучающихся на 
выполнение приоритетных задач, которые имеют большую значимость. 

3. Повышение мотивации. Тетрадь-навигатор содержит раздел прогрес-
са и уточнения вопросов к себе, учителю, каждый ребенок может отслеживать 
свой прогресс и оценивать себя, радоваться успехам и сравнивать свою тетрадь 
с тетрадью одноклассников. Отслеживание своих достижений помогает ребя-
там двигаться к цели маленькими шагами, отмечая достижения в чек-листах и 
трекерах.  

4. Умение анализировать. После заполнения некоторых тетрадей-
навигаторов у ребенка уже появляется навык анализировать и структурировать 
любые данные, выделять нужное из текста, работать с учебником и другими 
материалами из различных ресурсов информации. Это благоприятно влияет на 
процесс образовательной деятельности: ребенок лучше ориентируется в мате-
риале, может отработать его и выбрать индивидуальный маршрут изучения. 
Новые темы будет изучены не шаблонно, а инвариантно, новые методы и ин-
формационные ресурсы, интересные задания и платформы для обучения, пра-
вильно подобранные учителем, будут подспорьем для научения ребенка анали-
зировать правильность прохождения курса и умение отбирать нужный матери-
ал.  

5. Улучшение осознанности и саморефлексии. Тетрадь помогает сде-
лать выводы о проведенной работе, оценить себя с разных точек зрения. Здесь 
можно ответить на вопросы по 10-балльной шкале и даже заполнить «Колесо 
жизни», где каждый сектор отвечает за какую-то часть проекта; ребенок сам 
сможет оценить, насколько хорошо или плохо он реализовал данное направле-
ние, а внизу сможет прокомментировать, почему так произошло и каким обра-
зом можно исправить в будущем данные недочеты. Но стоит заметить, что 
должны быть и моменты позитивности и благодарности. Не каждый ребенок 
сможет сразу найти все хорошие и плохие моменты, придется учиться оцени-
вать себя правильно, корректно. Возможно, необходимо будет объединиться в 
группу и вместе посмотреть, что мешает продвигаться дальше.  

6. Развитие творческой мысли. Рисунки и иллюстрации обогащают тет-
радь-навигатор, делают ее визуально насыщенной. И это не обязательно должна 
быть черная гелевая ручка, это могут быть любые цветные инструменты от ка-
рандаша до акварели. Главное, чтобы всего было в меру, рисунки и иллюстра-
ции были высокого уровня, можно использовать готовые наклейки или стикеры 
с различными элементами для структурирования и планирования, для обозна-
чения главной мысли или комментария, цветовое кодирование. 

Это поможет стимулировать творческое мышление и расширять возмож-
ности адаптивного мышления ребенка. 

Важно отметить, что тетрадь-навигатор не дублирует основной материал, 
а является дополнением к изученному материалу. Она специально конструиру-
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ется и представляется в предметно-знаковой форме, с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия преподавателя и студентов, учителя и обучающегося. 

 Наиболее эффективные способы взаимодействия преподавателя со сту-
дентами представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Наиболее эффективные способы взаимодействия педагога с обучающимися  
при использовании рабочей тетради 

 

Система средств воздей-
ствия на обучающегося Цель Предполагаемый результат 

1. Нацеленность обучаю-
щихся на составление 
плана в процессе изложе-
ния материала учителем 

Обучить ребенка выделять 
смысловые части материа-
ла, вычленять главное, су-
щественное. Повысить 
внимание и любознатель-
ность. Вовлечь ребенка в 
активную фазу работы на 
уроке 

Овладение большей частью 
класса некоторых навыков для 
составления плана, поиска 
главной информации 

2. Ориентирование обуча-
ющихся на структуриро-
вание знаний в виде таб-
лиц, схем и рисунков, чер-
тежей 

Обучить способам концен-
трации и переноса изучен-
ного материала в схемы, 
таблицы и т. п. 

Обучить способам концентра-
ции и переноса изученного ма-
териала в схемы, таблицы и т. п. 

3. Ориентирование обуча-
ющихся на соотнесение 
информации из различных 
источников 

Ориентирование обучаю-
щихся на соотнесение ин-
формации из различных 
источников 

Ориентирование обучающихся 
на соотнесение информации из 
различных источников 

4. Ориентирование обуча-
ющихся на раскрытие 
сущности понятий, зако-
нов, формул в виде це-
лостного логического 
обоснования 

Обучить логическому рас-
сказу, представлению обос-
нований абстрактной ин-
формации на примере ана-
лиза конкретных фактов 

Умение связывать абстрактное 
с конкретным и выражать зна-
ния в должной системе 

5. Создание проблемных 
ситуаций 

Обучить способам выдви-
жения и обоснования гипо-
тез в ходе овладения новой 
информацией 

Умение обучающихся овладе-
вать информацией самостоя-
тельным путем 

 
Разработка тетради-навигатора в предметной области «Математика и ин-

форматика» зависит прежде всего от цели и типа тетради, каждая тетрадь 
должна опираться на общие подходы, которые в свою очередь должны учиты-
вать все методические и психолого-педагогические подходы. 
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Таким образом, общие подходы к разработке тетради-навигатора 
следующие:  

1. Учитывать психолого-педагогические, методические закономерности 
организации и управления образовательным процессом в среднем и старшем 
звене общеобразовательных школ. 

2. Учитывать возрастные особенности обучающихся каждой ступени об-
разовательного процесса. 

3. Учитывать закономерности развития обучающихся (мышление, вооб-
ражение, память). 

4. Учитывать процессы формирования практических и интеллектуальных 
умений, обучающихся.  

5. Учитывать отбор содержания учебного материала и его уровня слож-
ности в разных классах и ступенях образования. 

Каждый блок рабочей тетради-навигатора должен быть наполнен чем-то 
интересным, это могут быть чек-листы, трекеры привычек, QR-коды, рабочие 
листы, комиксы, инфографика, конструктор и пр.  

Далее отметим принципы для создания качественной тетради-навигатора 
как дополнительного инструмента при организации обучения предметной обла-
сти «Математика и информатика». 

1. Удобность и практичность. Тетрадь-навигатор должна быть легкой и 
практичной, удобной для ношения ее в школу и домой, приспособленной для 
работы в разных местах. Кроме того, важно, чтобы она была качественно про-
печатана и сброшюрована. Долговечность тетради-навигатора можно оценить 
исходя из сроков использования: урок, четверть или годы. Все должно быть по-
нятно и легко.  

2. Простота в оформлении. Каждый смысловой фрагмент тетради-
навигатора должен быть понятен и логичен, в ней не может быть много «воды», 
необходима четкая и логичная структура. Это поможет обучающемуся быстро 
находить необходимые записи и ориентироваться в них, что упростит подго-
товку к урокам и сократит время на выполнение домашнего задания. 

3. Вариативность. Поля тетради могут быть чистыми, в линейку, в клет-
ку, в точку, иметь табличный вид или интересный фон. Тетрадь может быть 
напечатана в цвете, а может быть черно-белой. Можно разработать систему 
оценки при помощи логотипов и рисунков, предложить клеить наклейки или на 
каждой страничке отслеживать прогресс выполнения чего-либо через ленту 
времени или трекер привычек и строку состояния прогресса.  

4. Яркость и красочность. Тетрадь – это не всегда скучное пособие или 
методический материал. Она должна содержать что-то яркое и необычное. 
Необходимо предусмотреть разные виды работы. Возможно использование 
цифровых технологий, которые помогут заполнить тетрадь и использовать ее 
по максимуму.  
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5. Справочник. Должны быть использованы все интересные инструкции, 
не обязательно слова и глоссарий, это могут быть различного рода инструмен-
ты и технологии, новые решения в образовательном процессе. Какие-то мето-
дики могут хорошо работать на одном уроке, какие-то на другом. Можно рас-
смотреть методики и приемы работы с тетрадью-навигатором, а можно приду-
мать их самостоятельно.  

6. Организация. Понятное расположение и фирменный стиль педагога –
хотя этот критерий является второстепенным, он занимает свою нишу в момен-
те проектирования тетради-навигатора. 

7. Индивидуальность. Тетрадь-навигатор не должна быть шаблоном, в 
котором повторяются смысловые части и дизайн блоков. Это должен быть ин-
тересный путеводитель по миру знаний, на каждый урок в каждом отдельном 
классе. Один вид тетради не для всех, все должно быть многовариантно.  

8. Приоритетные направления. Тетрадь строится и формируется под 
воздействием приоритетов образовательного процесса. Учитель не тратит вре-
мя на ненужные текстовые описания, он кратко излагает теорию и приступает к 
практике; разрабатывает только интересные ему и обществу задания, спраши-
вает обучающимся, как им удобнее работать, прислушивается к их мнению.  

9. Обратная связь. На последней страничке можно предусмотреть об-
ратную связь для конкретного человека или группы. Это может показаться не 
очень интересным, но учитель тоже должен знать, что и когда ребенку не по-
нравилось и по какому направлению ему дальше двигаться. 

Некоторые технологии для создания тетради-навигатора:  
1. WEB-сервисы. Существует множество онлайн-сервисов, которые 

помогут создать тетрадь-навигатор в электронном виде в сети Интернет. 
Некоторые популярные варианты включают Google Документы, Microsoft 
OneNote и Evernote. 

2. Приложения для смартфонов и планшетов: в эру информационных 
технологий у каждого учителя есть планшет и смартфон, которые позволяют 
создавать и организовывать рабочие тетради непосредственно на устройствах. 
К примеру, можно выделить наиболее популярные приложения для смартфонов 
и планшетов на любой операционной системе GoodNotes, Notability и Microsoft 
OneNote. Они обычно имеют функции рисования и рукописного ввода, что 
делает их идеальными для создания цифровых заметок. 

3. Специализированные программы: существует также ряд программ, 
специально разработанных для создания электронных рабочих тетрадей. Неко-
торые из них, такие как LaTeX, предлагают более сложные функции формати-
рования и математического ввода, что делает их популярными среди математи-
ков. 
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
В результате проведенного исследования были разработаны тетради-

навигаторы по различным темам предметной области «Математика и 
информатика». В качестве примера рассмотрим тетрадь-навигатор для темы 
«Компьютерная графика»* (рис. 1–3). 

 
 

 

Рис. 1. Вид тетради-навигатора по теме «Компьютерная графика» 

 

 

                                                           
* Данная тетрадь помогает обучающимся отработать тему «Компьютерная графика», найти необходимые 
материалы для практического занятия, различные ссылки на материалы и исходники для практических работ. 
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Рис. 2. Вид тетради-навигатора по теме «Компьютерная графика» 
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Рис. 3. Вид тетради-навигатора по теме «Компьютерная графика» 
 

Данная тетрадь была использована на уроках информатики в 7-м классе 
МБОУ «Кадетская школа по делам гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий № 70» г. Пензы 
имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. После обучения была 
проведена контрольная работа, которая состояла из двух теоретических 
вопросов и трех задач. Итоги контрольной работы приведены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты контрольной работы 
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Как видно из диаграммы, результаты, показанные в классе, в котором 
использовалась тетрадь-навигатор, превышают соответствующие показатели в 
другом классе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В исследовании рассмотрены основные теоретические сведения, касаю-

щиеся работы с тетрадями-навигаторами. Определены основные результаты 
использования тетради-навигатора в образовательном процессе, которые можно 
обобщить и представить не только для предмета «информатика», указаны 
общие подходы к разработке тетради-навигатора. Рассмотрен пример тетради-
навигатора по теме «Компьютерная графика». В качестве перспективного 
направления целесообразно назвать разработку тетрадей-навигаторов по 
различным темам как для среднего звена, так и для старших классов. 
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it possible to verify theoretical knowledge. The issue of practical fluorescein application is consid-
ered. There are the methods of obtaining the dye varying in time and effort, which can be imple-
mented for students of various levels of training. It is proposed to replace the hygroscopic catalyst 
of the zinc chloride reaction with a more accessible one – sulfuric acid. The authors discuss the re-
activity aspects of aromatic compounds in electrophilic substitution reactions. 
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Для учителей и преподавателей химии не является секретом, что в самом 

начале изучения предмета большинство обучающихся живо интересуется прак-
тической, экспериментальной стороной этой науки. Однако по мере продвиже-
ния и накопления знаний становится очевидным, что лабораторная работа от-
ходит на второй план либо вовсе не ведѐтся. Немалую роль химический экспе-
римент играет в мотивации к обучению. Отмечено, что средствами мотивации 
учебной деятельности являются: решение прикладных задач, задействующее 
теоретические знания; исследование областей применения индивидуальных 
химических соединений; первичная реализация полученных в результате ис-
следования выводов, например изучение способности соединения менять цвет в 
зависимости от внешних условий; установление межпредметных связей, пока-
зывающих важность химии в повседневной деятельности общества. Внедрение 
этих задач в школьный процесс обучения окажет неоценимую помощь в про-
фориентации старшеклассников, а для студентов начальных курсов химических 
направлений обучения – составит представление о дальнейшей траектории 
профессионального и научного развития. Проблемные ситуации, созданные пе-
дагогом или самопроизвольно возникающие при проведении химического экс-
перимента, позволяют овладевать новыми приѐмами работы в лаборатории, а 
иногда требуют углубления теоретической подготовки, побуждают к литера-
турному поиску и критическому анализу информации. Таким образом, у учите-
лей и преподавателей химии не должен вызывать сомнения факт, что химиче-
ский эксперимент является основной частью химии как науки. Отмечено, что 
повышение доли лабораторных работ при изучении школьного курса химии 
способствует повышению заинтересованности этим предметом, развитию ак-
тивности обучающихся. Выполнение лабораторных операций делает процесс 
обучения более практико-ориентированным [1]. 

Опрос, проведѐнный среди студентов второго курса, приступивших к 
изучению органической химии по направлениям подготовки бакалавров 
18.03.01 «Химическая технология» и 19.03.01 «Биотехнология» в Институте 
тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА, пока-
зал, что истинная заинтересованность предметом базируется именно на воз-
можности практического применения теоретических знаний, реализации твор-
ческого и научного потенциала через работу в лаборатории. В опросе принимал 
участие 81 человек. Анкетируемым было предложено порассуждать на тему: 
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что явилось решающим фактором в желании возвести химию в ранг главной 
науки своей жизни, определило вашу будущую профессию, побудило выбрать 
вуз химического профиля? Анализ ответов позволил выявить преобладание 
фактора возможности создания новых веществ, способных решить существу-
ющие глобальные проблемы или изменить жизнь людей к лучшему. Наиболее 
популярным ответом было желание создавать новые лекарственные средства и 
биологически активные вещества. Сюда можно отнести и создание новых мате-
риалов, например полимеров, композитов, обладающих особыми свойствами. 
Вторым по частоте ответов можно назвать фактор разработки новых и усовер-
шенствования имеющихся технологий по переработке природных ресурсов, 
позволяющих осуществлять их разумное и бережное использование. Третья 
группа ответов связана с желанием найти себя в профессиях, располагающихся 
на стыке химии и других отраслей, например продажах высокоточной аппара-
туры для физико-химического анализа, химического сырья и реактивов, состав-
ляющих для фармацевтической, пищевой, косметической индустрий. Далее 
опрашиваемых просили оценить влияние различных аспектов учебной деятель-
ности на их профессиональный выбор. На рисунке 1 приведена диаграмма, на 
которой различные мотивирующие факторы изучения химия, выявленные в хо-
де опроса, объединены по основному признаку. Очевидно, что основным по-
буждающим фактором является экспериментальная работа в лаборатории. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса студентов второго курса  
о мотивирующих факторах изучения химии 

 
Авторы имеют обширный положительный опыт введения новых лабора-

торных работ для расширения и развития курса органической химии, который 
может быть полезен для реализации как в высших, так и в средних и средних 
специальных учебных заведениях [2]. На основании многолетнего проведения 
лабораторных работ со школьниками и студентами полагаем, что тема элек-
трофильного замещения в бензольном кольце наилучшим образом подходит 
для максимальной синергии теоретических знаний и практических навыков. С 
другой стороны, синтез обладающих чѐткими визуальными характеристиками 
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веществ, получение которых позволяет однозначно судить о завершении орга-
нической реакции, дает возможность представить органический синтез в вы-
годном свете для начинающих химиков-органиков. Получение в лабораторных 
условиях веществ, имеющих практическую ценность и способных приносить 
пользу в определѐнных областях деятельности человека, позволяет студентам 
на практике убедиться в непреложной ценности теоретического материала, 
изучаемого в курсе органической химии. К таким веществам, безусловно, мож-
но отнести красители. Визуальный эффект превращения бесцветных органиче-
ских молекул в молекулы, обладающие фиксируемой невооружѐнным глазом 
окраской, привлекает внимание школьников и студентов к химическому экспе-
рименту. В рамках статьи предлагаем рассмотреть синтез ксантенового краси-
теля триарилметанового типа – флуоресцеина. Уже из названия соединения 
очевидно, что его отличительной особенностью является способность к флуо-
ресценции – испусканию веществом света вследствие квантовых переходов 
электронов под действием внешнего излучения. Флуоресцеин слабо растворим 
в воде, гораздо лучше растворяется в низших спиртах и ацетоне. Для увеличе-
ния растворимости в практических целях часто применяют натриевую соль это-
го красителя – уранин А: данный солевой раствор флуоресцирует зелѐным цве-
том, что предопределяет спектр возможных областей использования этого кра-
сителя. Максимально ярко флуоресценцию можно наблюдать в ультрафиолето-
вом свете, однако и в видимом спектре это явление определяется безошибочно. 

До начала работы в лаборатории обучающимся целесообразно предло-
жить самостоятельно ознакомиться с областями применения этого органиче-
ского вещества (рис. 2). Следует отметить, что флуоресцеин также использует-
ся в качестве субстрата для получения других красителей ксантенового ряда, 
например эритрозина, эозинов, тимолфталеина. При углубленном изучении 
курса органической химии можно рассмотреть эти реакции, очертить области 
применения этих красителей. 

 

 
 

Рис. 2. Области применения флуоресцеина 
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Триарилметановый углеродный скелет красителя получают взаимодей-

ствием фталевого ангидрида с двумя эквивалентами резорцина: 
 

 
 
Получение красителя осуществляется как последовательное ацилирова-

ние по Фриделю–Крафтсу. Две последовательные реакции можно осуществлять 
в одной реакционной колбе, без промежуточного выделения продукта моно-
ацилирования. Предлагаем три лабораторные методики получения флуоресце-
ина: первая (пробирочная) может быть использована на уроках химии в школе, 
вузах нехимического профиля (экология, сельское хозяйство, пищевая про-
мышленность и прочее); вторая и третья методики – синтезы с выделением це-
левого вещества, различающиеся условиями проведения процесса. Эти методи-
ки применимы для профильных химических классов, углублѐнного изучения 
предмета в рамках кружковой, проектной работы по химии, лабораторного 
практикума вузов химического профиля. 

Методика I получения флуоресцеина [3]. Данная методика отличается 
простотой, вещество не выделяется из реакционной смеси. Обучающие могут 
оценить только визуальный эффект реакции.  

В сухую пробирку помещают 0,2 г резорцина и 0,1 г фталевого ангидри-
да, осторожно добавляют 2–3 капли концентрированной серной кислоты. Смесь 
аккуратно встряхивают и нагревают до температуры приблизительно 180 ºС. В 
процессе реакции происходит расплавление массы, резорцин конденсируется с 
фталевым ангидридом. После расплавления пробирку охлаждают на воздухе, 
при достижении комнатной температуры содержимое пробирки затвердеет. В 
затвердевшую смесь добавляют 3 мл воды и хорошо перемешивают встряхива-
нием, образовавшийся продукт при этом частично растворяется в воде. Этот 
раствор сливают с твѐрдого монолитного вещества и переносят в другую про-
бирку, добавляют 2 капли 1%-го раствора гидроксида натрия. Флуоресцеин в 
щелочной среде переходит в динатриевую соль – уранин А, раствор которой в 
проходящем свете имеет красную, в отраженном – зелѐную окраску. В щелоч-
ной среде происходит изомеризация одного из бензольных колец, образуется 
хиноидная группировка, благодаря которой появляется окрашивание. Подкис-
ление раствора приводит к исчезновению окраски, добавление новой порции 
щелочи возвращает окрашивание.  
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Методика II получения флуоресцеина [4; 5]. В термостойкий стакан (про-
бирку) или металлический тигель (что предпочтительнее) вносят тщательно 
измельчѐнную в фарфоровой ступке смесь 1,5 г (0,01 моль) фталевого ангидри-
да и 2,3 г (0,02 моль) резорцина. Термостойкую ѐмкость нагревают до 180 ºС. 
Нагревание допускается проводить на песчаной бане, при этом термометр мож-
но поместить в баню (температура в бане должна быть примерно на 10 градусов 
выше необходимой для синтеза). В течение 10–20 минут смесь расплавится, 
при этом образуется резорцинофталеин, имеющий интенсивное жѐлтое окра-
шивание. Одновременно с расплавлением реагентов необходимо приступить к 
подготовке катализатора – обезвоживанию хлорида цинка. Для этого 1 г хлори-
да цинка следует нагреть в химическом стакане на электроплитке. Обезвожен-
ный хлорид цинка необходимо перенести в термостойкий стакан или тигель, 
где находятся расплавленные реагенты. Нагрев продолжать в течение полутора 
часов до затвердения реакционной массы. По истечении указанного времени 
реакционную массу охладить, добавить к ней 20 мл 5%-го раствора соляной 
кислоты. Реакционный сосуд покрыть предметным стеклом, прокипятить в те-
чение 15 минут. В результате проведѐнных операций в стакане образуется оса-
док, его отделяют от надосадочного раствора, используя воронку Бюхнера и 
колбу Бунзена (фильтрование при пониженном давлении). Осадок на фильтре 
промывают холодной водой до нейтральной среды. Выход реакции количе-
ственный. 

Методика III получения флуоресцеина [6]. Как следует из анализа мето-
дики II, применение хлорида цинка отягощается гигроскопичностью и необхо-
димостью его предварительного обезвоживания. Проведение этой операции за-
труднительно, поэтому использование в качестве катализатора нескольких ка-
пель серной кислоты, безусловно, имеет преимущество. Смесь 1,5 г (0,01 моль) 
фталевого ангидрида и 2,3 г (0,02 моль) резорцина, подготовленную, как описа-
но в методике II, помещают в пробирку или плоскодонную колбу (реакционный 
сосуд должен иметь высокую термостойкость). В качестве катализатора добав-
ляют 0,5 мл 2 М серной кислоты. Нагрев осуществляют до 180 ºС. Время взаи-
модействия составляет 30–40 мин при периодическом перемешивании. Окон-
чание взаимодействия определяют по затвердеванию густой массы. Твѐрдый 
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плав охлаждают, измельчают в ступке, кипятят в колбе с 20 мл воды, к которой 
прибавлен 1 мл соляной кислоты. Флуоресцеин отделяют от раствора на ворон-
ке Бюхнера, промывают водой до исчезновения кислой реакции и сушат при 
80–90 ºС. Выход составляет 75 %. 

Проведение этой экспериментальной работы позволяет обсудить со сту-
дентами множество проблемных вопросов, например реакционную способность 
ароматических соединений в реакциях электрофильного замещения [7]. Следу-
ет подчеркнуть, что заместители, уже имеющиеся в ароматическом кольце, ока-
зывают значительное влияние на его активность. Так, субстратом для атаки 
электрофила всегда будет являться ядро резорцина и никогда – фталевого ан-
гидрида, поскольку гидроксильные группы активируют бензольное кольцо 
вследствие преобладания положительного мезомерного электронного эффекта 
над отрицательным индуктивным (гидроксильная группа в целом является 
электронодонорным заместителем). Во фталевом ангидриде, напротив, присут-
ствуют две сильные электроноакцепторные карбонильные группы (отрицатель-
ные индуктивный и мезомерный эффекты). Ароматическое ядро фталевого ан-
гидрида имеет пониженную электронную плотность, следовательно, является 
малопригодным для атаки электрофила. С вопросом активности ароматических 
соединений в реакциях электрофильного замещения тесно связана и региосе-
лективность этого процесса. Так, атака электрофила в резорцине будет пре-
имущественно направлена в положение 6 бензольного кольца, чему способ-
ствуют совокупное распределение электронной плотности и пространственные 
затруднения. 

Замена катализатора – хлорида цинка, представляющего собой апротон-
ную кислоту Льюиса, на серную кислоту, позволяет рассмотреть два способа 
образования электрофила. Так, в случае использования соли, цинк предоставля-
ет свободную орбиталь для неподелѐнной электронной пары кислорода фтале-
вого ангидрида, π-связь «кислород–углерод» разрывается гетеролитически, при 
этом один из карбонильных атомов углерода приобретает целый положитель-
ный заряд. Другими словами, фталевый ангидрид превращается в электрофиль-
ную частицу, способную успешно атаковать активированное электронодонор-
ными гидроксильными группами ароматическое ядро резорцина. В случае ис-
пользования серной кислоты образование электрофила происходит за счѐт при-
соединения протона к кислороду фталевого ангидрида. 
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Флуоресценцию соединения можно увидеть, подвергнув разбавленный 

раствор воздействию источника ультрафиолетового излучения или прямых 
солнечных лучей. 

Помимо теоретического обсуждения реакции, на основе этого превраще-
ния можно составить задания различной сложности. Наиболее интересными, 
безусловно, будут вариативные задания, которые можно использовать как 
олимпиадные, а также для проведения химических турниров различного уровня. 

Задание для химической олимпиады. Из двух органических веществ – ре-
зорцина и фталевого ангидрида необходимо получить три вещества в опреде-
лѐнной последовательности [8] (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема задания на получение и химические свойства красителя 
 

При этом вещество А превращается в Б при его растворении с последу-
ющим действием раствора гидроксида натрия, а в вещество В – при действии 
бромной воды. Приведите уравнения химических реакций. 

Решение. Веществом А является флуоресцеин. Он имеет красное окраши-
вание, сильное разбавление водой вызывает переход окраски в жѐлтый цвет. 
Добавление раствора щѐлочи приводит к образованию зелѐного флуоресциру-
ющего раствора. Это раствор динатриевой соли флуоресцеина (вещество Б). 
Добавление бромной воды к водному раствору флуоресцеина осаждает тетра-
бромфлуоресцеин (по аналогии с качественной реакцией бромной водой на фе-
нол с образованием осадка 2,4,6-трибромфенола). Это вещество В.  
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Выполнение этих реакций можно осуществить и экспериментально. Таб-
лица 1 отражает последовательность действий и визуальный эффект реакций, 
протекающих при реализации обсуждаемой схемы превращений.  

 
Таблица 1. 

 

Результаты реализации схемы превращений, представленной на рис. 3. 
 

Получение 
продукта 

Методика проведения реакции Визуальный эффект  
реакции 

А В сухую пробирку поместить фталевый ангид-
рид и резорцин на кончике шпателя, приба-
вить каплю серной кислоты. Пробирку 
нагреть.  

Красное окрашивание. 

Б Пробирку с веществом А остудить, добавить  
2 мл воды. Одну каплю полученного раствора 
перенести в чистую пробирку, заполнить во-
дой практически на весь объѐм, добавить  
1–2 капли раствора гидроксида натрия.  

В избытке воды раствор 
приобретает жѐлтое окра-
шивание; при добавлении 
щелочи – зелѐное. Наблю-
дается яркая флуоресцен-
ция щелочного раствора.  

В 0,5 мл раствора вещества А перелить в чистую 
пробирку, добавить по каплям концентриро-
ванный раствор брома в воде.  

Образование осадка жѐлто-
го цвета.  
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Техника безопасности при выполнении химических экспериментов. Необ-
ходимо выработать у обучающихся стратегию полного ознакомления со свой-
ствами используемых веществ и детального изучения плана эксперимента до 
момента начала осуществления практической деятельности в лаборатории. Та-
кая привычка является основным залогом безопасной работы в лаборатории. 
Хлопчатобумажные халат и полотенце, защитные очки и перчатки являются 
необходимыми индивидуальными средствами для работы в лаборатории. 

Используемый в работе резорцин обладает раздражающим действием на 
дыхательные пути, кожу, глаза. Может проникать в организм через кожные по-
кровы. Взрывоопасен, температура вспышки составляет 128 ºС [9]. 

Фталевый ангидрид является умерено опасным веществом, может вы-
звать аллергическую реакцию при контакте с кожей, при вдыхании пыли и па-
ров – раздражение дыхательных путей. Провоцирует серьѐзное поражение при 
попадании на слизистую оболочку глаз [10]. Хлорид цинка при попадании на 
кожу и в глаза вызывает покраснение, ожоги, сопровождающиеся зудом и  
болью. При работе с твѐрдыми реагентами следует избегать пылеобразования, 
особенно следить за тем, чтобы мелкие частицы не попадали в дыхательные пу-
ти и на слизистые оболочки. При работе с растворами щелочей и кислот раз-
личной концентрации избегать попадания растворов на кожу, это может стать 
причиной химических ожогов. Если химические операции проводились неакку-
ратно, всѐ-таки случилось попадание реактивов на незащищѐнные кожные по-
кровы, то поражѐнное место следует немедленно промыть большим количе-
ством проточной воды. При ожоге кислотой поражѐнное место обработать сла-
бым раствором соды; при ожоге щѐлочью – слабым раствором борной кислоты. 
Просыпанные и пролитые вещества необходимо немедленно убрать с рабочих 
поверхностей. 

Таким образом, изучающие химию школьники и студенты испытывают 
интерес к проведению химического эксперимента. При поддержании и усиле-
нии мотивирующих факторов на этой основе возможно привлечь обучающихся 
к научно-исследовательской работе, а также помочь с профессиональным опре-
делением. Применение экспериментальной деятельности способствует повы-
шению значимости дисциплины, получению первичных профессиональных 
навыков, делает процесс обучения интересным и запоминающимся. Одной из 
лабораторных или проектных работ может стать выполнение химического экс-
перимента по получению красителя флуоресцеина, обладающего уникальными 
физико-химическими свойствами. Выполнение этой синтетической работы поз-
воляет проиллюстрировать способность ароматических соединений к электро-
фильному замещению и качественно оценить еѐ, основываясь на электронном 
строении реагентов. Эта реакция может послужить хорошим примером для са-
мостоятельной отработки механизма электрофильного замещения в бензоль-
ным кольце. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения старшеклассников решению сте-

реометрических задач на построение с использованием компьютерных средств, в частности 
GeoGebra. Авторами выявлены трудности школьников при решении стереометрических за-
дач, главной из которых является недостаточное развитие пространственного мышления и 
неумение анализировать задачную ситуацию, а также обосновано, что использование ком-
пьютерных программ в решении стереометрических задач на построение позволит учащимся 
строить и преобразовывать геометрические 3-D модели в интерактивном режиме. В статье на 
конкретном примере показано применение интерактивной геометрической среды GeoGebra к 
решению задачи на построение сечения многогранника и еѐ роль в обеспечении наглядности 
и подвижности заданного объекта. Овладение умениями использовать интерактивную среду 
GeoGebra в решении задач предлагается осуществлять с помощью специального элективного 
курса. Положительная роль интерактивной среды GeoGebra в решении задач и развитии про-
странственного мышления учащихся подтверждена экспериментальными данными.  
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Благодарности: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-
партнеров по сетевому взаимодействию (Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова и Мордовский государственный педагогический универ-
ситет имени М. Е. Евсевьева) по теме «Научно-методическое сопровождение интеграции 
предметной и методической подготовки будущих учителей математики». 

Для цитирования: Капкаева Л. С., Рыбаков В. В. Развитие пространственного мыш-
ления школьников в процессе решения стереометрических задач на построение с помощью 
системы GeoGebra // Учебный эксперимент в образовании. 2025. № 2 (114). С. 77–87. 
https://doi.org/10.51609/2079-875Х_2025_2_77. 
 
Original article 

 
Development of schoolchildren spatial thinking in the process  

of solving stereometric construction problems using the GeoGebra system 
 

Lidiya S. Kapkaeva1, Vyacheslav V. Rybakov2 

1,2Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, Russia  
1lskapkaeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4703-8503  
2rybakov_slava@mail.ru 
______________________________ 
© Капкаева Л. С., Рыбаков В. В., 2025 



 

78 

Abstract. The article is devoted to the problem of teaching high school students to solve ste-
reometric construction problems using computer tools, in particular, the GeoGebra system. The au-
thors identified the difficulties in solving stereometric problems, the main one of which is the insuf-
ficient development of spatial thinking and the inability to analyze the context of the problem. The 
authors also substantiate that the use of computer programs in solving stereometric construction 
problems will allow students to build and transform 3-D geometric models interactively. The article 
presents a specific application example of GeoGebra interactive geometric environment for solving 
a problem on constructing a polyhedron section and its role in ensuring the clarity and mobility of a 
particular object. It is proposed to master the skills of using GeoGebra interactive environment for 
solving problems through special elective course. The positive role of GeoGebra interactive envi-
ronment in solving problems and developing students’ spatial thinking is confirmed by experi-
mental data.  

Keywords: spatial thinking, stereometry, solving stereometric problems through information 
technology 
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Современное образование отводит немаловажную роль изучению геомет-

рии, так как она является источником развития не только математики, но и 
многих других наук. Стереометрия – раздел геометрии, в котором изучаются 
свойства фигур и тел, взаимное положение линий, поверхностей, плоскостей и 
тел в трехмерном пространстве. Поэтому среди главных целей изучения курса 
стереометрии выделяют формирование основных компонентов пространствен-
ного мышления, способствующих развитию творческих умений учащихся и 
формированию их личности. Не случайно Э. Г. Готман в своей работе о мето-
дах решения стереометрических задач отмечал, что для развития простран-
ственных представлений и умений логически мыслить нет лучшего упражне-
ния, чем стереометрические задачи [1]. 

На сегодняшний момент существует множество методических идей по 
поводу обучения учащихся решению стереометрических задач. Рассмотрим не-
которые из них.  

Так, М. Е. Тимощук в своѐм диссертационном исследовании предлагает 
обучать учащихся решению стереометрических задач с использованием систе-
мы обучающих воздействий, в основе которой лежат эвристические и алгорит-
мические компоненты мышления [2].  

Е. В. Марина в своей статье указывает на важность использования устных 
упражнений при обучении решению стереометрических задач [3]. Автор под-
черкивает, что устные упражнения имеют такие характерные особенности, как 
сокращение письменных записей и динамичность, которые способствуют раз-
витию мыслительных операций, речи, пространственного воображения и твор-
ческих способностей у учащихся. Однако стоит отметить, что использование 
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только устных упражнений не позволит учащимся самим научиться выполнять 
чертежи и правильно оформлять решение задачи. 

В статье Н. В. Леонтьевой представлена методика обучения решению за-
дач на построение в пространстве на основе расширенной схемы, включающей, 
следующие этапы: визуализацию, анализ, построение, доказательство, исследо-
вание и динамическое конструирование [4].  

Авторы статьи Н. Н. Дербеденева и И. В. Кочетова для развития про-
странственного мышления и повышения эффективности обучения решению 
стереометрических задач предлагают приемы разработки системы задач на ме-
тод вспомогательных сечений и выделяют компоненты этого метода. Для вы-
полнения необходимых построений и визуализации совершаемых действий они 
рекомендуют использовать «1 С: Математический конструктор» [5].  

Большое внимание развитию пространственных представлений и обуче-
нию методам решения стереометрических задач, в том числе и на построение, 
уделяет в своих работах профессор В. А. Далингер [6].  

Несмотря на все имеющиеся публикации и подходы к обучению решению 
стереометрических задач, учащиеся старших классов в начале изучения сте-
реометрии часто сталкиваются с проблемой пространственного восприятия 
геометрических фигур. Не разобравшись хорошо с проблемной ситуацией, 
представленной в задаче, и расположением объектов в пространстве, выпуск-
ники, выбирающие профильный уровень государственной итоговой аттестации, 
по данным Федерального института педагогических измерений, не справляются 
с решением стереометрической задачи № 14 в контрольно-измерительных ма-
териалах (КИМ) единого государственного экзамена [7]. В стереометрических 
задачах КИМ обычно требуется построить сечение многогранника (пирамиды, 
призмы) заданной плоскостью и найти площадь этого сечения или объѐмы мно-
гогранников, на которые эта плоскость делит данный многогранник. Все эти 
задания требуют хорошо развитых пространственных представлений и про-
странственного мышления учащихся. 

Для решения данной проблемы целесообразнее всего, на наш взгляд, ис-
пользовать различные информационные технологии, так как они позволяют 
решить значительную часть трудностей, возникающих у педагога при учѐте ин-
дивидуальных особенностей учащихся, недостаточном количестве учебного 
времени на решение подобных задач и выполнение упражнений, а также опера-
тивно выявить и исправить ошибки учащихся.  

В настоящее время на основе информационных технологий создано мно-
жество различных обучающих программ, предназначенных для улучшения ка-
чества знаний учащихся на уроках математики и повышения интереса к пред-
мету в целом. К таким программам относятся «Maple», «GeoNext», «1С: Мате-
матический конструктор», «Живая геометрия» и т. д. Данные программы поз-
воляют строить и преобразовывать геометрические 3D-модели в интерактивном 
режиме [8]. 

Одной из самых подходящих программ для обучения учащихся основам 
стереометрии является интерактивная геометрическая среда GeoGebra. Это 
свободно распространяемая образовательная программа, предназначенная для 
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более успешного усвоения математических знаний, включающих в себя знания 
по геометрии, алгебре и математическому анализу. Построение пространствен-
ных фигур в GeoGebra предоставляет учащимся наглядность и позволяет про-
слеживать изменения моделируемого объекта на всех этапах решения задачи. 
Особую трудность, как показывает практика, представляют задачи на построе-
ние сечений многогранников. К основным методам решения таких задач отно-
сятся следующие:  

1. Метод следов, основанный на аксиомах стереометрии. Данный метод 
предполагает построение вспомогательной прямой, которая является изображе-
нием линии пересечения секущей плоскости с плоскостью какой-либо грани 
фигуры. Эта прямая и называется следом секущей плоскости в плоскости грани 
многогранника.  

2. Метод внутреннего проектирования, который позволяет параллельно 
переносить сторону сечения в параллельных плоскостях. Это универсальный 
метод, который имеет преимущества, когда нужный след секущей плоскости 
оказывается за пределами чертежа, так как секущая плоскость составляет ма-
лый угол с плоскостью основания. Он используется в случаях, когда секущая 
плоскость параллельна основанию. При построении сечений в пирамидах при-
меняют центральное проектирование, в призмах больше используют парал-
лельное проектирование. 

3. Комбинированный метод. Он включает действия двух вышеназванных 
методов и использование для их обоснования теорем о параллельности прямых 
и плоскостей в пространстве в сочетании с аксиоматическим методом.  

Методические аспекты использования данных методов в решении задач 
на построение сечений многогранников описаны в разных публикациях, однако 
в них часто не рассматривается возможность использования компьютерных 
программ, которые представляют большие преимущества в изображении и из-
менении изучаемого объекта, т. е. рассмотрении его в динамике, что положи-
тельно влияет на развитие пространственных представлений и логического 
мышления школьников.  

Приведем пример решения стереометрической задачи на построение се-
чения многогранника в среде GeoGebra. 

Задача. В GeoGebra постройте сечение пятиугольной прямой призмы 
                плоскостью, которая задана тремя точками      , 
     ,      .  

Анализируя задачную ситуацию и опираясь на изображение пятиуголь-
ной призмы, можно сделать вывод, что искомая секущая плоскость составляет 
малый угол с плоскостью основания призмы                , следователь-
но, задачу целесообразнее всего решать методом внутреннего проектирования. 
Приведем этапы решения задачи с помощью среды GeoGebra. 

 Решение 
1-й этап. Плоскость сечения обозначим буквой  . Чтобы найти недоста-

ющие точки сечения, необходимо определить точки пересечения плоскости   с 
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рѐбрами призмы                . При использовании метода внутреннего 
проектирования заданные по условию задачи точки искомого сечения проекти-
руются на плоскость основания многогранника. Обозначим плоскость основа-
ния призмы                 буквой  .  

Найдѐм точку пересечения ребра     с плоскостью сечения  . Плоскости 
     и      пересекают плоскость   по прямым        . С помощью 
GeoGebra построим эти прямые,         (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Построение в среде GeoGebra         
 

2-й этап. Так как          ),            и плоскости      и      
имеют общую точку  , значит (по аксиоме    курса стереометрии), они имеют 
общую прямую. С помощью GeoGebra проведѐм через точку   прямую, парал-
лельную ребрам         , получим точку пересечения этой прямой с      
т. е.         (рис. 2). Так как     , то     (  – искомая плоскость се-
чения). 

 

 
 

Рис. 2. Построение в среде GeoGebra         
 
3-й этап. По условию    , а     по построению, поэтому прямая 

      Построим с помощью среды GeoGebra прямую   ,           
Следовательно, точка   принадлежит плоскости сечения, т. е.     (рис. 3). 
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Рис. 3. Построение в среде GeoGebra          
 

4-й этап. Найдѐм точку пересечения ребра     с плоскостью  . Плоско-
сти      и      пересекают плоскость основания   по прямым    и     По-
строив их с помощью среды GeoGebra, получим, что         (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Построение в среде GeoGebra        ,        ,          
 

Так как ребра призмы     и     принадлежат плоскостям      и      
соответственно, а эти плоскости имеют общую точку  , тогда (по аксиоме   ) 
они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку и параллельной  
ребрам призмы. Поэтому с помощью среды GeoGebra проведѐм прямую 
          , которая пересечет    в точке  . Так как     , то       

5-й этап. Если     (по условию) и получили, что    , то (по 
ме   )       С помощью среды GeoGebra проведем прямую   , которая пе-
ресечѐт ребро     в точке  , т. е.         , а это означает, что        . 
Следовательно,     (плоскости сечения) (см. рис. 4).  

Итак, необходимые точки сечения       найдены. Искомое сечение есть 
пятиугольник       (рис. 5). 
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Рис. 5. Построение в среде GeoGebra искомого сечения        

 
6-й этап. В GeoGebra с помощью инструмента «Плоскость через три 

точки» можно проверить правильность решения задачи. 
Применение интерактивной геометрической среды GeoGebra в обучении 

учащихся методам решения стереометрических задач способствует повышению 
уровня и качества знаний учащихся по стереометрии, а также повышает инте-
рес и мотивацию обучающихся к математике, так как обладает следующими 
достоинствами:  

 возможность вращения пространственных фигур;  
 при изменении положения элементов искомого сечения, заданных в 

условии задачи, возможность в динамике увидеть его различные виды;  
 сокращение времени на построение чертежа. 
С целью установления влияния интерактивной геометрической среды 

GeoGebra на формирование умений решать геометрические задачи на построе-
ние сечений и развитие пространственного мышления старшеклассников нами 
был проведен педагогический эксперимент на базе ГБОУ РМ «Республикан-
ский лицей» (г. Саранск) с учащимися 11-х классов. Эксперимент включал  
3 этапа.  

1. Констатирующий этап, одной из целей которого было определение 
констатирующей и экспериментальной групп учащихся. Чтобы проверить уро-
вень сформированности умений старшеклассников решать задачи на построе-
ние сечений многогранников, были выбраны две группы учащихся 11-х клас-
сов, в которых проведена проверочная работа на построение сечений много-
гранников согласно учебной программе по геометрии для 11-го класса. Резуль-
таты этой работы представлены в таблице 1.  

По результатам проверочной работы можно сделать вывод, что уровень 
знаний и умений учащихся относительно решения задач на построение сечений 
многогранников в обеих группах отличается незначительно. 
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Таблица 1 
 

Количество учащихся, правильно выполнивших задания  
(в процентах) первой проверочной работы 

 

№ задания Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 
1 85 83 
2 87 85 
3 53 49 
4 51 50 
5 49 48 

 
Кроме этого, в исследовании использовалась методика Н. Н. Зепновой [9], 

которая позволяет объективно оценить у учащихся уровень сформированности 
пространственного мышления. Дифференциация старшеклассников по способ-
ности к мысленным пространственным преобразованиям осуществлялась на 
основе качества и количества выполненных заданий. При обработке результа-
тов учитывались: а) точность решения задач; б) количество выполненных зада-
ний за единицу времени; в) успешное выполнение различных типов задач. В ре-
зультате исследования учащиеся были отнесены к одному из четырѐх уровней 
сформированности пространственного мышления.  

В таблице 2 представлены результаты диагностики уровня развития про-
странственного мышления у учащихся двух групп на констатирующем этапе 
исследования.  

 
Таблица 2 

 

Уровни развития пространственного мышления у учащихся 11-го класса  
на констатирующем этапе исследования 

 

Уровни развития Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 
Высокий 4 8 
Хороший 36 32 
Средний 48 40 
Низкий 12 20 

 

Как видим, большой процент учащихся в обеих группах находится на 
среднем и низком уровнях развития пространственного мышления (60 %).  

Таким образом, результаты, которые мы получили в ходе констатиру-
ющего этапа эксперимента, подтверждают необходимость разработки методи-
ческих рекомендаций по обучению учащихся решению задач на построение се-
чений многогранников с использованием информационных технологий, на-
правленных на развитие пространственного мышления. 

2. Поисковый этап. На данном этапе был разработан элективный курс 
«Построение сечений многогранников в среде GeoGebra» для старшеклассни-
ков, рассчитанный на 18 часов, и разработаны практические задания для работы 
в данной интерактивной геометрической среде.  

3. Обучающий этап. На этом этапе проводилось обучение учащихся экс-
периментальной группы построению сечений многогранников с использовани-
ем среды GeoGebra. В рамках элективного курса учащиеся этой группы также 
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разработали модели сечений многогранников в GeoGebra, которые они исполь-
зовали для решения задач. В то же время ученики контрольной группы обуча-
лись построению сечений многогранников на уроках геометрии без использо-
вания дополнительных ресурсов. 

В заключение была проведена итоговая проверочная работа в выбранных 
двух 11-х классах, которая направлена на проверку знаний и умений учащихся 
по теме «Построение сечений многогранников». В таблице 3 приведены ре-
зультаты этой проверочной работы.  

 
Таблица 3 

 

Количество учащихся, правильно выполнивших задания (в процентах)  
итоговой проверочной работы 

 

№ задания Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 
1 85 94 
2 87 95 
3 56 79 
4 61 70 
5 53 75 

 
По результатам итоговой проверочной работы можно сделать вывод, что 

уровень знаний и умений учащихся экспериментальной группы относительно 
решения задач на построение сечений многогранников значительно отличается 
от уровня знаний и умений учащихся экспериментальной группы. 

Также была проведена повторная диагностика уровня развития простран-
ственного мышления по методике Н. Н. Зепновой [9]. Задания повторной диа-
гностики отличались от заданий на констатирующем этапе исследования. Ре-
зультаты повторной диагностики представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 

Уровни развития пространственного мышления у учащихся 11-го класса  
на заключительном этапе исследования 

 

Уровни развития Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 
Высокий 4 32 
Хороший 36 44 
Средний 48 20 
Низкий 12 4 

 
Как видно из таблицы 4, в экспериментальной группе количество уча-

щихся с высоким и хорошим уровнем увеличилось (76 %), а учащихся с низким 
и средним уровнем стало меньше (24 %). В контрольной же группе цифры зна-
чительно отличаются (40 % и 60 % соответственно). 

По результатам заключительного этапа исследования можно сделать вы-
вод о том, что ученики 11-го класса, которые прошли обучение по построению 
сечений многогранников в среде GeoGebra, обладают более высоким уровнем 
пространственного мышления, умеют строить сечения многогранников и гото-
вы применять свои знания на практике. Эти результаты подчеркивают важность 
использования информационных технологий в образовании, их положительное 
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влияние на формирование умений решать стереометрические задачи на постро-
ение сечений многогранников и развитие пространственного мышления стар-
шеклассников. 
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Аннотация. Изучение электрических свойств биологических тканей на основе ча-
стотной дисперсии импеданса представляет собой перспективное направление учебных био-
физических экспериментов в медицинском вузе. Актуальность данной работы обусловлена 
необходимостью формирования у студентов навыков интерпретации вариативных данных, 
критического анализа биофизических измерений и понимания связи между структурным со-
стоянием ткани и еѐ электрическим откликом. Исследуются изменения импедансных харак-
теристик при тепловом воздействии на биологический объект, направленные на иллюстра-
цию деградации мембранных структур. В качестве модели использовался клубень картофеля, 
обладающий неоднородной водной и мембранной структурой. Объект подвергался последо-
вательным циклам нагрева в микроволновой печи до температуры около 60 °C с последу-
ющим охлаждением (имитация процесса деградации клеточных мембран). Импеданс реги-
стрировался в диапазоне частот от 500 Гц до 20 кГц до и после каждого воздействия. Полу-
ченные данные показали постепенное сглаживание спектра импеданса, что интерпретируется 
как исчезновение ѐмкостного барьера и утрата частотной избирательности проводимости. 
Сравнение двух объектов с различной геометрией позволило продемонстрировать влияние 
морфологических факторов на форму кривой. Новизна работы заключается в сочетании 
учебного эксперимента с элементами исследовательской интерпретации, направленной на 
развитие клинического мышления. Эксперимент легко воспроизводим, доступен для внедре-
ния в курс физики и обладает высоким дидактическим потенциалом. 
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Abstract. The study of electrical properties of biological tissues based on the frequency dis-
persion of impedance represents a promising direction in biophysical experiments for medical edu-
cation. The relevance of this work lies in the necessity to develop students’ skills in interpreting 
variable data, analyzing biophysical measurements, and understanding the connection between tis-
sue structure and its electrical response. This paper examines the changes in impedance characteris-
tics under thermal exposure to a biological model, illustrating the degradation of membrane struc-
tures. A potato tuber was used as a model due to its heterogeneous water and membrane content. 
The object underwent sequential microwave heating cycles up to approximately 60 °C followed by 
cooling (simulating the process of degradation of cell membranes). Impedance was recorded in the 
frequency range from 500 Hz to 20 kHz before and after each exposure. The data demonstrated a 
gradual flattening of the impedance spectrum, which was interpreted as the disappearance of the 
capacitive barrier and loss of frequency-selective conductivity. The comparison between two ob-
jects of different geometry revealed the influence of morphological factors on the curve’s shape. 
The novelty of this work lies in the integration of an educational experiment with elements of ana-
lytical interpretation aimed at developing clinical thinking. The experiment is easily reproducible, 
suitable for conducting in the course of physics, and possesses high didactic potential. 

Keywords: impedance, biological tissues, frequency dependence, teaching experiment, bio-
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Введение 
Формирование исследовательских компетенций в курсе физики в меди-

цинском вузе – важная составляющая начального этапа профессиональной под-
готовки врача-клинициста [1]. Способность интерпретировать эмпирические 
данные в контексте биологических, физических и методологических факторов 
лежит в основе современной доказательной практики. Уже на ранних этапах 
профессионального становления студент должен понимать, что эксперимен-
тальные результаты не сводятся к механической регистрации чисел: каждый 
измеренный параметр отражает совокупное влияние структуры исследуемого 
объекта, свойств измерительной системы и условий проведения опыта. Это 
требует развития критического мышления и понимания ограничений применя-
емых моделей [2]. 

Среди направлений, позволяющих наглядно продемонстрировать связь 
физических явлений с медицинскими задачами, особое место занимает изуче-
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ние частотной дисперсии электрического импеданса. Биологические ткани об-
ладают выраженной частотной зависимостью импеданса за счѐт гетерогенности 
структуры: клеточные мембраны, меж- и внутриклеточные жидкости форми-
руют сложную ѐмкостно-резистивную систему. На низких частотах мембраны 
препятствуют прохождению тока, тогда как при повышении частоты увеличи-
ваются ѐмкостные токи, обеспечивая его распространение сквозь мембранные 
барьеры [3]. Эта зависимость широко используется в медицине: от оценки со-
става тела и гидратации до экспресс-анализа жизнеспособности тканей в транс-
плантологии [4]. 

В учебной практике эти принципы иллюстрируются в рамках лаборатор-
ной работы по определению импеданса биологического объекта, где в качестве 
модели используется растительная ткань – клубень картофеля. Благодаря своей 
неоднородной структуре и наличию клеточных оболочек картофель позволяет 
зарегистрировать характерную частотную зависимость, аналогичную наблюда-
емой в живых тканях [5; 6]. 

В представленной работе предпринята попытка расширить педагогиче-
ский потенциал классического эксперимента за счѐт включения этапа термиче-
ского воздействия на исследуемый объект. Предполагается, что нагрев с помо-
щью микроволновой печи вызывает частичное разрушение клеточных мембран, 
что, согласно физико-биологическим предпосылкам, приводит к изменению ча-
стотной характеристики импеданса. Задача исследования – сопоставить импе-
дансные характеристики до и после тепловой обработки, а также проанализи-
ровать их зависимость от морфологии объекта. Полученные данные интерпре-
тируются как учебная иллюстрация связи между структурным состоянием тка-
ни и еѐ электрическими свойствами, а также как аналог межиндивидуальной 
вариативности, наблюдаемой в клинической диагностике, учитываемой при ин-
терпретации клинической импедансометрии. Тем самым эксперимент позволя-
ет развивать не только базовые исследовательские навыки студентов, но и их 
способность к интерпретации биофизических данных в клинико-диагности-
ческом контексте [7]. 

Теоретическое обоснование 
Импеданс биологических тканей – это частотно-зависимая величина, от-

ражающая комплексное сопротивление переменному току, проходящему через 
многокомпонентную структуру объекта. В отличие от постоянного тока, пере-
менный способен выявлять не только резистивные свойства, но и на ѐмкостную 
реакцию ткани, обусловленную наличием клеточных мембран, выступающих в 
роли диэлектриков. Биологическая ткань может быть представлена в виде экви-
валентной электрической схемы, отражающей еѐ внутреннюю гетерогенность. 
В данной модели внутриклеточная жидкость описывается активным сопротив-
лением Rin, внеклеточная жидкость – сопротивлением Rout, а клеточная мембра-
на – ѐмкостью Cm, обусловленной еѐ липидным бислоем [8]. Такая схема позво-
ляет объяснить ключевые закономерности прохождения тока при различных 
частотах возбуждающего сигнала (рис. 1). 

На низких частотах мембрана оказывает выраженное сопротивление про-
хождению ионов, и ток преимущественно течѐт через внеклеточную среду, ми-
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нуя внутриклеточное пространство. Это соответствует ситуации, при которой 
ѐмкость Cm эффективно блокирует ток, и общее сопротивление близко к Rout. 
По мере увеличения частоты ѐмкостное сопротивление уменьшается, и ток 
начинает проникать внутрь клетки, огибая мембрану за счѐт переменного 
напряжения на обкладках «живого конденсатора». 

 

 
 

Рис. 1. Эквивалентная электрическая модель клетки с ѐмкостным мембранным компонентом  
и типовая частотная кривая модуля импеданса 

 
В результате в токопроводящую часть включается и Rin, а общее сопро-

тивление ткани уменьшается. При достаточно высоких частотах ѐмкостный ба-
рьер становится практически прозрачным и суммарное сопротивление опреде-
ляется параллельным соединением Rin и Rout. 

Этот процесс отражѐн на типовом графике зависимости импеданса Z от 
частоты ν, приведѐнном справа на рисунке. В левой части графика (низкие ча-
стоты) импеданс имеет максимальное значение, соответствующее току, ограни-
ченному мембранной ѐмкостью. В средней части наблюдается спад – зона ак-
тивного изменения проходимости, обусловленного включением ѐмкостного ка-
нала. В правой части (высокие частоты) импеданс достигает плато, соответ-
ствующего минимальному значению, при котором ток свободно проходит через 
всю структуру ткани. Такой характер кривой называется дисперсией импеданса 
и отражает важные биофизические свойства тканей [8; 9]. 

Таким образом, предложенная модель демонстрирует качественное  
объяснение наблюдаемого в эксперименте снижения импеданса с ростом часто-
ты. Она позволяет интерпретировать влияние состояния клеточной структуры 
на электрические характеристики ткани и использовать спектральные особен-
ности кривой в диагностических целях. Простота и наглядность этой схемы де-
лают еѐ удобным инструментом как для теоретического анализа, так и для 
учебных целей. 

Методика эксперимента 
Эксперимент проводился на базе стандартной лабораторной установки, 

включающей функциональный генератор, электронный осциллограф, макет с 
амперметром и потенциометром, а также биологический объект – клубень кар-
тофеля, в который вводились два игольчатых электрода (рис. 2). Напряжение 
регистрировалось на осциллографе, сила тока задавалась в пределах 200 мкА, а 
модуль импеданса рассчитывался по закону Ома для переменного тока. Изме-
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рения проводились в диапазоне частот от 500 Гц до 20 кГц, что позволило по-
строить спектр зависимости Z = f (ν) для каждого образца. 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная установка для измерения частотной зависимости импеданса  
модельного биологического объекта 

 
В исследовании использовались два картофельных клубня, различающих-

ся по размерам и форме. Оба образца подвергались серии последовательных 
тепловых воздействий в микроволновой печи, при этом каждый этап нагрева 
длился одну минуту. Температура прогрева контролировалась цифровым тер-
мометром и достигала порядка 60 °C, что соответствует диапазону начальной 
денатурации белков. После каждого воздействия клубни охлаждали до комнат-
ной температуры (20–22 °C), при которой проводились все измерения, обеспе-
чивая воспроизводимость условий. 

Модификация методики была направлена на имитацию мембранной де-
градации для выявления еѐ влияния на спектр импеданса [10; 11]. Сравнение 
спектров до и после термического воздействия, а также между образцами с раз-
личными морфологическими параметрами позволяло выявить влияние струк-
турных и объѐмных параметров на форму зависимости Z = f (ν), что имеет зна-
чение как для биофизического анализа, так и для развития клинически ориен-
тированного мышления у обучающихся [12]. 

Результаты и обсуждение 
На графиках представлены зависимости модуля импеданса Z от частоты ν 

для двух картофельных клубней – до и после последовательных термических 
воздействий (рис. 3). Каждый этап прогрева сопровождался уменьшением им-
педанса, особенно выраженным в области низких частот, что подтверждает по-
степенное разрушение клеточных мембран и снижение ѐмкостного сопротивле-
ния. 

Для первого биологического объекта (левый график) в нормальном со-
стоянии (кривая «Норма») наблюдается классическое дисперсионное поведе-
ние: плавное снижение импеданса с ростом частоты, наиболее выраженное в 
диапазоне 500–5000 Гц. С каждой новой стадией теплового воздействия (от 1 до 
4 минут) кривая смещается вниз и становится всѐ более пологой. После четвѐр-
того нагрева (красная кривая) импеданс снижается почти до постоянного уров-
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ня и практически перестаѐт зависеть от частоты, что свидетельствует об утрате 
мембранной ѐмкости и выравнивании потенциалов между внутриклеточной и 
внеклеточной средой. 

 

 
 

Рис. 3. Спектры модуля импеданса двух биологических объектов (картофельных клубней)  
до и после последовательных термических воздействий 

 
Для второго объекта (правый график) наблюдается схожая тенденция, но 

с иными начальными значениями импеданса. Уже исходно импеданс этого 
клубня был существенно ниже, а динамика изменения более резкая. После тре-
тьего термического воздействия кривые приобретают выраженный характер 
«уплощения», особенно в низкочастотной области. Это может свидетельство-
вать о большей водонасыщенности или меньшей плотности ткани во втором 
образце, а также о более высокой чувствительности его мембран к нагреву. 

Различие между двумя объектами подчѐркивает индивидуальную вариа-
тивность электрических свойств даже среди однородного модельного материа-
ла. Такая вариабельность позволяет студентам интерпретировать эксперимен-
тальные данные не как единственную «истину», а как результат, зависящий от 
множества факторов: геометрии объекта, степени нагрева, внутренней структу-
ры. Это делает лабораторную работу особенно ценной для формирования кли-
нического мышления (врач также работает с изменчивыми и многомерными 
параметрами) [13]. 

Также обращает на себя внимание характерная «уплощѐнность» кривых 
после последних стадий прогрева – признак того, что ткань утратила барьерную 
функцию и сопротивление стало определяться лишь электропроводностью 
жидких сред. Сходное поведение наблюдается и в клинических ситуациях, 
например при некрозе тканей, где импеданс теряет частотную избиратель-
ность. 

Эксперимент не только демонстрирует физические принципы, лежащие в 
основе импедансной диагностики, но и предоставляет учащимся возможность 
наблюдать динамику деградации ткани, сопоставляя еѐ с клиническими анало-
гами и развивая навыки интерпретации биофизических данных [14]. 

Анализ кривых и их вариативности служит не только иллюстрацией фи-
зико-биологических закономерностей, но и методическим приѐмом формиро-
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вания у студентов исследовательской установки. Разнообразие спектров между 
двумя, казалось бы, однородными объектами подчѐркивает, что даже при стан-
дартизированных условиях невозможно получить «универсальную» кривую – и 
тем самым побуждает обучающихся задуматься о границах интерпретации лю-
бых диагностических измерений. Такой подход переносит акцент с поиска 
«правильного результата» на анализ причин отклонений и выработку стратегии 
уточнения протокола. 

Тем самым эксперимент трансформируется из рутинного подтверждения 
закона Ома в учебную модель персонализированной диагностики. Студенты 
учатся видеть в импедансной кривой не абстрактную функцию, а отражение 
структурной гетерогенности, динамики мембранных процессов и температур-
ных следов предшествующих воздействий. Этот сдвиг от описательной физики 
к интерпретативной биофизике делает лабораторную работу интегральной ча-
стью образовательной траектории, соединяющей фундаментальные знания с 
клиническим мышлением и культурой научного анализа [15]. 

Образовательные аспекты и перспективы внедрения 
Предложенная модификация лабораторной работы выходит за пределы 

демонстрации частотной зависимости импеданса и ориентирована на развитие 
исследовательской инициативы студентов. Сопоставление динамики импеданса 
для объектов разной формы и структуры формирует у обучающихся навыки 
интерпретации вариативных данных, аналогичных клиническим случаям. Вме-
сто фиксации единственного «правильного» результата студенты сталкиваются 
с необходимостью анализа причин различий, сопоставления физических пара-
метров с морфологическим состоянием объекта и выдвижения гипотез о меха-
низмах изменений. 

Такой подход способствует формированию целого ряда универсальных 
компетенций, включая критическое мышление, междисциплинарную интерпре-
тацию, способность к обоснованным суждениям и применению фундаменталь-
ных знаний в клиническом контексте [16]. Импедансная кривая, полученная в 
эксперименте, превращается в носитель информации о состоянии ткани, аналог 
живого диагноза, требующего интерпретации в условиях ограниченности и 
неоднозначности данных, что приближает учебный опыт к реальной диагно-
стической практике [17]. 

С методической точки зрения эксперимент легко тиражируется и не тре-
бует специализированного оборудования, что делает его доступным для реали-
зации в большинстве учебных лабораторий медицинских вузов. Возможность 
пошагового усложнения задания – от базового измерения до анализа теплового 
повреждения – позволяет адаптировать работу под разные уровни подготовки: 
от освоения базовых биофизических понятий до проведения учебного мини-
исследования. 

В перспективе данный подход может быть расширен за счѐт включения 
количественного анализа кривых, сравнения с клиническими импедансограм-
мами, а также моделирования различных форм деструкции ткани с последу-
ющей машинной обработкой [18; 19]. Это откроет дополнительные возможно-
сти для интеграции физики в профессионально ориентированный образова-
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тельный трек подготовки врача, где физический эксперимент служит не только 
источником данных, но и моделью клинического суждения. 

Особую ценность предложенный эксперимент приобретает в контексте 
выработки когнитивных навыков, приближенных к логике врачебного сужде-
ния – одного из ключевых компонентов профессиональной подготовки врача. 
Под клиническим мышлением понимается способность анализировать данные, 
формулировать диагностические гипотезы и принимать решения в условиях 
ограниченности и вариативности информации [20]. Работа с импедансными 
кривыми, отличающимися по форме и интерпретации, имитирует ситуацию 
неоднозначного клинического наблюдения, где необходимо связать физические 
измерения с биологическим состоянием объекта. Таким образом, лабораторная 
работа способствует переносу знаний из физического контекста в клинико-
диагностическую плоскость. 

Заключение 
Импедансометрия, как метод регистрации электрических свойств биоло-

гических тканей в широком диапазоне частот, обладает не только высокой диа-
гностической, но и значительной образовательной ценностью. В ходе настоя-
щего эксперимента на модельном объекте – клубне картофеля – удалось проде-
монстрировать ключевые биофизические принципы, лежащие в основе частот-
ной дисперсии импеданса, а также показать, как эти принципы утрачиваются 
при структурной деструкции ткани. 

Полученные спектры импеданса до и после термического воздействия 
наглядно отражают процессы разрушения клеточной мембраны и исчезновения 
ѐмкостного компонента. Исходное снижение импеданса с ростом частоты под-
тверждает наличие мембранной поляризации и выраженной β-дисперсии, ха-
рактерной для живых тканей. Повторяющийся нагрев, приводящий к денатура-
ции белков и нарушению целостности мембран, вызывал сглаживание кривых и 
снижение их градиента, что интерпретируется как исчезновение барьерной 
функции мембраны и переход к равномерной проводимости. Зафиксированные 
различия между двумя клубнями подчѐркивают влияние геометрических и 
структурных факторов, что приближает эксперимент к реальным условиям 
клинической биоимпедансометрии, где межпациентная вариативность играет 
решающую роль в интерпретации данных. 

С педагогической точки зрения данный эксперимент представляет собой 
эффективную форму интеграции физики в профессиональную подготовку бу-
дущих врачей. Он позволяет не только изучить базовые законы электрофизики, 
но и осмыслить их в клиническом контексте. Сравнение импедансных спектров 
различных объектов и обсуждение роли мембран, температуры, структуры и 
формы тканей представляют собой важный аспект учебного анализа. Дополни-
тельная цифровая обработка результатов усиливает формирование исследова-
тельского мышления и аналитических навыков [1; 12]. 

Подобные подходы к методическому обогащению курса физики соответ-
ствуют современной практике использования цифровых, дистанционных и вир-
туальных технологий в обучении, которые доказали свою эффективность при 
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формировании исследовательских и интерпретационных навыков у студентов 
[21–24]. Применение интернет-ресурсов, разработка интерактивных заданий и 
внедрение элементов самостоятельной работы позволяют адаптировать даже 
базовые физические эксперименты к требованиям профессионально ориенти-
рованного образования и повысить мотивацию к освоению дисциплины в ме-
дицинском контексте. 

Методическая простота реализации, возможность пошаговой модифика-
ции протокола, гибкость в адаптации под уровень подготовки студентов и вы-
сокая наглядность результатов делают эту лабораторную работу перспективной 
для широкого внедрения в курс физики или биофизики в медицинских вузах. 
На более высоких ступенях обучения она может быть дополнена цифровой ап-
проксимацией параметров, фазовым анализом и статистической верификацией, 
формируя тем самым компетенции, востребованные в персонализированной и 
доказательной медицине. 

Таким образом, импедансометрия выступает в статье не только как сред-
ство изучения электрических свойств тканей, но и как учебная модель интер-
претации физико-биологических данных, приближенная к клинической диагно-
стике, демонстрируя, как фундаментальные законы физики трансформируются 
в основу осознанного врачебного действия. 
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Аннотация. В статье описаны концептуальный, содержательный, процессуальные и 

технологический аспекты проектирования опережающего физического практикума для уча-
щихся инженерных классов. Основными методами первичного освоения физических поня-
тий являются эксперимент (простейшие опыты и измерения) и конструирование моделей 
технических устройств и приборов. Далее эта деятельность усложняется логическими дей-
ствиями, измерениями простых физических величин, выполнением расчетов. Теоретическая 
значимость статьи заключается в классификации подходов к конструированию лаборатор-
ных работ для учащихся I–II, III–IV и V–VI классов, в уточнении объѐма и содержания поня-
тия «учебный инженерный опыт», приведены примеры. Практическая значимость заключа-
ется в изложении методических рекомендаций, выявленных в ходе педагогического экспе-
римента по физике.  
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Abstract. The article describes the conceptual, substantive, procedural, and technological 
aspects of designing an advanced physics workshop for engineering class learners. The main meth-
ods of primary mastering of physical concepts are experiment (the simplest experiments and meas-
urements) and the modeling of technical devices and appliances. Further, this activity is complicat-
ed by logical actions, measurements of simple physical quantities and calculations. The theoretical 
significance of the article consists in the classification of approaches to make laboratory classes for 
the schoolchildren who study at I-II, III-IV and V-VI grades; the specification of the concept “edu-
cational engineering experience” through its scope and content: the demonstration of particular ex-
amples. The practical significance consists in the presentation of methodological recommendations 
identified within the pedagogical experiment in physics. 
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Введение 
В настоящее время наблюдается высокий интерес к развитию дополни-

тельного физического образования, которое реализуется через эксперименталь-
ную деятельность учащихся. Нередко дополнительные общеразвивающие про-
граммы по физике носят опережающий характер и ориентируют учащихся на 
дальнейшее углубленное изучение физики с целью получения профессиональ-
ного образования по инженерно-техническому направлению подготовки. Ранее 
в системе учебного физического эксперимента автором была [1] выделена 
группа опытов, названных инженерными, а в работе [2] описаны научно-
методические основы проведения таких опытов. В настоящей статье речь идет 
об уточнении содержания учебных инженерных опытов и о внедрении данных 
опытов в практику опережающего обучения физике. 

Постановка задачи 
Физические опыты позволяют создать наилучшие условия для понимания 

основ физики и еѐ практического приложения в инженерном деле и современ-
ной технике. Дополнительные занятия физико-технического содержания явля-
ются дидактической моделью комплекса наук, связанных с инженерным делом. 
На таких занятиях возможно создать условия (материальные и научно-методи-
ческие) для проведения учебного инженерного эксперимента. В систему учеб-
ного инженерного эксперимента следует включить опыты: 

 по определению физико-технических характеристик приборов и 
устройств: определение индуктивности катушки, ѐмкости конденсатора, со-
противления резистора; измерение коэффициента трения колес робота относи-
тельно поверхности, по которой он едет и др.; 

 по определению технико-экономических характеристик: определение 
грузоподъѐмности лодки, измерение КПД двухмоторной тележки (робота), ис-
следование надѐжности и эффективности работы узла учебного робота; 

 по изучению принципов и режимов работы устройств: изучение прин-
ципа работы полиспаста, перископа, изучение режимов работы трансформато-
ра, снятие вольт-амперных характеристик светодиода, транзистора и др.; 

 по сборке и испытанию работы приборов и устройств: машинка на 
резиномоторе, электрическая цепь, учебный робот по собственному замыслу 
либо по заданной инструкции, домашняя метеостанция, «умный» свет и др. 

Материалы и методы исследования 
Опытно-экспериментальная работа проведена автором в МБОУ СОШ  

№ 125 города Снежинска с учащимися инженерных классов во внеурочной дея-
тельности. В ходе педагогического исследования автором разработано два мо-
дуля опережающего обучения физике для учащихся 6-х классов, инженерного 
профиля (табл. 1). Модуль 1 представляет собой учебный инженерный практи-
кум, в котором проводятся опыты с машинками. Предложены следующие мо-
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дели: буер (переход ветряной энергии в энергию движения), инерционная ма-
шинка (демонстрирует запас энергии в маховике), машинка на ручном генера-
торе (работает за счет преобразования механической энергии в электрическую 
и обратно и позволяет изучать механические передачи), машинка на резиномо-
торе. Модуль 2 представляет собой традиционный физический практикум, но в 
нѐм акцент смещѐн на прикладной характер изучаемых явлений и закономерно-
стей. На каждом занятии присутствует опыт, имеющий выраженную инженер-
ную направленность.  

 
Таблица 1 

 

Темы занятий и количество часов авторских модулей опережающего обучения физике 
 

№ Модуль 1 Модуль 2 

1 Движение тел. Исследование дви-
жения машинки с парусом 

2 ч Выталкивающая сила. Определе-
ние грузоподъемности лодки 

2 ч 

2 Взаимодействие тел. Исследование 
действия машинки на резиномоторе 

2 ч Блок подвижный и неподвижный. 
Принцип работы полиспаста 

2 ч 

3 Масса и сила. Исследование движе-
ния инерционной машинки 

2 ч Электрическая цепь. Измерение 
силы тока 

2 ч 

4 Энергия. Исследование движения 
машинки на ручном генераторе 

2 ч Магнитное поле. Оценка силы вза-
имодействия магнитов 

2 ч 

5 Мир, который мы познаѐм. Законо-
мерности скатывания тележки с 
наклонной плоскости 

2 ч Принцип работы перископа. Зер-
кальный лабиринт. 
 

2 ч 

 
Результаты  
В ходе опережающего обучения физике экспериментальная деятельность 

является основополагающей. Учащиеся знакомятся с физическими понятиями, 
о которых имеют бытовые представления. Эти представления развиваются че-
рез чувственно-наглядное восприятие в ходе проведения самостоятельных 
фронтальных лабораторных работ. Учащиеся знакомятся с физическими и фи-
зико-техническими понятиями, учатся их применять для формулировки гипотез 
исследования, выводов, и это относится к жѐстким навыкам, которые мы пони-
маем как предметные результаты обучения. 

 
Таблица 2 

 

Предметные результаты обучения авторских модулей опережающего обучения физике 
 

Физические понятия: величины, явления, свойства тел: 
физическое явление, наблюдение, эксперимент, гипотеза, измерение, цена деления, физи-
ческая величина, единицы измерения физической величины, сила, энергия, превращение 
энергии 

Модуль 1 
механическое движение, путь, скорость, 
время, масса, инерция, сила трения, сила 
воздушного потока  

Модуль 2 
выталкивающая сила, сила тяжести, сила 
упругости, вес, работа, электрический ток, 
магнитное поле, отражение света 

Физико-технические и технико-экономические понятия: 
колесо, ось, зубчатая передача, передаточное 
отношение, сцепление колѐс, устойчивость 
модели, маховик 

амперметр, электрическая цепь, блок по-
движный и неподвижный, грузоподъѐм-
ность лодки, перископ 
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За счѐт самостоятельной работы в парах, вводной и заключительной бе-
седы с учащимися, заданий на формулировку гипотез формируются мягкие 
навыки, к которым относятся 4К компетенции, коррелирующие с познаватель-
ными и коммуникативными УУД. Их перечень представлен в [2]. В конце прак-
тикума с целью обобщения пройденного материала проводится игра-викторина, 
механика которой позволяет в большей степени уделить внимание развитию 
мягких навыков, коррелирующих с коммуникативными и регулятивными УУД, 
а именно коммуникации, сотрудничества, рефлексии, эмоционального интел-
лекта, принятия себя и других. Геймификация является одной из образователь-
ных технологий, порождѐнных цифровой трансформацией образования. Еѐ оче-
видные ценность и значимость состоят в повышении вовлеченности учеников, 
исследовании их мотивации в обучении, создании ситуаций соревновательно-
сти, стимулировании положительных эмоций. 

При разработке методики лабораторных работ и рабочих листов принци-
пиальное значение имеет установление связи содержания обучения физике с 
математикой. Школьный курс физики строго согласован с математической под-
готовкой школьников. Математический аппарат, необходимый для описания 
физических явлений и закономерностей (переменная, координатная плоскость, 
функциональная зависимость, векторы и др.), является изученным к моменту 
его применения на уроках физики. На опережающих занятиях по физике веду-
щей является экспериментальная деятельность, и на пропедевтическом уровне 
вводятся отдельные физические понятия, например скорость, пройденный путь, 
время, равномерное и неравномерное движение, энергия, мощность и др. 
Осмысление и обработка результатов эксперимента требуют определенной ма-
тематической подготовки обучаемых. Поэтому в зависимости от возраста уча-
щихся следует применять: 

 пассивный эксперимент (конструирование устройства и наблюдение 
его работы); 

 активный эксперимент с обработкой экспериментальных данных на ка-
чественном уровне; 

 активный эксперимент, включающий измерения и расчѐты.  
Пассивный эксперимент по конструированию устройства и наблюдению 

его работы можно проводить с учащимися начиная с 1-го класса. К 3-му классу 
у школьников формируются умения измерять длину, массу и логические уме-
ния (сравнение, анализ, определение истинности). Для таких учащихся актив-
ный эксперимент с качественной обработкой экспериментальных данных 
(«быстрее», «медленнее», «увеличивается», «уменьшается» и др.) является до-
ступным и посильным. В основной школе к 6-му классу, когда изучены про-
порции, действия с дробями, координатная плоскость, расчѐт среднего и др. 
можно проводить активный эксперимент, включающий и измерения, и расчѐты 
(рис. 1). В качестве иллюстрации последовательности в усложнении экспери-
ментальной деятельности учащихся описаны примерные выводы по результа-
там лабораторных работ «Исследование действия машинки на резиномоторе» 
(табл. 3) и «Определение грузоподъѐмности лодки» (табл. 4). 
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Рис. 1. Влияние математической подготовки школьников  

на разработку экспериментальных заданий для опережающего курса физики 
 

Таблица 3 
 

Примеры результатов опыта с машинкой на резиномоторе 
 

Пассивный эксперимент 
(1–2-й классы) 

Активный качественный экспе-
римент 

(3–4-й классы) 

Активный количественный 
эксперимент 

(5–6-й классы) 
Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 

Сконструировал машинку, 
увидел, что энергия натя-
жения резинки переходит 
в энергию движения ма-
шинки 

Дополнение к выводу 1. Уста-
новил, что при увеличении 
диаметра колеса пройденный 
путь увеличивается; увидел, что 
без шин пройденный путь ма-
шинки уменьшается 

Дополнение к выводу 2. 
Убедился, что при увеличе-
нии натяжения резинки 
пройденный путь машин-
кой увеличивается 

 
 Таблица 4 

 

Примеры результатов опыта по определению грузоподъѐмности лодки 
 

Пассивный эксперимент  
(1–2-й классы) 

Активный качественный экспе-
римент (3–4-й классы) 

Активный количественный 
эксперимент (5–6-й классы) 

Вывод 1 Вывод 2 Вывод 3 
Сконструировал модель 
лодки, увидел, что нена-
груженная модель погру-
жается в воду до уровня 
ватерлинии; при добавле-
нии груза лодка опускает-
ся в воду до грузовой ва-
терлинии 

Дополнение к выводу 1. Изме-
рил с помощью динамометра 
вес груза, опускаемого в лодку; 
увидел, что чем больше груза 
опускается в лодку, тем она 
сильнее погружается в воду; 
увидел, что если неравномерно 
нагружать лодку, то она накло-
няется (т. е. нарушается устой-
чивость и равновесие лодки) 

Дополнение к выводу 2. 
Расчѐтная грузоподъемность 
лодки составила 0,355 Н; 
экспериментально опреде-
ленная грузоподъемность 
составила (0,32±0,1) Н.  

 
Обсуждение  
 

Уточнение содержания понятия «учебный инженерный опыт» 
Ранее в работе [1] было отмечено, что система учебного физического экс-

перимента включает две группы опытов, имеющих отличительные свойства по 
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отношению к природе объекта исследования, – естественно-научные и инже-
нерные. Все остальные опыты, если следовать данному принципу классифика-
ции, занимают промежуточное положение, их можно назвать физико-
техническими. В случае естественно-научных изучаются физические явления и 
закономерности в их проявлении в природе, в случае инженерных опытов 
определяются материальные условия и искусственные средства, влияющие на 
природу в нужном для человека направлении. Проектирование цикла лабора-
торных занятий по учебному инженерному эксперименту не исключает демон-
страции естественно-научных опытов, а также всех остальных физико-техни-
ческих, если это рационально. Так, в разработанном практикуме опыты по 
наблюдению условий плавания, по определению выталкивающей силы отно-
сятся к естественно-научным опытам, их применение на занятии, итогом кото-
рого является определение грузоподъѐмности лодки, дидактически обосновано. 
Последний названный опыт, бесспорно, является инженерным.  

Следует указать на то, что предлагаемая автором классификация не 
устанавливает приоритета в применении опытов того или иного вида в 
школьном курсе физики, но в то же время позволяет обосновать возмож-
ный подход к разработке курсов внеурочной деятельности для поддержки 
профессионального самоопределения учащихся в направлении инженерных и 
физико-технических специальностей. Можно говорить о том, что естествен-
но-научные опыты целесообразны в начале изучения темы, а инженерные 
опыты могут его завершать. 

 

Практика обучения с помощью учебных инженерных опытов 
В ходе проведения учебных экспериментов с учащимися инженерных 

классов МБОУ СОШ № 125 г. Снежинска мы убедились, что: 1) самостоятель-
ное фронтальное проведение экспериментов способствует развитию у учащих-
ся навыков критического мышления, анализа данных и решения проблем, воз-
никающих при конструировании экспериментальной установки; 2) создание 
условий для обсуждения результатов экспериментов между учащимися способ-
ствует развитию навыков коммуникации и кооперации; 3) стремление доводить 
работу до конца, соревновательность при конструировании машинок способ-
ствуют развитию эмоционального интеллекта учащихся, принятию себя и дру-
гих; 4) высокий эмоциональный отклик учащихся, проявленное трудолюбие и 
интерес к экспериментальной деятельности по физике подтверждают правиль-
ность выбора учащихся в направлении выбора предпрофильной подготовки.  

Комплексный анализ аспектов проектирования лабораторного практику-
ма по учебному инженерному эксперименту представлен в таблице 5. В ходе 
анализа мы опирались на базовые нормативные документы для реализации до-
полнительного физического образования [3–7], на методику проведения опере-
жающих занятий по физике [8], при организации обсуждения с учащимися ре-
зультатов занятий – на обобщѐнные планы понятий и экспериментальной дея-
тельности [9], на модель метода научного познания [10]. Значимым элементом 
процесса проектирования лабораторных работ был анализ программ начального 
и основного общего образования по математике [11; 12]. Технологический ас-
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пект проектирования цикла занятий экспериментальной деятельности направ-
лен на облегчение интеллектуальной и практической деятельности субъектов 
образовательного процесса – учителя и учащихся. Существенную роль здесь 
играют, во-первых, технологии геймификации, во-вторых разработка комплек-
та рабочих листов для учащихся и презентаций для учителя, определяющих 
единую структуру всех занятий. 

 
Таблица 5 

 

Аспекты процесса проектирования лабораторного практикума  
по учебному инженерному эксперименту 

 

Концептуальный аспект 
Анализ нормативных документов Концепция развития дополнительного образования [3], 
Концепция преподавания учебного предмета «Физика» [4], Примерная программа по фи-
зике для основной школы [5], ФГОС начального и основного общего образования [6, 7] с 
целью разработки научно-методической системы поддержки профессионального само-
определения школьников в направлении инженерных и физико-технических специально-
стей 

Содержательный аспект 
Представление об учебном инженерном эксперименте, его объектах исследования – техни-
ческих устройствах и приборах, о его видах, первичное формирование физических и физи-
ко-технических понятий и мягких навыков на основе экспериментального метода познания 

Процессуальный аспект 
Обобщѐнные планы экспериментальной деятельности, обобщенные планы изучения при-
бора, физической величины; модель научного метода познания; согласованность со 
школьной программой по математике; анализ Примерной программы по математике для 
начальной школы [11], Примерной программы по математике основной школы [12] для 5–
6-го классов 

Технологический аспект 
Технологии геймификации: соревнования машинок, интеллектуальные квесты – как форма 
обобщения знаний и умений; рабочие листы для учащихся, определяющие структуру про-
ведения занятия, комплект презентаций для учителя; рабочая программа модуля 

 
Выводы  
Затронутая в статье проблема является одной из актуальных и малоиссле-

дованных областей научно-педагогического знания. Опережающее обучение 
физике на основе экспериментального метода познания делает акцент на чув-
ственно-наглядном восприятии физических явлений и процессов. В ходе экспе-
риментального обучения мы пришли к следующим выводам: 

1. Содержание опережающих занятий по физике должно соответство-
вать математической подготовке школьников. 

2. Согласование инструкций по выполнению лабораторной работы в 
опережающем обучении физике с содержанием школьной программы по мате-
матике позволило выделить пассивный и активный эксперименты.  

2.1. Пассивный эксперимент – это сборка модели устройства по заданной 
инструкции и наблюдение его работы и работы его отдельных узлов.  

2.2. Активный эксперимент предполагает проведение эксперимента – ка-
чественного либо количественного. На качественном уровне ученик сравнивает 
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исследуемую характеристику до и после изменения определенного параметра 
устройства (изменение диаметра колеса, изменение сцепления колес с поверх-
ностью, изменение площади паруса и др.).  

2.3. В ходе количественного эксперимента осуществляются измерения 
исследуемой физической величины. 

3. В систему учебного инженерного эксперимента входят опыты по 
определению физико-технических и технико-экономических характеристик, по 
изучению принципов и режимов работы, сборке и испытанию приборов и 
устройств. 

4. Учебные инженерные опыты могут выступать концептуальной осно-
вой для опережающего физического практикума в инженерных классах. При 
этом содержание данного практикума включает не только инженерные опыты, 
но и естественно-научные, и физико-технические. 

5. Задачами опережающего курса физики являются: развитие у школь-
ников сформированных знаний и умений по математике, первичное чувствен-
но-наглядное формирование физических понятий и формирование мягких 
навыков. 

В заключение отметим, что для реализации программ инженерного обра-
зования в школе учителю физики необходимо иметь соответствующую подго-
товку (естественно-научную, общетехническую, конструкторскую), осуществ-
лять которую следует при обучении в педагогическом вузе. Вопрос подготовки 
будущего учителя физики к проведению учебного инженерного эксперимента 
является перспективным направлением для развития настоящего исследования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС ООО 
устанавливает ряд метапредметных требований к результатам обучения [1]. 
Одной из важнейших составляющих этих требований является умение критиче-
ски мыслить. В обучении химии, как нам видится, критическое мышление 
должно опираться на умение обучающихся определять факты и суждения, оце-
нивать их достоверность [2]. Таким образом, одной из важнейших проблем на 
данный момент являются условия формирования у обучающихся понимания, 
что такое факт, а что является суждением, а также оценивать достоверность 
факта и адекватность суждения. 

Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, факт – это 
действительное, вполне реальное событие, явление; то, что действительно про-
изошло, происходит, существует [3]. Факт является основой науки, о его важ-
ности говорили известные химики, такие как А. Лавуазье, Д. Дальтон,  
Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров. Факты отличаются однозначностью, вос-
производимостью и независимостью от мнения наблюдателей. А суждение – 
это форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между 
предметом и его признаком, отношения между предметами или факт существо-
вания предмета. Оно представляет собой мнение или оценку, основанную на 
определенных аргументах и предпосылках. Оно может быть верным или невер-
ным, адекватным или недостаточным относительно рассматриваемого контек-
ста. То есть одно – реально существующее явление, которое было установлено 
наблюдателем, а другое – вывод, сделанный на основе этого явления и имею-
щегося субъективного опыта наблюдателя. Основная трудность в оценке досто-
верности фактов и суждений связана с отсутствием четких критериев истинно-
сти и надежности. Особенно сложно определить подлинность информации в 
тех случаях, когда отсутствуют общепринятые доказательства или утверждения 
имеют эмоциональную окраску. Часто встречаемые трудности при определении 
достоверности:  

– недостоверные источники информации (социальные сети, непроверен-
ные СМИ); 

– ограниченность личных знаний и жизненного опыта; 
– недостаточная осведомленность о принципах подтверждения достовер-

ности. 
В ходе исследования сделано предположение о том, что у обучающихся 

не в достаточной мере сформировано умение выявлять факты и суждения, оце-
нивать их достоверность и адекватность, это существенно отражается на каче-
стве их знаний. Если суждение немного изменено, отличается от «выученного 
знания», то это вызывает у обучающихся ступор [4]. Для проверки сформиро-
ванности понимания различий между фактом и суждением нами были разрабо-
таны задания следующего содержания: 

Пример 1. Электропроводность обеспечивается наличием заряженных 
частиц (электронов, катионов, анионов). Если газ, например неон в неоновой 
лампочке, проводит электрический ток, то он состоит не из атомов, а из за-
ряженных частиц. 
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Выделите факт и суждение. Прокомментируйте, с чем Вы согласны, а 
что требует дополнительного рассмотрения. 

Из приведенного примера задания видно, что сначала приводится описа-
ние ситуации, в которой имеются факт и суждение, которые можно сделать на 
его основе. Задача обучающихся: в первую очередь определить, где факт, а где – 
суждение; а затем на основе имеющихся теоретических знаний оценить досто-
верность факта и адекватность суждения.  

Например, первое предложение описывает факт. Вторая фраза – сужде-
ние, сделанное на основе факта. Однако оно неверно, поскольку ионы в газе по-
являются под действием электрической энергии. Без такого воздействия газ со-
стоит из нейтральных молекул или атомов (как неон).  

Обучающимся предлагались задания, при выполнении которых на осно-
вании теоретических знаний необходимо было оценить достоверность факта. 
Приведем пример такого задания. 

Пример 2. По сети интернет распространен видеоролик, в ходе которого 
в водный раствор опускали два электрода, подключали их к цепи питания. На 
обоих электродах наблюдалось выделение газа. Через некоторое время подно-
сили спичку к поверхности раствора, и он начинал гореть. В ролике предложи-
ли объяснение полученного результата реакцией, в ходе которой вода превра-
тилась в спирт. 

Выделите пары факт – суждение. Прокомментируйте результаты опыт-
ной работы автора ролика. 

В данном случае есть цепь фактов: электролиз водного раствора, с выде-
лением газа, а также горение поверхности водного раствора. Если первые два 
факта не вызывают сомнений, то третий факт – горение воды – явно недосто-
верный. Суждение в данном задании – вода превратилась в спирт – тоже аб-
сурдно. 

В тексты заданий мы постарались заложить те распространенные трудно-
сти, которые должны повлиять на оценку достоверности фактов и суждений. 

Педагоги выбранных для эксперимента школ обладают опытом в препо-
давании химии, знают современные требования и руководствуются Федераль-
ными образовательными стандартами при подготовке к урокам [1]. В своей пе-
дагогической деятельности они используют: 

– Проблемный подход: предлагают учащимся решать реальные пробле-
мы, возникающие в процессе изучения химии. Это помогает развивать критиче-
ское мышление и понимание научного метода. 

– Практические работы: практические занятия позволяют ученикам непо-
средственно наблюдать химические процессы и явления, что способствует 
лучшему пониманию научных принципов. 

– Межпредметные связи: связывание химии с биологией, физикой и ма-
тематикой позволяет показать универсальность научного познания и его при-
менение в различных областях. 

– Информационные технологии: использование цифровых ресурсов и он-
лайн-платформ расширяет возможности для самостоятельного изучения и 
углубления знаний учащимися. 
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Эти рекомендации к проведению уроков также приведены и в литературе 
по методике преподавания химии [5–7]. Образовательные учреждения, в кото-
рых проводился эксперимент, занимают хорошие позиции в рейтинге школ 
Москвы и проводят отбор обучающихся в профильные и предпрофильные 
классы. 

Рассмотрим итоги выполнения обучающимися семи заданий, примеры 
которых описаны выше. 164 обучающихся двух школ дали свои развернутые 
ответы. Выполнение задания считалось неверным, если обучающимся были до-
пущены ошибки – как в определении пары факт – суждение, так и в собственном 
пояснении к ответу. 

Ответ считался поверхностным, если обучающимся была допущена 
ошибка или в определении пары факт – суждение, или в собственном пояснении 
к ответу. Тривиальный ответ – если ошибок в определении пары факт – сужде-
ние и верности пояснения к ответу нет, но отсутствует химическое обоснование 
ответа. Близкий ответ – верно определены пары факт – суждение, но выражена 
нечеткая позиция по вопросу с приведением аргументов. В полном оригиналь-
ном ответе выявлены пары факт – суждение, выражена четкая позиция по во-
просу с приведением аргументов в суждениях. 

В итоге 79 % обучающихся выполнили задания неверно, 16 % участников 
исследования смогли либо определить пару факт – суждение, либо дать свою 
позицию согласия/несогласия. Еще 3 % мотивировали свой ответ без опоры на 
теоретические представления. И лишь 2 % обучающихся выполнили задания с 
опорой на полученные в ходе уроков знания, но они не были убеждены в пра-
вильности своего ответа. 

Таким образом, можно сделать вывод о несформированности у обуча-
ющихся девятых классов методологических представлений о научном позна-
нии. В связи с этим на уроках химии можно и нужно формировать понимание 
методологических аспектов познания. Возможно, стандартные рекомендации 
из методической литературы работают уже не так эффективно, как раньше. Со-
временный уровень развития общества бросает вызовы методистам и педаго-
гам. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования познаватель-
ных универсальных учебных действий посредством выполнения девятиклассниками некото-
рых типов заданий основного государственного экзамена по информатике. С опорой на ре-
зультаты выполнения проверочных работ были выявлены типичные ошибки, на основании 
которых разработаны задания, способствующие формированию умений устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения и выво-
ды. Проведенное исследование показало, что умения обучающихся выполнять задания № 3 и 
№ 10 ОГЭ по информатике оказывают влияние на сформированность познавательных уни-
версальных учебных действий.  

Ключевые слова: познавательные универсальные действия, основной государствен-
ный экзамен по информатике, цифровые образовательные ресурсы, обучающиеся основной 
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Abstract. This article examines the problem of forming cognitive universal learning actions 

through the completion of certain tasks of the Basic State Exam in Information Technology by the 
pupils of the ninth-grade. Using the results of test assignments the authors have identified typical 
mistakes, that helped to elaborate tasks helping to form skills of establishing cause-and-effect rela-
tions, build logical reasoning and draw conclusions. The conducted study showed that the students’ 
ability to complete tasks No. 3 and No. 10 of the Basic State Exam in Information Technology in-
fluences the formation of cognitive universal educational actions. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (ФГОС ООО) в новой редакции предъявляет требования к 
структуре программы основного общего образования (ПООО), условиям реали-
зации и к результатам освоения (личностным, метапредметным и предметным), 
причем акцент делается на овладение не только предметными результатами, но 
и универсальными учебными действиями. Метапредметные результаты вклю-
чают освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-
ных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. По-
знавательные УУД подразделяются на базовые логические, базовые исследова-
тельские и работу с информацией [1]. Представленная взаимосвязь отражена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Место познавательных УУД в ФГОС ООО  

 
Вопрос формирования универсальных учебных действий, а именно со-

стояние готовности обучающихся к построению логических цепей суждений в 
предметной подготовке на примере биологии, рассматривается М. А. Якун-
чевым, И. Ф. Маркиновым П. С Коноваловой. В своей статье авторы, опираясь 
на проведенное исследование, утверждают, что «в реальной школьной практи-
ке, к сожалению, у большинства обучающихся умения выстраивать логические 
цепи суждений не сформированы» [2, с. 124]. 

В данной статье рассмотрим влияние изучения раздела «Теоретические 
основы информатики» на формирование познавательных УУД обучающихся. 
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Данный раздел информатики формирует фундаментальные представления об 
информации, еѐ свойствах, способах представления и обработки, а также закла-
дывает основы логического мышления, необходимые для успешной подготовки 
к государственной итоговой аттестации. Проверить эффективность влияния 
умения обучающихся выполнять задания по информатике на формирование по-
знавательных УУД можно с помощью цифровых образовательных ресурсов, 
возможности которых в реализации наиболее востребованных в настоящее 
время цифровых технологий обучения раскрывают в своем исследовании 
С. И. Проценко и Л. А. Сафонова [3]. 

Рассмотрим подробнее два типа таких заданий.  
В спецификации КИМ для проведения в 2025 году ОГЭ по информатике 

для каждого типа заданий определены требования к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы, которые необходимы для вы-
полнения заданий [4]. Все сведения о структуре и критериях оценивания зада-
ний по информатике предоставлены на сайте ФИПИ, являющемся источником 
официальной информации, которая необходима для корректного построения 
образовательного процесса и оценки уровня подготовленности обучающихся к 
сдаче экзамена. 

В задании № 3 требуется определить истинность составного высказыва-
ния, что направленно на проверку таких элементов содержания, как логические 
элементы и знакомство с логическими основами компьютера. 

В процессе выполнения заданий такого типа у обучающихся проверяется 
умение записывать логические выражения и определять их истинность, строить 
таблицы истинности для логических выражений. 

Проверяемые требования к предметным результатам соотнесены с мета-
предметными результатами освоения основной образовательной программы 
(ООО), в данном случае с познавательными УУД, что непосредственно отно-
сится к базовым логическим и исследовательским действиям. 

Задания № 3 подразделяются на следующие виды: 
3. Определение значения логического высказывания. 
3 01. Поиск НАИМЕНЬШЕГО значения. 
3 02. Поиск НАИБОЛЬШЕГО значения. 
3 03. Поиск количества значений, удовлетворяющих заданным условиям. 
Приведем в качестве примера задания № 3 следующее, взятое из демон-

страционного варианта КИМ ОГЭ 2025 года по информатике [4]. 
Напишите количество натуральных чисел, для которых истинно высказы-

вание: 
НЕ (Число > 19) И НЕ (Число чѐтное). 
Для формирования познавательных УУД были разработаны специальные 

задания. Приведем примеры таких заданий. 
Пример 1. Познавательное УУД – устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения и выводы. 
Задача 1. Определите, при каких целых значениях Х высказывание (Х>1) 

И НЕ (Х>10) будет истинным. Найдите наибольшее и наименьшее значения. 
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Задания для формирования указанного познавательного УУД. 
1. Как влияет логическая связка НЕ на знак неравенства? 
2. Как влияет логическая связка И на решение неравенства? 
3. Сделайте вывод о выборе наибольшего и наименьшего значения в за-

висимости от знака неравенства. 
4. Предлагается два решения данной задачи: 1) алгебраическое – состав-

ление системы двух неравенств и ее решение графически; 2) логическое – пу-
тем рассуждений. Выскажите свою точку зрения на каждый из вариантов и 
сделайте вывод о рациональности представленных вариантов решения. 

Задача 2. Дано высказывание: НЕ ((Х≥34) ИЛИ (Х<18)) И (Х четное). 
1. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 

дизъюнкцию. Определите количество натуральных чисел х, для которых ложно 
измененное высказывание. 

2. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 
дизъюнкцию. Определите наибольшее натуральное число х, для которого лож-
но измененное высказывание. 

3. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 
дизъюнкцию. Определите наименьшее натуральное число х, для которого лож-
но измененное высказывание. 

4. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 
дизъюнкцию и наоборот. Определите количество натуральных чисел х, для ко-
торых истинно измененное высказывание. 

5. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 
дизъюнкцию и наоборот. Определите наибольшее натуральное число х, для ко-
торого истинно данное высказывание. 

6. Высказывание изменили, убрав отрицание и заменив конъюнкцию на 
дизъюнкцию и наоборот. Определите наименьшее натуральное число х, для ко-
торого истинно измененное высказывание. 

7. Высказывание изменили, убрав отрицание и поменяв первостепенность 
выполнения логических операций. Определите наибольшее натуральное число 
х, для которого ложно измененное высказывание. 

В формулировках заданий специально выделены опорные слова: как, сде-
лайте вывод. Данные задания способствуют формированию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи.  

В задании № 10 требуется записывать числа в различных системах счис-
ления. 

В процессе выполнения заданий такого типа у обучающихся проверяется 
умение записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позици-
онных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 
операции над ними.  

Проверяемые требования к предметным результатам соотнесены с мета-
предметными результатами освоения основной образовательной программы 
ООО, в данном случае с познавательными УУД. 

Задания № 10 подразделяются на следующие виды: 
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Задание 10. Работа с различными системами счисления. 
10 01. Перевод из одной системы счисления в другую. 
10 02. Поиск наименьшего, среднего и максимального числа 
10 03. Сумма и количество цифр в числе. 
Приведем в качестве примера задания № 10 следующее, взятое из демон-

страционного варианта КИМ ОГЭ 2025 года по информатике [4]. 
Вычислите значение арифметического выражения: 
101111012 + 11018 + 11116. 
В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления ука-

зывать не нужно. 
Для формирования познавательных УУД были разработаны специальные 

задания. Приведем примеры таких заданий. 
Пример 2. Познавательное УУД – умение создавать обобщения, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции. 

Задача 1. Найдите наибольшее и наименьшее из чисел, записанных в раз-
личных системах счисления, и представьте их в десятичной системе счисления: 
3616, 638, 648,1110102, 1111012. 

Задания для формирования указанного познавательного УУД. 
1. Что общего у оснований представленных систем счисления? 
2. Какая существует связь между восьмеричными цифрами, шестнадца-

теричными цифрами и их двоичным представлением? 
3. На чем основана связь между восьмеричной, шестнадцатеричной и 

двоичной системами счисления? 
4. Предложите собственные два варианта решения задачи. Выскажите 

свою точку зрения на каждый из вариантов и сделайте вывод о рациональности 
представленных вариантов решения. 

Выскажите свою точку зрения на каждый из вариантов и сделайте вывод 
о рациональности представленных вариантов решения. 

Задача 2. Из представленных чисел 100111012, 2338, 9F16 найдите среднее 
(по значению) и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.  

Задания для формирования указанного познавательного УУД. 
1. Что общего у оснований представленных систем счисления? 
2. Какая существует связь между восьмеричными цифрами, шестнадца-

теричными цифрами и их двоичным представлением? 
3. На чем основана связь между восьмеричной, шестнадцатеричной и 

двоичной системами счисления? 
4. Предложите собственные два варианта решения задачи. Выскажите 

свою точку зрения на каждый из вариантов и сделайте вывод о рационально-
сти представленных вариантов решения. 

В формулировках заданий специально выделены опорные слова такие, 
как «связь», «общее», «сделайте вывод». Данные задания способствуют форми-
рованию умения создавать обобщения, классифицировать. 
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Использование подобных заданий, как показывает практика, способству-
ет формированию познавательных УУД, причем такие задания могут быть со-
ставлены на основании тех, что есть в школьных учебниках, на специальных 
ресурсах для подготовки к ОГЭ по информатике, учитель может дополнить их 
специальными вопросами, содержащими опорные слова. 

При составлении заданий, содержащих опорные слова, учитель должен 
тщательно проанализировать условие задачи, чтобы предложить обучающимся 
вопросы, которые направляли бы их на решение и в тоже время максимально 
раскрывали потенциал задачи. Например, если высказывание содержит знак 
«<» и логическую связку НЕ, то, во-первых, можно получить умозаключение, 
что «не меньше» означает больше или равно, во-вторых, можно сделать вывод, 
что с точки зрения математики данное условие тождественно знаку «≥». Если 
задание содержит логические связки НЕ, И, ИЛИ, то можно предложить  
установить соответствие между ними и терминами: инверсия, конъюнкция, 
дизъюнкция, что способствует формированию умения устанавливать причинно-
следственные связи. Задание, содержащее составное высказывание с логиче-
ской связкой И, можно перевести на язык математики и составить, например, 
систему неравенств. А задание, содержащее составное высказывание с логиче-
ской связкой ИЛИ, можно перевести на язык математики и составить, напри-
мер, совокупность неравенств. Выполнение заданий с дополнительными вопро-
сами, содержащими опорные слова, способствует формированию предметных 
результатов, которые соотносятся с метапредметными, в данном случае с по-
знавательными УУД. 

Процесс диагностики сформированности познавательных УУД состоял из 
следующих этапов: 

1) проверочная работа № 1; 
2) выполнение заданий, разработанных учителем с целью устранения вы-

явленных дефицитов знаний и умений обучающихся; 
3) проверочная работа № 2. 
Обучающиеся девятых классов МОУ «Лицей № 43» г. о. Саранск (48 че-

ловек) выполняли проверочную работу, содержащую задания № 3 и № 10 ОГЭ 
по информатике, направленные на проверку сформированности познаватель-
ных УУД. В процессе анализа результатов было выяснено, что 29 учащихся ли-
бо не выполнили оба задания, либо выполнили одно из двух. Каждое правильно 
решенное задание оценивалось в 1 балл, неправильно решенное в 0 баллов. 

В ходе анализа выполненных работ были выявлены ошибки, допущенные 
наиболее часто. 

Так при выполнении задания № 3 были допущены следующие ошибки: 
– незнание логических операций: инверсии, дизъюнкции и конъюнкции; 
– неверное оперирование математическими терминами и знаками усло-

вия; 
– неправильно выполненное задание из-за неучѐта условия формулировки 

задания. Например: напишите количество натуральных чисел, для которых вы-
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сказывание ложно. Условие, которое необходимо учесть, – высказывание лож-
но. 

Для того чтобы устранить данный дефицит знаний и умений, необходимо 
выполнить следующее: 

– повторить логические операции и их свойства; 
– развивать математическую грамотность; 
– развивать читательскую грамотность, акцентировать внимание обуча-

ющихся на формулировке вопроса. 
Так, при выполнении задания № 10 были допущены следующие ошибки: 
– неумение переводить из систем счисления с основаниями 2, 8, 16 в де-

сятичную и обратно; 
– незнание алфавита системы счисления; 
– неправильно выполненное задание из-за неучѐта условия формулировки 

задания. Например, запишите ответ в десятичной системе счисления, запишите 
сумму цифр в числе. 

Для того чтобы устранить данный дефицит знаний и умений, необходимо 
выполнить следующее: 

– повторить правило перевода из систем счисления с основаниями 2, 8, 16 
в десятичную и понятие алфавита системы счисления; 

– развивать читательскую грамотность, акцентировать внимание обуча-
ющихся на формулировке вопроса. 

Затем учащимся предлагались задания, разработанные учителем на осно-
ве типов заданий № 3 и № 10 с целью формирования у обучающихся познава-
тельных УУД. После осуществления такой деятельности обучающиеся снова 
выполняли проверочную работу с использованием цифровых образовательных 
ресурсов. 

Данный эксперимент проводился с целью проверки эффективности зада-
ний № 3 и № 10 ОГЭ по информатике как средства формирования познаватель-
ных УУД у обучающихся. В данных условиях, которые совпадают с теми, что 
описывают М. И. Грабарь и К. А. Краснянская в своем исследовании, применим 
знаковый критерий для выявления тенденции изменения уровня сформирован-
ности познавательных УУД у обучающихся [5]. 

Результаты выполнения работ (в баллах) 29 учащимися представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Результаты выполнения работ 
 

Обуча-
ющиеся  
(№ п/п) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Работа 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Работа 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 2 2 
Знак раз-
ности от-

меток 

+ 0 + + + + + + + + 0 + 0 + + 
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Обуча-
ющиеся  
(№ п/п) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Работа 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
Работа 2 2 0 2 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 2 
Знак раз-

ности  
отметок 

+ 0 + + – 0 + + 0 + + 0 + + 

 
Проверяется гипотеза Н0: уровень сформированности познавательных 

УУД у обучающихся не повысился после выполнения разработанных заданий – 
при альтернативе Н1: уровень сформированности познавательных УУД у обу-
чающихся повысился после выполнения разработанных заданий. 

В соответствии с содержанием гипотез применим односторонний знако-
вый критерий. Значение статистики критерия Т, равное числу положительных 
разностей баллов, полученных обучающимися, равно 21. В данном случае из  
29 пар в 7 случаях разность измерений равна нулю, следовательно, n=22. 

Для определения критических значений статистики критерия n-tα вос-
пользуемся критическими значениями статистики критериев знаков, т. к. n<100. 
Для уровня значимости α=0,05 при n=22 значение n-tα= 17. Следовательно, вы-
полняется неравенство Тнаблюд > n-tα (21>17). Поэтому в соответствии с прави-
лом принятия решения Н0 отклоняется на уровне значимости α=0,05 и прини-
мается Н1, что позволяет сделать вывод о сформированности познавательных 
УУД у обучающихся после выполнения заданий, разработанных учителем на 
основе типов заданий № 3 и № 10 ОГЭ по информатике. 

Таким образом, анализ результатов проведенного эксперимента указыва-
ет на то, что умения обучающихся выполнять задания № 3 и № 10 ОГЭ по ин-
форматике оказывают влияние на сформированность познавательных универ-
сальных учебных действий, которые, в свою очередь, способствуют успешной 
социализации и профессиональной ориентации личности. 

В данном эксперименте акцент был сделан на анализе выполнения зада-
ний № 3 и № 10 ОГЭ по информатике, однако можно отметить, что задания  
№ 1, № 2, № 4 и № 9 ОГЭ по информатике, направленные на проверку резуль-
тата освоения основной образовательной программы раздела «Теоретические 
основы информатики», также оказывают значительное влияние на формирова-
ние познавательных УУД у обучающихся. Рассмотренные выше примеры пока-
зывают, что для формирования познавательных УУД у обучающихся нет необ-
ходимости давать специальные задания, возможно на основе заданий, имею-
щихся в школьных учебниках информатики, дополнительно формулировать 
вопросы, содержащие опорные слова. 

Как показал педагогический опыт, если обучающимся предлагать для вы-
полнения представленные выше разработанные задания во время изучения ма-
териала в 8-м классе, то такая работа будет способствовать предупреждению 
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ошибок в 9-м классе, что скажется и на уровне сформированности познаватель-
ных УУД у обучающихся.  
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