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Введение 

:!1' спешное развитие шлнаватеньной активности и самостоятельности учащихся 

воз1vюжrю тогда, когда учебный щ:юцесс органи:юван как интенсивная мыслительная 

деятельность каждого р,�бенка с учетом его особенностей и возможностей; только зная 

потребности, и1-1Тересы, уровень подготовки, познавательные особенности ученика можно 

со цать оптиJ1,,1альные условия для овладения знаниями,. умениями и навыками, развития 

с11особностей. В этой связи теоретически и практически важным в школьном онтогенезе 

яв.1яется: формирование умственных действий и развитие интеллектуальных умений. 

В ко1·нитивной и педагогической психологии проблемы развития в процессе 

обучення получи;лr отражение в исследованиях, касающихся возрастных новообразований 

:шчнос:ти (Ж .. Пиюкс:), ве:дущего типа деятельности (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготс:кий, Д.Б. 

Эльконин), формирования понятийного обобщения (В.В. Давыдов). 

В настоящее время при:шанным стал факт значимого влияния ц�:лостной 

теоретической ко1-rце�гпу,�;1ьной науки на практику, в мировой психологии разрабатываются 

теоретические основы У'-rственн:ого (и неразрывно с ним связанного личностного) развития. 

Одна нз характерных особенностей этого процесса состоит в тенденции к синтезу 

11:чеющп:·�ся концепций, к конщ:пту,шь:1ому обобщению фактического .материала, 

накоп.1с-вного в русле ра:зных теорий" З:аметное место занимают исследования, ставящие 

целыо раскрытие природы интелш�кта; пщ:.:черкивается, что теория интеллекта и теория 

у:v1ственвого развития должны сос:тав.шпь неразрывно связанные элементы единого целого., а 

диагностика того и другого -- базироваться на некоторых общих основаниях. Центральный 

во1рос проб.'1е:"111ы умственного ра:шития состоит в выделении субстрата развития, в 

опреде:1ении того, что же именно развивается с возрастом и в процессе обучения. 

Современная психология позво;л1ет считать таким субстратом развития внутренние 

когнип1вные структуры субъекта. 

Понятие коп-штивной структуры в определенном смысле аналогично понятию 

анали:штора в теории 1зысшей ыервной деятельности, с той разнищ:й, что когнитивная 

структура и:::в.rтекает, анализирует, синт1�зирует и обобщает свойства и отношения гораздо 

более сложные, в том числе такж::, которые не даны чувственно, а доступны только 

0110сре;11ство1шшю\1у познанию. Современные когнитивные исследования указывают на факт 

д1-1:фференциадии когнитивных структур в ходе их формирования и развития от диффузных, 

малорасчлененю,и( к белее совершенным, иерархизированным. Вместе с тем требуют 

спде.lьного �пучения вопросы развития и обучения младших ш1:ольников с позиций 

вербально-логического мышления, с учетом уровневого подхода к органюации когнитивных 
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структур Г'.;швную цель психо:югического развития учащихся в пропессе обучения :мы 

види::11 в TOJ\-1 .. чтобы сформировать у них вербально-;югические когнитивные структуры, с 

поrvющъ:ю которы,,:: осуществлякпся 1;:Jюжные формы интеллектуальной деятельности и 

прежде в,;:его отвл,�ченного, абстрактного мь;шления. 

/\.КТ'iаJiьность с,бращения к научной разработке формирования и развития 

когнитивной вербально·-логичес:кой структуры обусловлена необходимостью создания 

специэльной 1.Iетодюси 1�аботы над ннте:шектуально-логическими операциями в начальной 

школе,. что як,rяется следствием недостаточной разработанности данной проблемы в 

ус . .1ов1н1х начального обуqен:ия. 

Объектом __ иссл1�iJрвания является процесс обучения интеллекту:шьно·-логическим 

умения:>.1 как основы методической сисп::мы формирования и развития когнитивной 

верба.:п,но-логичес:кой етруктуры на уроках развивающего курса в начальных классах 

школы"гимназии. 

Il1Je�I)11 ето м ___ н,�следования являются методические модели обучения 

интел:�скrу<L1ыrо-;югическим умения1,1 в развивающем курсе «Культура \1ьшшения:», 

наrтрав.r1еннь1е на развитие системообразующих уровней вербально-логической структуры 

процесса 1\fЫШЛСНИЯ млад.пих ШКОЛЫIИКОВ.

Основная ___ ц,�:.1ь _исслед.�1вання - построение те:оретической и экспериментально 

обосно1шнной :методической системы формирования и развития когнитивной вербально

:ю гичес кой струк�:·уры процесса мышления младших школьников. Данная цель определила 

гипотезу __ исс:1�:�;,s:1зания. Если на этапе п.rанирования методической системы обучения 

у,нпыв,:пь уровневую соганизацию копштивных структур личности, на основе которых 

со:здаетс.1; методическая модель освоения вербально-логических операций, то в ре3улыате у 

уqащн:,:ся ратвиванлся навыки решения учебных задач в соответствии с конкретной 

при:vrе11яемой логической операцией, вследствие чего повышается качество общ�й 

усп,�ва,;: \1 ости \Шадших IГКОЛЬНИJСОВ.

Д:�я д,хтюкения указаш,:ой цели и проверки Jгипотезы в магистерской диссертации 

реша1-отся следую�цие зап�.чи: 

- определить тсоретичеекие лредпосылки изучения развития когнитивной сферы

11.1а.:щл: Х шко:гrьни ков; 

- .дать когнитивную характеристику интеллекту,шьному развитию;

- произвести аспектный анс:L1из: методических программ развивающего обучения;

- выш)лнить в психо;юго-·шщагогических целях сопоставительное описание

образо:,штельнъrх ннноваций и эксперпю-диагностиче:ских процедур; 
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вьще:ппь оптимум вербально-логических операций, подлежащих активному 

фо1тмированшо на нача:lыюм этапе шкошьного обучения; 

опред,�лить дифференщ1рованные уровни когнитивной вербально-логической 

структуры и дать их описательную характеристику; 

- рюработать методическую систему развития вербально-логического мышления в

разви:в.ающе,1 курсе обучения; 

.. экснериментально проверип, эффективность предлагаемой системы формирования 

и рювития когнитишюi1 верба.пьво-логичеекой структуры и установить ее влияние на 

успеваемость младших школьников. 

Метс,)1Qлогическс1'Й основой ___ иссле61Qвания является положение о ведущей роли 

субъекта обученин в познании и его развитии, системный анализ, деятельностный подход, а 

также принпипы индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные __ метс�!Ы иссж�1I!дния:: аналитический, системный, сопоставительный, 

экспер1:1.N:ентальный, статис:тическиu ( количественная обрабоll'ка ре3улыатов 

экспер1>1Nентального обучения). 

Б,вой __ ш1я __ провt:�!ения иссле�:�.s;,вания служили ГИI\Пiазические классы средней школы 

инновационного типа № 24 г. Екибастуза. 

Этапы_иссле:J!Q)зания._ :Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе 

изучалась научная литература по философии, психологии, педагогике, методике 

преподавания пс:ихолс,гии, была определена актуаrтьность, нови:3на исследования, 

сфор:1.1улированы цель, гипоте:ш, заi:�ачи исследования. На втором этапе опредеш:н выбор 

направления иселедования, вклк)чшощий обоснование психологического модуля 

инновационной школы и методической системы обучения, выбор методов решения задач, 

дано описан�11е методики проведения :эксперимента.:1ьной работы. В это же время проходил 

процесс теоретич,�:ских f1 экспериментальных исследований, который включал определение 

компонентов r,1ышпения и особенности их формирования и развития у м:тадших школьников. 

На третьем этапе было осуществлено обобщение результатов ис:с.тедования в форме 

�.шгистерской диссерта:uии и дана оценка полноты решения поставленных 3адач и 

предлож:ений по щшьнейшему направлению работы, оценка достоверности полученных 

ре::ультатов и их сравнение с ана.:югичными результатами в работах психологов. 

НаУ_:шlая новизна _иссл�19ван ня заключается: 

в реали:шцv. и идеи об освоении логическими операциями с опорой на 

систе�lообрюующие факторы, обогащающей концепцию развивающего обучения; 

в оп 11сании дифференпированных уровш:й когнитивной структуры личности 

ылад1ш1х шкоJьников; 
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1!: обосновании необходимости выделения психологического модуля 

инновационной школы; 

1!: ра3работке рекомендаций по применению на практике методической системы 

обучения, направ.1енной на развитие интеллекту,шыю-логических умений 1.шадших 

школьников с учетом уровневой дифференциации когнитивных структур личности:, 

в определении сод.ержания учебного материшш в объеме исследуемой темы; 

в разработке системы учебных занятий, учитывающей многоаспектность 

верб,L1ьно-ло1-ических проявлений; 

в построен:ш учебной модели продуктивного освоения интеллектуально

логическ:и:\1:И умениями. 

Тс&ретическая значимое гъ ис:с.rн::.J!.Q!Шния заключается: 

в описании структурных уровней вербально-логической когниции; 

в раскрытии су:ществевных положений психологического модуля школы 

инновационнсго типа, ксторый вкшочает моделирование школьной образовательной среды, 

психопого-педагогическуiо экспертюу образовательной среды, психологический мониторинг 

когнит1шного развития учащихся; 

в и :шожении психологических основ !\'1етодической системы обучения, 

напршз.:1енной на ра:шитие инте.1ле1луаriьно--логических умений младших школьников с 

уqето:•,1 уровневой дифференциации когнитивных структур личности; 

I1рактическая значююс�ъ цнссерта::щи состоит в том, что предшгае:мая автором 

метод�!'-[�:скан система обучения, основанная на идее формирования и развития когнитивной 

верба.'IЬНD·-логической структуры, мо:ж:ет быть успешно использована в школьной практике. 

Самостоятельну:{) ценность предсл1впяет функциона.:1ы1ый анализ дифференцированных 

уровней вербаJIЫЮ·-логнческой структуры и примеш�ние его результатов в методике 

преподавания психолог1и.. Niатерна;ты и�следования могут быть ис:полиованы при 

состав:]ении программ, развивающих когнитивную сферу личности, совершенствовании 

школы1ых учебников, учебных пособ11й по предмета!\'[ в курсе начальной школы. 

Науч11ая _____ 11рстове_иrость ___ ,_исслед.Qвания подтверждается психологическим 

обоснояание,1 р,в:работанной l\1етодической системы обучения, направленной на развитие 

интеллектуа:rьно-логических операций с учетом уровневой дифференциации когнитивных 

с:труктур личности; данными констатирующего срез:а и опытно-экспериментального 

обучения; ис1гю.:-J1ыованием статистических методов обработки экспериментальнЬD� данных; 

личньп,1 учаетие;'.1 автора в экспериментальной работе, позволяющим фиксировать и 

ашurи:::1,1роваи,. ход опыпЕJЙ проверки гипотезы исследования. 
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,,�[Ш�2й�Ш!:!Я.J2ае�п:Ы _ _Ii_J!;l��!Q�ЛИ��е=�ульта1Q!! осуществлялись в виде выступлений:

<<Гlсиходидактические �:,ехнологии ра:звивающего обучения» (семинар для педагогов 

начальных классов, г. Екибастуз, 2004); <<Мониторинг когнитивного развития в работе 

шкоm,ного психолога>> (областн)й семинар, ИПК г. Павлодара, 2004); «Психологические 

подхо;:1ы к адаптации инновационных технологий в учебно-:восп[{тательном процессе>:• 

(городская нг.учно-праь:J·ичесюн конференция, г. Екибастуз, 2004); <<Система психолого-

педат·огич1:ского сопровождения учащихся в школе инновационного типа» (семинар РИПК, 

г. А:л,шты, 2005), использования .материалов исследования в школьной практике 

преподавания ра:звивающего ъ:урса. По теме исследования сде:1ан доклад на тему 

<<Психологич�:ский мониторинг когнитивного развития учащихся:,> на международной 

научно"лрактической конференции (г. Павлодар, 2004). 

На занnпу выносятся с.rн�дуншше положения: 

1 . Когнитивное раз:витие личности \1:�адшего школьника является 

систе\fообрюующей категорией по отношению к другим структурным компонентам 

мето,r:дчесн:ой систеr-.г,1 обуче 'IИЯ .. 

2 .. ::lффективность методической системы формирования и развития когнитивной 

вербально··логической структуры возрастает ,:: учетом уровневых характеристик и 

л1фференцированных форм г роявления ее системности. 

3 .. Разработка функщюнат1ъной основы и введение психологического модуля в 

ковцептушIЫl)Ю структуру ш-rновационной школы способствует повышению качества 

внутришкс;1ьного ко1:-1тро:1я. 

Основные положения магистерской диссертации отражены в следующих 

пуб:шканиях: 

1. Активные с_Jор:-.1ы rазвития познавательного стиля младших школьников и его

обогащение 1ы. уроках русского языка // Вестник Павлодарского университетаl. Павлодар, 

2004. Ч. 3. С.142-145. 

! 
..... l]сихологический мониторинг когнитивных процессов как детерминанта

ре:у.;п,тативно::ти образовате:п,ъого процесса // Проблемы и перспективы применения 

стандартов ИСО ,:;ерии 9000 в системе менеджмента качества органюаций образования 

(матерпшrы конференции), Павлодар, 2004. С. 247-252. 

СтQ_укту12..а и обь�а6оти. Диссертация объемом в 155 страниц состоит из 

нведення, трех разделов, заключения, списка литературы, включающего 16]! названий, 

терминологического словаря, прило:>кени�. 



РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

личности 

10 

В разделе 1 описываются психологические теории структурной организации и 

развития когнитивной сферы, системообразующие компоненты мышления и особенности их 

формирования, психологические теории интеллекта и интеллектуального развития, а также 

психодидактические технологии развивающего обучения. 

1.1. Психологические теории структурной организации и развития когнитивной 

сферы 

Непрекращающийся рост знаний и связанная с ним быстрая смена технологии 

требуют ориентировать образование на еще не достигнутый в настоящее время уровень 

развития науки и техники. Так как передать знания о еще неоткрытых явлениях природы 

или научить конструировать и использовать еще несуществующую технику невозможно 

или затруднительно, то остается единственный путь сформировать поисковый 

стиль мышления, привить 

способность видеть и ценить 

интерес к познанию и исследованию, 

красоту доказательного рассуждения, обучить 

развить 

общим 

закономерностям будущей деятельности, вооружить методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создать широкий кругозор. 

Технологический подход выступает как « ... концентрированное выражение 

достигнутого уровня развития, внедрения научных достижений в практику, важнейший 

показатель высокого профессионализма деятельности» [1]. Технологический подход к 

обучению предусматривает точное инструментальное управление учебным процессом, 

осмысление критериев содержания образования, гарантированное достижение поставленных 

учебных целей. Теоретической базой, которая определяет принципы построения 

развивающей образовательной среды, критерии отбора содержания образования и характер 

методов обучения, является современная научная картина мира. 

Неотъемлемой частью современных представлений о мире является сложная картина 

человеческого сознания, построенная по результатам комплексных исследований по 

психологии восприятия, искусственному интеллекту, биохимии мозга, его эволюции, 

экологии и культурной антропологии. Когнитивная психология изучает то, как люди 

получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она 

хранится в памяти и преобразуется в знания, и как эти знания влияют на наше внимание и 

поведение. «Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических 
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процес,,::ов ---- от ощущений до воспринтия, распознавания образов, внимания, обучения, 

Шt'v[ЯТи., форNшрования понятий, мышл,ения, воображения, запо\1инания, языка, эмоций и 

лроцес,.::ов ра::нип1я:, она )Хватывает всевозможные сферы поведения» [2] 

Отраспи исследования в когнитивной психологии включают 10 основных областей: 

P,:ICllOЗt�ё)t:1<'11·, ие 

о:)разоl:' --

[100 (J раже ни е -· 

---

�· �-�-

Воспри�тие 

..... 

А'' 

/' 
1 

,1 Коп,1итив,ная
,, nс,,о:ология ,
\ / 

i 

! 

---

Lllс.;усственный ин 1е т1ек 1 

Язt...1к 

Психолоrия 
развития 

t\,1ышление и 
решеt-tие задач 

Человеческии 

и11тенле1,1 

Рис. l .. Основные направления иссш:дований в когнитивной психоло1rии. 

К наиболее важ:.�ым пр:>бЛЕ'Мам когнитивной психологии относится внутренняя 

репре1:е1гаuин реалы-юсти, поскош,ку абстрагирование и преобразование инфор:маuии 

происходит <Ш, свете предшествуюшего опыта» [3]. Поэтому концептуальное обобщение, 

синтез фактического материала явш1юп�я характерной особенностью процесса разработки 

теорети 1rеских основ умс�:венного (и 11:еразрывно с ним связанного личностного) развития. 

Коrшпинные <::труктуры. Центральный вопрос проблемы умственного развития 

состо1п в выю:лении субстрата развнтия, в определении того, что же И_\fенно развивается с 

в,у::растом и в процессе обучения. Современная психология позволяет считать таким 

субстратом развития внутренние I,огнитивные структуры субъекта (или когнитивные 

(rюз.н:авателы11ь1е) карты, или предвосхищающие схемы, или репрезентативные когнитивные 

структуры) (Б.М. Величковский, Т.Н. Ушакова, Н.И. Чуприкова, М.А. Холодная, 

У. Найссер, PJI. Солсо, И. Хофмш) [4,5,6]. 

Под когшпивными структурами понимаются внутренние относительно стабильные 

психологические систе:--rы репрезентации знаний, которые также являются системами 

извлечения и анализа те:к�,,щей информации. Информация из окружающего мира извлекается, 

исполь::уется и запоминается субъе1гом в той мере и в такой форме, как это поз:воляют 

И:\fеющ11е,::я ко1шrтивные структуJы [7]. 
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Копнпивные структуры JJ2.ссмат:л1ваются как формы когнитивного опыта -

архет�1пическне структуры (генетически досоциальные, доопьпные формы индивидуального 

огыта) .. семантические етруктур=>I, когнитивные схемы, способы кодирования информации, -

ана1ш3ируются их строение, исход.я из понятия долговременной памяти (М.А. Холодная, 

Н.И. Чулрикова, ИЛ. Меркулов и др.) [8]. 

«Долrговрем:енная память требует серьезных усилий и поиска, ее ёмкость огромна, 

сша е,:J.д,ержит опыт всей жи::ни. Соз:нате:1ьная мысль запускает процесс изн;1ечения 

иЕформации из долговременно1 па.\1ЯТИ и :штем недолго удерживает нужные данные в 

кратковре:vrенсюй памяти, где е>ни обрабатываются .... Семантическая память воссоздает 

су1ыст (:шачение) в форме одновременного представления и переживания взаимосвязанных 

поняп1й .... В се�антической памяти гюбое понятие выступает как «узел», который всегда 

1ши почти всегда свя:зан какими··то отношеЕиями с другими «у:злами», образуя 

<<семантическую сеты>. Видимо, наш моз:г обучается путем конструирования растущей сети 

:понятий>.• [9]]. Таким обра:юм, исходя из когнитивно-информационных моделей 

долго1временнJЙ ш1�1яти, когнитивные структуры можно представить как внутренние 

системные сети, функц:-rониршание которых базируется на структурных связях между 

уз .. пши .. «И�,н:нно эти структурные связи и определяют способ обработки когнитивной 

информации, определяют ее стратегию, служат инструментом поиска развивающейся 

мыслы(:� нового л1ания, новой информащш» [10]. 

Когшпивные структуры это внутренние психологические структуры, 

ск.1:цынающиеся в процессе жизни и обучения человека, в которых представлена 

(отражена) сюжившаяся у нег,) картина мира, обшества и самого себя. Когнитивные 

структурь1 яшлякнся не только репрезентативными, отображающими поступающую 

информацшо... но и активными инструv.[ентами извлечения, ашшиза и структурирования 

инфорыации об окружающей с�:еде. Эф,фективность этих процессов напрямую зависит от 

ор:�'аюпации соответствующих структур (их аi:�:екватности, точности, детапьности, 

иерархической упорядоч�:нностн и др.). Неполные, искаженные, размытые структуры 

становятся источником ошибок и искажений, блокирующим либо существенно 

ограничиваюшим во3монности успешной учебной деятельности. Поэтому диагностика и 

оперативная коррекция когнитивных структур могут оказаться мощным средством 

по11зьш1ения эффективнос�и учебной деятельности. 

Это те структуры, с rюмо1цью которых извлекается информация, происходит 

ана:rиз и синтез: всех поступающrх впечаглений и сведений. Их можно рассматривать также 

и как обобщенные, абстрактные продукты умственной переработки воспринятого. В этих 

1::ро:1уктю�, в эгих формируе:\1:ЫХ у каждого че::ювека индивидуальных мысленных <<картах» 
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отражаются наиболее устойчивые, неизменные (инвариантные) свойства внешнего мира, 

внутреннего мира, а также инвариантные взаимоотношения человека и его окружения. В 

когнитивных структурах фиксируются не только знания в виде инвариантных связей между 

различными вещами, свойствами и отношениями действительности, но и способы их получения 

(действия). Именно когнитивные структуры подготавливают человека к принятию информации 

определенного вида, и таким образом управляют его текущей познавательной активностью. 

Структура приема информации включает следующие этапы: 

Р DОЧ ОНИ DГМ ООЩ DЦВ D(ЭП) DOПD (М) ООС ОВН. 

Раздражитель (слуховой, зрительный) Р воздействует на органы чувств ОЧ, в 

результате чего возникают нервные импульсы НИ, которые по нервным проводящим путям 

поступают в головной мозг ГМ, обрабатываются там, в результате чего формируются 

отдельные ощущения ОЩ, складывается целостный образ восприятия ЦВ предмета, который 

сопоставляется с эталонами памяти ЭП, в результате чего происходит опознание ОП 

предмета, а затем при мысленном сопоставлении текущей информации и прежнего опыта, 

посредством мыслительной деятельности М происходит осмысление ОС, понимание 

информации. Внимание должно быть направлено на прием и понимание информации [11]. 

Вся совокупность когнитивных структур образует упорядоченную иерархическую 

систему - сложный когнитивный процесс, в котором когнитивные структуры являются 

операциональными инструментами. 

Ощущения Восприятие Память 

Отражение Отражение Отражение 
отдельных предметов и прошлого опыта 
свойств явлений, или запечатление, 
предметов, непосредственно сохранение и 
непосредственно воздействующих воспроизведение 
воздействующих на органы чувств информации 
на органы чувств в целом, в 

совокупности 
свойств и 
признаков этих 
предметов 

Степень продуктивности когнитивных 

Таблица 1 

Когнитивные процессы 

Воображение Мышление 

Отражение Высшая форма 
будущего, отражательной 

создание нового деятельности, 
образа на основе позволяющая 
прошлого опыта понять сущность 

предметов и 
явлений,их 
взаимосвязь, 
закономерность 
развития 

структур напрямую определяет 

продуктивность самих когнитивных процессов, диагностика уровня развития которых 

является обязательной в современном школьном обучении. Взаимосвязанная и 
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взаи\1онаправленная деятельность когнитивных гроцессов составляют суть психической 

активности в по:шании действительности, особое место в которой :шнимает умственная 

!\1ысл 11 тельв ая ( шпел.1ектуальная) деяте.:1ьно ст ь. 

г-·----------\
/

Память, 

-----�J _____________ _ -----------�,-

Чувственная ��тупею> ЛогичесJi:ая ступень шннания

познания _J ·---------------=�=�����=�l��=��::�:===:��-�: =с==:�--
Практическая деятельность человека l 

__ J 

Рш� .. 2 Система 1�огнипшной деятел1,нос1rи

Конкрети:шция: механи:1мов когнитиJВной эволюции и эволюции ментальности 

ую1::1ы1ше·:� на смену доминируюш.ик способов обработки когнитивной информации, 

опреде.Jенну1-о открыти,ем меж1олушарной церебральной асимметрии и связанных с 

фуаю1исшалыr,JЙ активностью нево:го и п;:хшого полушарий мозга когнитивных типов 

мыш:rения логико-верба.1ьно го ( знаково-си:шюлического) и чувстJВенного 

(пространственно-образного) [ 12]. « Когнитивная эволюция рассматривается как 

постепенный гrереход от преи!\rущественно образного, правополушарного мышш:ния к 

1,1ьш1Jению преимущественно ЛОI'ИКО---вербалыюму, л,евополушарному, а также как развитие 
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последнего в условиях современной цивилизации. Это, естественно, предполагает не только 

изменения в способах и стратегиях обработки когнитивной информации, но и (в силу 

наличия прямых и обратных связей между генами и культурой) радикальные культурные 

сдвиги, трансформации мировоззренческих ценностей» [ 13]. 

С этой точки зрения, пространственно-образное мышление характеризуется 

целостностью восприятия и холистической стратегией обработки многих параметров 

поступающей информации, в результате происходит одновременное выявление 

соответствующих контекстуальных связей между различными смыслами образа или между 

целостными образами и создание на этой основе многозначного контекста с 

множественными "размытыми" связями. Содержание такого контекста не может быть 

передано с помощью традиционной, вербальной системы коммуникации. Со своей стороны, 

логико-вербальное мышление использует аналитическую стратегию, ориентируясь на 

выявление только некоторых, существенных для анализа, признаков и отношений, жестких 

причинно-следственных связей. Оно последовательно перерабатывает когнитивную 

инфор:\1:ацию (вербальную и невербальную) по мере её поступления, организуя однозначный 

контекст, необходимый для успешной вербальной коммуникации. 

Когнитивные стили. В настоящее время определенное место в системе 

психологического знания занимают исследования в области стилевых характеристик 

познавательной сферы личности (когнитивных стилей) с позиции индивидуально

своеобразных форм понимания реальности людьми. Понятие когнитивного стиля 

обособилось как самостоятельный психологический феномен. Возникновению понятия 

"когнитивный стиль", обусловливающего индивидуальные способы познания, 

способствовало изучение личностных характеристик, детерминирующих чувственную 

активность человеческого познания реальности [14]. 

В когнитивной психологии понятие "когнитивный стиль" 

выделения межиндивидуальных различий в процессах получения 

используется для 

и переработки 

информации, и, соответственно, - типов людей в зависимости от особенностей их 

когнитивной ориентации. 

В толковом психологическом словаре понятие когнитивного стиля раскрывается как 

характерный стиль или способ, используемый в подходе к решению задач [15]. 

Наиболее полное определение дается в энциклопедическом словаре, где 

когнитивные стили определяются как устойчивые структурно-динамические особенности 

познавательной деятельности, отражающие индивидуальные различия во внутренней 

организации процессов переработки информации человеком [ 16]. 
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В р:.;11:iотах Г. Уиткина понятие когнитивного стиля формировалось в рамках 

геппалът-психо;тсгических пред,стшЕ:.r:r(:ний о поле и поведении в поле. Таким обра:юм, 

выде.:псшсь по:-rе:щвисимь:rй и поленезависимый тип поведения. Выявлено, что явление 

3а�з11си1,,1ости/независимости от по:1л связано с возрастом, из чего следует, что 

поленешвисимое восприятие пр1�дст,шляет собой более высокий уровень психологического 

развит11я [171. Явление полезавfiсимости/поленезависимости описывается как способность 

находнть лростую дета.1н, в сложном образе. Таким образом, понятие 

поле:щвиси:мш-о/полене'3авис:имого f;огнитивного стиля характеризует меру артикуляции 

JШдию1дуального перц;:птиввого опыта. Люди с поленезависимь:rм стилем легко 

преодопевают сrожный I:онтекст, демонстрируют артикулированный (осознанный) подход к 

полю. }llюди с полезавис:нмым с1илем, напротив, с трудом преодолевают сложный контекст, 

то ест1, 1:спо.1т1,,зуют глоба�тьный под:,,од к полю. Именно это более обобщенное измерение, 

характсризуюJцее ра:шичия в снособах познавательной деятельности, и было обозначено 

термино:-.1 ''копштивный стиль'', по отношению к которому перцептивная 

попе:ш1н1сти!vтость/по;тенезависиJ\юсть выступает как его частный компонент. 

Также пробле:мой когнитивЕых сти;тей :шнимались сотрудники Менингерской 

1сншики Дж. Клейн, П. Хольцман., Р. Гарднер и Г. Шлезингер (1959). В их теории 

копшп1вные стили представлены в виде системы когнитивных контролей, которые бы.1и 

описан l:,I как: диапазон эквивю 1енлюсти, широта категории, ригидный/гибкий контроль, 

то.1ерант:.�ость к нере:шшстич1:ско�,1у опыту, фокусирующий/сканирующий контроль, 

сглаживание/:заострение.. « .. .I{огюпивные контроли -- это, во-первых, «структурные 

со.1ер::ка1-1ию1 по отношению к афф,.�ктивным побуждениям и, во-вторых, факторы 

коорi�1�1:нации :Iсих.ических возмож1-юстеfi индивидуума и требований ситуации, вс.·rедствие 

чего ин.iщвидую1ьное поведение приобретает адаптивный характер» [18]. 

:{општивные контроли пр�;:дставляют собой индивидуальные способы анализа, 

пони.\1а1шя и оценивания проис"'одящего, а также индивидуальные стандарты адекватности 

познавате.ГJЬного отражения внутри конкретной личности. Существуют индивидуально

своеобр:r:шые адаптациоаные с1ратегии интеллекту,шьного поведения., когда человек сам 

выбирает наиболее· оптимштьный для себя способ переработки информации среди 

,пьтернативных способов соотнесения себя со средой. Таким образом, когнитивные 

ра:сшчия '.rежду :rюдьми « ... отражают различные адаптивные подходы к реальности, в 

равной :\1:1�ре эффективные (даже если и не впо.::rне точные) способы отражения 

происходя1щ:1r-�:)» [ 19]. Когнитивный стиль представляет собой комбинацию когнитивных 

ко1-пропел. это 03начает, что он �5олее не:зависим от ситуаций, чем контроль, и образующие 

стп:rь ко1-тро.т1 не:швисимы друг от друга и могут проявляться в самых разных сочетаниях. 
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В свою очередь, Дж. Каган выдвинул теорию когнитивного темпа. При изучении 

оснований для выделения сходства при объединении объектов он выделил три основных 

способа категоризации: 

- аналитико-описательный - включает группировки, основанные на сходстве

конкретных признаков или отдельных деталей объектов; 

- тематический - группировки, основанные на ситуативных или функциональных

отношениях объектов; 

категориально-заключающий группировки, основанные на некотором 

обобщающем суждении с использованием выбранных объектов как примеров определенной 

категории [20]. Также им было высказано предположение, что люди, склонные к 

аналитическому способу категоризации, более внимательны по отношению к отдельным 

деталям происходящего и лучше контролируют свое интеллектуальное поведение, то есть 

действуют рефлекторно. Напротив, люди, склонные к тематическому способу категоризации, 

в своем поведении проявляют импульсивность, они менее внимательны в своих 

действиях. Это позволило высказать предположение о существовании индивидуальных 

различий в скорости принятия решений, или, как говорит автор, «когнитивном темпе». Люди 

с импульсивным стилем быстро принимают решение, с рефлективным 

медленно. Детерминанты индивидуальных различий в скорости принятия 

решений Дж. Каган связывает с особенностями мотивационно-аффективной сферы 

личности. Так, тенденция быть рефлекторным или импульсивным выступает как функция 

баланса между двумя субъективными ценностями: ориентацией на быстрый успех либо 

тревогой за возможную ошибку. Если боязнь человека сделать ошибку больше, чем желание 

быстро добиться успеха, то у него рефлективный стиль. Если же тревога в связи с 

собственными ошибками меньше желания быстрого успеха, то у человека преобладает 

импульсивный стиль. 

В рамках когнитивной теории личности Дж. Келли раскрывает теорию 

персональных конструктов, где стилевым параметром выступает «когнитивная 

простота/когнитивная сложность». По мнению Дж. Келли, человек оценивает и прогнозирует 

действительность на основе определенным образом организованного субъективного опыта, 

представленного в виде системы конструктов. Конструкт - это то, чем одни объекты сходны 

друг с другом, и тем самым отличаются от других объектов. Высокая степень когнитивной 

сложности индивидуальной конструктивной системы означает, что данный человек создает 

многомерную модель реальности, выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон. Низкая 

когнитивная сложность свидетельствует о том, что понимание и интерпретация 
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происходящего в сознании данного че;ювека осуществля:,�тся в упрощенной форм:е на основе 

огршшченно1,�1, набора сведений [21]. 

На о,::но:вс работ Г. Уиткина, Р. Гарднера, А" В. Колга, Д. Бровермана, Дж. Кагана, 

Дж. Ке:т:ш рассматривае·rся клас,�ификация когнитивных стилей, которая, в настоящее время, 

не является ло.шюй по причине продолжения стилевых исследований [22]. 

Поле,:ависю10сть/поленезависилt0сть. Идея такого стилевого подхода принадлежит 

Г. У1пкину. ]13 ходе пров:щимых исс.-�едований выявилось, что одни испытуемые полагаются 

на :внен:нее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние им требуется много времени, 

чтобы выделить нужн�,ю деталь в сложном изображении " полезависимостъ. Другие 

испытуе�1:ые ск.1онны контролировать влияние зрительных впечатлений за счет опоры на 

некоторые ввутренние критерии, легко преодолевают влияние видимого поля, быстро 

находят дeПLil:o в сложном изоб lРажении ... поленезависимостъ. 

:/л:ий/щирокий диапаюн эквивалент1-1ости. Данный когнитивный стиль 

характсрюует индивидуальные: разл1{чия в особенностях ориентации на черты сходства или 

черты ра:шичшя объектов. У:зкий диапазон эквивш:rентности предполагает распределение 

объе1..:тов на м1-ю1кество групп, имеющих небольшой объ,е-.1, в то время как широкий диапазон 

--- раз.ае:тение объектов на мшюе: количество групп, имеющих большой объем. 

lliupoma каmе?ории. Данный стиль отражает степень субъективной дифферt:нциации 

о,1ной-сдинстненной категории .. У:ш:ие категоризаторы склонны специфицировать свои 

впечат;тезия н ограничивать область применения определенной категории, тогда как 

JJШJюю1,е :катсгоризаторы, напротив, склонн:ы подводить под одну категорию большое число 

по;_пверждшо1J(ИХ ее пар2метров. 

Ригид11ый,�'uбки�� поз1-1аватеr.,,ь,1ый коюпроль. Этот когнитивный стиль характеризует 

степень суб�ы�ктивной трудности в ,::1,1e'l1e способов переработки информации в ситуации 

когнитивного конфликта. Ригидный контроль свидетельствует о трудностях в перн(:ходе от 

верба.:1ьных функций к еенсорно-перцептивным в силу низкой степени их автоматизации, 

то:�да 1с,'Lк гибкий ·-· об от1юситеньной легкости такого перехода в силу высокой сп:пени их 

автоматизации. При проведениЕ исс.тедования было выявлено, что полюс ригидности 

соопюс:сrгея с низки\1и показателя,1:и про;:уктивности непроизвольного и прои:звольного 

::шюмш1ания. а также с более низкой успеваемостью. Лица с ригидным контролем обладают 

�..�еньшей скорос:т:ью чтения, оценивают себя как во3будимых и чувствительных. Ригидных 

людей отличает отсутствие склонноспr предварительно обдумывать свои действия,, а также 

ваправпе::1ности на предваритель1::1ый сбор информации при принятии решений. 

Толерантность !
{ 1-iереа.1истическо.ну опыту. Данный когнитивный стиль 

об нару:живает себя Б ситуациях., для которых характерна неопрt::дел1;:нность, 



19 

.=хвус\1ыс.-rенность. То.1ерантность к нереалистическому опыту предполагает возможность 

принятия впечат;-�,ений, не <хюгвеп:твуюших или дюке противоречащих имеюrцимся у 

человека представ.:теншllм., которые он оценивает как правильные и очевидные. 

Нето.:�еранть.ые лица сопротивляются познавательному опыту, в котором исходные данные 

противоречат их наличному знанию. 

Фт:усирующиu/сканирующи11 кт-тцюль. Этот когнитивный стиль характеризует 

1ш;1.иш1 .;1�13.льные особен 1юсти распределения внимания, которые проявляются в степени 

шпроты охвата ра3личных аспектов отобрг.жаемой ситуации, а также в степени учета ее 

ре . .1евантных н нерелевглтных при:шаков. Исследование показатю, что одни испытуемые 

оперативно распределяют вниrvтание на v1ножество аспектов ситуации, выделяя при этом ее 

объекпrвные детали, внимание других испытуемых оказывается поверхностным и 

фрагыентарны•v�,. при этом оно фо1<усирует явные, бросающиеся в глаза характеристики 

ситуации. 

c,·.1(u11:'"uamr'ue/зaocmpe1-1ue. Этот когнитивный стиль отражает индивидуальные 

ра:шичия в ое1Jбенностях хранения в паv1яти запоминаемого материала. У «сглаживателей» 

сохJхшеJ-ше \Нtтериала в памяти сопровождается его упрощением, потерей деталей, 

выпаден1:ем тех или иных фрагментов, кроме того, для них характерны такие личностнь1е 

черты.. как пассивность, консерватизм, отсутствие чувства соперничества. В памяти 

,паострителей·> происходит выделение, подчеркивание специфических деталей 

запо�1инаемого :\1штериала. 

IЬtr(,>H,cuв1юcmыj)eфлe;i,muв1iocmь. Данный когнитивный стиль характеризует 

ин,.':{ивн.::туапьные различия в склонноспf принимать решения быстро или медленно. Наиболее 

ярко это стиневое свойство проявлю::т себя в условиях неопределенности, когда требуется 

осуществrпь прави:1ьный выбор из некоторого м:нож:ества альтернатив. Импу:�ъсивные 

испьпJС\1ые с1оюнны быстро реагировать в ситуации множественного выбора, при этом 

гипотезы выдвигаются бе3 анализа всех ЕIО3можных альтернатив. Для рефлективных 

испытуе\1ых карактерен 3амедленный т,емп реагирования в подобной ситуации, гипотезы 

проверяются II многократно уточняЕотся, решение принимается на основе тщю,ельного 

предвар1пелы1ого ана:шза признаков альтернативных объектов. 

Н.01-111ретная/абстрактная 1,ш-щептуализация. В основе конкретности/ 

абстрактносп1 лежат такие психо;югические процессы, как дифференциация понятий. 

<<Конкретнь1й >> полюс характеризуется незна чите,.1ьной дифференциацией и незначительной 

интегршшей пюнятий. •:<.Конкретные>· индивидуумы склонны к черно-белому мышлению, 

:зависят от статуса и авторитетов, нетерпимы к неопределенности, стереотипны в решениях, 

поведеш[е носит ситуативный характер. Полюс <<абстрактной концептуализации» 
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предпо:шгает как выс<жую дифференциацию, так и высокую интеграцию понятий. Для 

<<абстрактных,) индивид;1умов характерна свобода от непосредственных свойств ситуации, 

ориента[дя на :внутренний опыт в объяснении физического и социального мира, склонность 

к рис�(у, не:зависи1.юсть, гибкость. В процессе раз.вития человека происходит увеличение 

абстракт1оств индивидуальной понягийной системы. 

Когтоrzитюя npocmomalcлo.JfCl-юcmь. Данная теория была выдвинута Дж. Келли на 

основе сиетемь1 личностных конструктов. Конструкт -- это биполярная субъективная шкала, 

реа:лвую1дая одновременно две функции: обобщения и противопоставления в условиях 

оценки тех и.ш лных объектов. Пример конструктов: добродушный - злобный, умный -

г.1упыi�:,, опасв1ый -- безопасный. У когнитивно простых и сложных испытуемых по--разному 

строится пони1,1шн1е ситуации в условиях изменения ее информационных характеристик. 

Болынинство вь:деленных стилей так или иначе соотносится с продуктивностью 

познавательной деятельности, которая отождествляется с формально--логическим 

инте:1.1екrом. 

В работах В. А. Коша, и::учавшего сп:пень целостности, интегральности 

иншши .. 1:sальнык особенностей копштивных с:ти.1ей и выявившего наличие единства между 

ра:шосторонними проявлен:ия�и стилей, установлено наличие взаимосвязи между 

инструментальньши и уровневыми (обучаемость и успеваемость) характеристиками 

субъекта. Нанвысший у_�::овень обучаемости и успеваемости выявлен при сораз.мерности 

процессов синтеза и анализа, где «с1н-[п:тичность» познавательных процессов способствует 

переносу умения решать ,��ход1п,н:: задачи, .. а щшалитичнос:ты> - разнотипные [23]. 

Исс:.1едования, проводимые К. В. С:изовым, показали, что испытуемые с 

сш-пеп1 ческим стилем лучше справляются е :заданием на определение последоват1;:льности 

дейсты>1й., легче вьrчленяют единый сюжет, быстрее и точнее находят сходство понятий, 

слтю-ю�:::ти же выэывает у них выдел,.�ние частей. Субъекты с аналитическим стилем легче и 

быстрее вычленю-от части, недост:лощие детали, лучше справляются со словарными 

задан11я:11А. г.J1,е необходи�.10 опредешг�ь и раскрыть 31-шч�:ние слов,. однако процесс Сjюжения 

це:юго ььпывает у них спожноrети. Jii[спользование процессуальньrх характеристик вместе с 

резу;1�,тативш,ы-1и позволяет осуществить более интегрированный подход, учитывающий все 

особенности и недостатки каждого t:онкретного субъекта и его ин;::щвидуальный сти:ть 

�1ышлени: я [24]. 

В рt.:зультате э:ипирических исследований М. А. Холодной (2000) отмечены 

некоторые стилевые противоречия [25]1: 

Эффеюv;z r.1Joдyктmiю--юcn-zu кoC'mm1u6l-1ыx стюей. С одной стороны, получить прямые 

дока,:штельства связи стилевых параметров с показате.1ями интеллектуальной успешности, 
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�:ак прг.ышо, удается не во всех исследованиях. С другой стороны, множество фактов 

сыцетельствуют о том, что существует преи,1ущественное влияние определенного полюса 

того итш иного когнитивного стиля на продуктивные аспекты интеллектуальной 

деятеш,J·Е:Jсти, 

Эффеюп мобилыюспт 1шгнитивных стилей. с: помощью специальных стилевых 

методик нсш1,пуемый может быть отнесен к одному и:з двух полюсов соответствующего 

сти:ля. Jio пр1J исполиовании различных методик, диагностирующих один и тот же стиль, 

исш,пуе,н,1й \Южет перейти с одного полюса на другой. Кроме того, выяснилось, что 

присушнй ис11ьпуемому когнитивный стиль может меняться под влиянием ситуации, 

инстру1шни,, обучения. 

Эффе1,:т крайних значений 1шгнитивных стилей. Роет степени выраженности 

опреде.1 1енного стилевого свойства обычно сопровождается определенными психическими 

3а�соно1,:1ерностями. Например, че�,,1: вьшrе полене:зависимость, тем выше пока:затели 

эффекпшноста запоминания. С другой сторсны, существует предел выраженности стилевого 

свойства, после которого эти зависимости либо уменьшаются, либо оборачиваются своей 

протиноrюлткностыю. Так, у лиц с чаксимшп,но высокой поленезависимостью отмечается 

сни;ю:ние шжазателей оперативной IJамяти. Кроме того, в процессе исследований было 

выяв.'-r,�:110, ЧТ() испытуем l,Ie при необходимости могут применять противоположны1й полюс 

ко�нитивного стиля. Это п:озвошшо сделать предварительный вывод, что когнитивные стили 

имеют опrошение к механи:зl\ШМ, ;Jежащим в основе продуктивного интеллектуального 

функционирования. Так как когнитивные стили чувствительны к субъективным и 

ситуап1 вным факторам, то они могут варьировать, адаптируя по:шавательные возможности 

че:ювека к требованиям его актуального окружения. 

Иiучениеч когнитивных сти.],;�Й в контексте теории стилей мышления :занимались 

А. А. Ллексеев и Л. А Громова [26]. По их мнению, стили мышления обус:ловлены 

ку.1ьтурно--ист::>рической средой, этносом, профессией и даже строением и 

функционирование:\1 мозга, возмо:жно, половым признаком, но опосредованно, через 

личност:, человека и его интеллект. Под стилем мышления представляется открытая система 

интел:rектуа,rытых стратегий, приемов, навыков и операций, к которой личность 

предраспо110:1i:е1-rа в силу своих индшшдуальных особенностей (от системы ценностей и 

мотивш.1,и:Е до характеропогических свойств). Стили мышления начинают складываться в 

детстве и развиваются в течение всей жи:зни человека. Стиль мышления определяет способ 

постаношси щ:,,Jблем и подходы к их решению и транслируется в поступки субъекта. Авторы 

вы .. :�;еля1-с:,т следующие стили мышления: синтетический, идеалистический, прагматический, 
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ана.·шл·1L1е:скиii и реалистический. Эти стили могут ярко выражаться у определенного 

субъекта ( бытъ �<чнстыми>>), а могут соч�':таться друг с другом («нечисты�» стили). 

Л .. !\,1. ]\i[итина, изучая работы зарубежных ученых по исследованию когнитивных 

сти:1ей обучения, пришла к выводу, qто имеет место связь познавательного учебного 

поведения человека с его природнкм темпераментом [27]. На основе этого приведена 

ТИПО.i10ГИ5: КОJГНИТИВНЫХ стилей: 

А.,,:пmиный -- пассивный. Одни с;1ушатели сами активно ищут новую информацию и 

их на:и,пшк1т самоналрав:1еш,ым[1 учащимися, другие 

инфор\:1аuию, предостав.генную нм ю::м-то другим . 

пассивно воспринимают 

. Асси.1,1и.'1ятор -- аккомосютор. У ассимилятора доминантные учебные способности 

состонт з абстрактной концептуалишции и рефлексивном наблюдении; сильная сторона 

аккоtю.]:2.тора -- в а1<тиьно,\1 эю:перичентировании и обучении посредством конкретного 

опыта. 

JСою,ретный - абстракrпнь1й. Некоторые учащиеся любят начинать с конкретной 

ситуации, например, с оп:ыта; други1:: предпочитают начинать с абстрактных теореI"ических 

и;:�:ей 

Конвергеры дайвергеJ),",l. )' конвергера лучше получается абстрактная 

концеп11уа.1и3аrщя и активное экспериментирование, а у дайвергера - рефжксивное 

на,S;тюдсние и конкретный опыт. 

3ависи,,шсть -- независ,.иv1осn'IЬ от общего информационного поля. Восприятие в 

первом случае в ·значите:�ыюй степени зависит от общей организации информационного 

по.:�я, во втором случае части информационного поля воспринимаются как дискретные, 

отд1�:1ьно от организованного поля. 

Фот-:..усирова.r-tuе -· сю1т1роваиие. В решении проб"-:�емной задачи «фокусерьш станут 

ИЗ)'Чать ее IШК неку�:о целоетнос1ъ и генерировать гипотезы, уточняемые по мере 

поступ:тения новой информащ1�,; «сканеры:·> же выберут один аспект проблемы и будут 

приним:пъ егс 3а решевr:е, пока пос:1едующая информация не опровергнет эту, и тогда они 

вынуждены во:::обновить решени:е задачи. 

Целостиый - сериальны,1. Некоторые учащиеся «видят» явление целиком, другие -

соещ1ш1:ют вместе, <шан11зывают,> части:. 

Размыи1.7ен·ие -- и;11тульсивность. В перво!\'! случае явление рассматривается и 

изучается в 11:�:�лоспюсти; во втором случае учащиеся используют первую идею, которая 

прнхо,;пп им на ум; вторая стратегия чаше кончается неудачей, чем первая. 

Кос11ость -- гиб1,:ость. Косность или ригидность проявляются в том, qто, познав 

однажды эффективный способ ,)бучения, учащийся стремится использовать �:го во всех 



23 

учебных ситуациях; это создает определенные трудности, так как возникают проблемы, 

решение которых требует других подходов. Гибкость как характеристика учебного 

поведения состоит в возможности гибкой смены когнитивного стиля в зависимости от 

поставленной задачи. 

В последнее время большинство психологических исследований проводится в русле 

личностно-ориентированной парадигмы развития личности, при этом стилевые 

характеристики индивидуальности все больше соотносятся не с деятельностью, а с 

конкретным человеком, придавая ему личностную ориентацию и присущий личностный 

смысл. Научное развитие получило новое личностно-ориентированное направление, на 

первый план в котором выходит исследование личности, где стилевые процессы 

рассматриваются в контексте процессуальной составляющей поведения личности. 

Также следует отметить, что в настоящее время все более популярным становится 

подход, в соответствии с которым стилевые характеристики рассматриваются по отношению 

не к отдельным уровням индивидуальности, а ко всей системе индивидуальности в целом. 

Основываясь на концепции мобильности (Г. Уиткин, Д. Гуденау), согласно которой 

индивиды, развивающиеся в рамках одного стиля, могут выработать качества, присущие 

представителям других стилей, можно сделать вывод, что смысл развития личности через 

обучение заключается в выработке у учащихся стилевой гибкости и мобильности. 

Когнитивные модели. Информационный подход в когнитивной психологии 

основан на необходимости описать суть процесса мышления, т.е. проанализировать, в каком 

виде информация представлена в сознании и как она преобразуется (Пиаже Ж .. , Солсо Р., 

Зиглер Р. ); а сам процесс мышления может быть разложен на компоненты. 

«Дети кодируют определенные аспекты ситуации, опираясь на имеющиеся знания. 

Этими знаниями можно оперировать, с ними можно экспериментировать, и результат таких 

операций может изменить содержание хранящегося запаса знаний. Поэтому все эти 

(познавательные) процессы необходимо структурировать для того, чтобы объяснить 

сущность знания и его развитие как результат переработки информации» [28]. В 

когнитивных исследованиях основное внимание уделяется тому, как особенности 

выполняемого детьми задания (или задачи) влияют на сам процесс переработки 

информации, как в процессе решения происходит перекодировка, какие правила и понятия 

применяют дети для кодирования информации и каким образом могут изменяться эти 

правила в результате получения обратной связи из окружающего мира [29, 30]. 

Выявленные принципиальные закономерности в переработке и порождении 

информации указывают на существование устойчивых связей внутри этих процессов, 

абстрагированных и не поддающихся влиянию индивидуальных, возрастных, средовых и 
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пруг11х сгличшй. Такие концептуальные абстракции:,, 01�новополагающие функциональные 

схемы по:шавателъных процессов на.Jываютс:я когнитивньI\Ш моделями. 

<<Копштивные :модели .... есть конщ:птуальные абстракции, накапливаемые в мозгу, 

который служит связыо между Еll)збудителями, принимаемыми органами чувств и 

гюведенч:скими реакциями» [31 ]. Процесс существования основных и инвариантных 

асrrектов ко:�lнептуального знания может б:=>пь представлен в схематических структурах с 

1rа:шчш е::-1 вые ших и нижних уровней. 

Дру:�ое определение когнитивным моде:rям находим у Р. Солсо: «Когнитивные 

:,юде::ш·· это с.;тужебные абстрактные ;1деи, полученные И3 умозаключений, основанных на 

:наблюдениях... на выводах, сде.тг.нных нз наблюдений. Их задача - обеспечить 

у::-юпосп[гае�,;[ую репрезентацию хараюера наблюдаемого и помочь сделать предсказания 

при ра:звюии гипотез>> [32]. Таким образом, в своей функциона.1ьной совокупности все 

когнит1ш�-1ые модели как универ1�альные схемы отражают процессы обработки информации, 

но отличаются друг от друга репрезентативным представлением. 

Ikрвонач,шьно была представлена когнитивная модель, исполь:зуемая как 

пре;:1став.1,�ю1.е о психических процесеах и делившая все когнитивные процессы на три 

части: обнару:жение стю1улов, их хран,;:ние и преобразование и выработку ответных реакций: 

ОБВАРУЖЕJП1Е СТ [1l'vГ:{ :I О В )(РАНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВА.ННЫХ 

СТИJ\{!.iЛОВ = ВЫРАБОТКА ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ 

След}'IОIIЩЯ версия когнитпв ной модели (Джеймс, 1890) касалась особенностей 

пю1яти. Предполагапось, что первичная память имеет отношение к происшедшим событиям, 

а вторичная память --- к постоянными, ,<:неразрушимы:ю> следам опыта. Эта моде:ть 

выг;тя.J.1;::л а так: 

Стимул ... Первичная 
na�,tЯTL, 

... Вторична,:; 
память 

Поз;Jя,:::е, была предлож:ена новая, более приемлемая версия этой же модели (Во, 

I·{орман., 1965)1, в которой представлена система обработки и хранения информации. 
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Когнитивный подход к функциошшьной организации памяти делает акцент на 

дегальноv1: описании когнитивных структур, отражаюших способ организации в памяти 

се\ШНТIIIЧЕС:К,JЙ информац,ш [33, 34]. 

Когнитивные моде.п:и систематизируют данные семантических экспериментов, и 

подрю;11еляютея на групповые v1:одеJп1, моде.1ь сравнительных семантических признаков, 

се·�евые моде.:-�и и пропозициональные еети. Кластерная когнитивная модель предполагает, 

что понятия. представленные в памяти в виде елов, хранятся систематизированно -- в виде 

1с1астеров. или скоплений сходных эл,;:\н:·нтов [35]. 

Групповые .. ноде:1и сходны с кластерной: они также предполагают, что понятия 

(с::ова) представлены в памяти в виде групп (кластеров). Отличие заключается в 

особенностях группы, когда понятия объединяются в памяти не только по категориям, но и 

по прн:тнакаNl. Так,. в эксперименте Бусфилда, понятие <:штицы» может включать названия 

видов пrнц - канарейки, малин,)вки., ястреба, стревятника и т.д., а также атрибуты этого 

поннтшr ·- поет, летает,. имеет перья. Согласно этой модели, память содержит множество 

групп агрибугов, а каждая лексическая единица представлена как совокупность атрибутов и 

ассоциаций. Воспрои:шедение заключается в поиске сходных по характеристикам образцов в 

двух и более группах инфор:\шции. 

}viодель срав1-1ип;�е.1ы1ых семанrпических признаков включает два типа признаков, 

хранюн,,rх в 1.:е\1антической па:\fяти: определяюшие признаки (обра.зуют существенные 
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асп1;н:тьr значения слова, бе:з которых слово н1� может бьпь отнесено к данной категории), и 

:>s:г.ракт,,::р[ые при:шаки (свойс·шенны элеме:н.ту, но несущественны для отнесения его к 

данной категории). 

В сетевьzх )tоделях по1штия, хранимые в семантической памяти в виде 

независш,.1ых единиц, объединены конкретным:и и значимыми связями или пропозициями в 

сложную сеть. В пропо:нщиональнь1х репрезентациях основная форма 3аписи информации -

это конструкция <<субъе:Jкт-предикат>). 

Таки\т обра:зом, когнитивная: моде.Jь является сложной схематической структурой, 

состошцей пз определенных подсхем, иерархически связанных горизонта.1ьным 

(первоначальные схемы предш�:ствуют последующим в порядке временной и причинной 

последовательности) и вертикальным (общие концептуальные категории представлены на 

высп11И>( уроннях, а с:пецифичес1:ие J<атегории - на низших уровнях) способами. Онтология 

�:огнипшной модели представ.1ена множеством элементов (понятий), а ее структура 

опред.е.r[Яется свойствами элементов (понятий) и существующими между ними отношениями. 

Когшпивные моде.1и в функциональной организации мыслительной деятельности 

представляют структурные схемы логических операций, направленных на вь�явление 

усгановленных отношевий между понятиями. Простая когнитивная модель состоит из 

аргуN[1;:нтов и базового прещп:ата, евязывающего эти аргументы. Например, внешняя 

структура ;ю1иче1:;кой схемы ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ, - где пропозиция соответствует целому, 

пре;:щкат - части, а аргументы - другим частя\1. Сложные когнитивные модели могут быть 

получены из простых с помощью таких преобразований, как модификация, дополнение, 

со,.�,rщ нс ние, отрицание и т.д. 

Модель когнитивной структуры обеспечивает не только знание соответствующей 

функшнш,шыю�r органи:зации какого-.. либо звена когнитивного процесса, но и предоставляет 

во:!можность создания таких условий, которые будут обеспечивать ее формирование и 

ра:шитие. 

Копппивное развитие. Онтогенетическое когнитивное развитие человека 

заь:л1очаетс:я в эволюrщи ментальных психических структур и способов обработки 

информации. В когнитивной пс�:хологии изучаются стадиальные качественные изменения в 

поведе:шн1 и ;-1ичности ребенка, которы.� происходят по мере его роста и био:югического 

созревания, функщюнального преобр.,вования психических процессов. 

С:роцесс развития интЕллектуальной сферы в ходе личностного становления 

наиболее [Ю.1110 представ:тен в концепции Ж. Пиаже" :который однозначно полагал, что 

ста.Jии развития личности связаны с общими когнитившыми возрастными изменениями. В 

процессе л1чностного ра:шития значп1v1ыми являются и физическое созревание, и опыт, т.е. 
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для развития познавательной сферы чрезвычайно важен опыт взаимодействия с предметным 

миром. В результате взаимодействия созревания и опыта формируются когнитивные 

структуры. Формирующиеся в младенчестве организационные структуры ребенка -

сенсомоторные схемы, после двух лет интегрируются в когнитивные и становятся 

ментальными. Важнейшей когнитивной структурой, согласно Пиаже, является операция -

«мысленное действие, обладающее свойством обратимости» [36]. Мышление, по Пиаже, 

является специфической формой биологической адаптации. Человек постоянно 

взаимодействует с окружающим миром, реагирует на новый опыт структурированием и 

формированием новых организационных структур. Этот процесс происходит посредством 

дополняющих друг друга механизмов - ассимиляции и аккомодации. Согласно Пиаже, 

сначала ребенок пытается осмыслить новый опыт, используя уже имеющиеся представления 

и способы решения (ассимиляция), если это не удается, ребенок вынужден вносить 

изменения в свою картину мира (аккомодация). Между этими двумя механизмами должен 

существовать баланс, так же как между человеком и окружающей средой. Процесс 

уравновешивания механизмов ассимиляции и аккомодации является основой для развития 

увеличивающихся интеллектуальных способностей. Как только возникает новый опыт, у 

ребенка появляется мотивация развивать новые схемы, чтобы справляться с ним 

посредством аккомодации. По мере развития новых схем, ребенок получает мотивацию 

использовать их посредством ассимиляции. Пиаже полагал, что развитие носит дискретный 

характер, и человек в своем развитии проходит четыре качественно различные стадии. 

Первая стадия - сенсомоторная (0-2 года), довербальная и предшествующая появлению 

мышления. Окончание данной стадии характеризуется пониманием постоянства предметов. 

На второй - дооперациональной (2-7) стадии происходит развитие языка и дологического 

мышления. Основное внимание направлено на собственную личность и перспективу, без 

способности менять точку зрения. На стадии конкретных операций (7-1 lлет) происходит 

развитие способности логического мышления на основе конкретного соответствия между 

событием и его объяснением. И, наконец, на стадии формальных операций (11-15 лет) 

структуры мышления достигают своего высочайшего уровня развития. Ребенок способен 

вести логические рассуждения, придумывать объяснения событий, рассматривая различные 

комбинации переменных величин [3 7]. 

Таким образом, умственное развитие в теории Ж.Пиаже расс:.rатривается как 

непрерывная и неизменная последовательность стадий, каждая из которых подготовлена 

предыдущей и, в свою очередь, подготавливает последующую. Переход от одной стадии к 

другой связан с коренной реорганизацией способов структурирования и интерпретации 

окружающего мира. Каждая стадия основывается на предыдущих и проистекает из них. На 



28 

r.aждoi'l стадии к досте1гнутому опыту прибав:lЯются новые, способствующие лучшей

адапта101и когнитивные навыки. Работы Ж.Пиаже пока:заJiи, что развитие интеллекта состоит 

в переходе от эгоцентризма 1ерt.�з децентраци:ю к объективной позиции ребенка по 

отноrпенню к 1:1нешне.\1у миру и самш1у себе. 

Развитие общих когнипшных процессов опосредует и в,�е развитие лично,,�ти. Так, 

по Пиаже, э:111оциональное и моральное ра:шити:е отражает когнитивные способности 

:ребе1rю1. ()но также носит прогрессивный и стадиальный характер. Пиаже выделяет три 

ст.адии. на стадии морального реализ1vш (2-7 лет) действия оцениваются с точки зрения 

зещественного ре3уш,тата незавнсш,1ю от их мотивов. Это вызвано тем, что ребенок верит в 

объективную ответс:твен =юсть. Еа следующей стадии - обоюдности (7-11 лет) дети следуют 

,,золото,1у правилу» поступать ::: други:\1:и, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой [38]. 

Здесь вместо категории действительности на первый план выходит категория возможности, 

т .е. формируется способность оценивать намерения поступка, абстрагируясь от его 

конкретнь1х посш:дствий. Дети, находящиеся на этой стадии развития считают, что между 

1-::аказанием и преступлением цолжI�а быть свюь. Наказание должно соответствовать 

г:рес:тулленшо, следовательно, на этой стадии осознаются социальные последствия поступка. 

И, наконец, на третьей стадии - шпоН()мности (1 t ... 15 лет) учитываются все намерения и 

об,�тшпеJн,ства поступка. Mo.r одые люди становятся автономными от ограничений 

1шпо;Ее1ш:ых реа.:п,нос1ью взрослых и обоюдностью, навязанной сверстниками. 

Су1цеству1{)щие правила с.1ужа�: д:1я того, чтобы гарантировать сотрудничество других 

люде(i. 

Таким образом, мож 10 сказать, что стадии интеллектуального развития, 

предло:;+:енные )К. Пиаже, отрю:<ают прогрессивную динамику <:<когнитивной сложности», 

которая опос1редует весь процесс JШ":Ностного развития. Усложнение когнитивной сферы 

в.111.� 1-Iет :1,а собой из:менения в еисте!,1.е личностных конструктов, которые, в свою очередь, 

тюзво.rш{:,т в1сlючать в субъектн:вную реальность новые элементы объективной 

действите.l:ьности и испо:г:rьзовап, их в д,шьнейшем как базовые для освоения нового опыта. 

Гiри этом са-.1 процесс лично:;тного развития детерминирован воздействиям четырех 

факторов: наследственность, акгпвный опыт,. социю[ьное взаимодействие, уравновешивание. 

J-:!аспедстзенвость оказывает вл11яш1е на темпы взросления, которое само не вызывает 

1щ.звип1я когн1fпивных структур, а, лишь, определяет область возможностей. Появление 

ю:шкрет1ш,:�х структур зависит от слеаующих факторов .. Активный опыт, заключающийся в 

физичес1сrх или мысленных действия:): ребенка в окружающей среде, позволяет развить те 

структуры, характеризуюдие кажду:ю, стадию. Чем богаче активный опыт, тем вероятнее, что 

r,ебен.ок nош11:щенне1� пройдет все четыре стадии развития. Социштьноt� взаимодействие, или 
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обмен идеями с людьми, очень важно для развития конструктов, не связанных с физическим 

эквивалентом (например свобода, справедливость, ответственность и др.). Фактор 

уравновешивания объединяет координацию между тремя другими факторами и служит 

средством саморегулирования механизмов адаптации. 

Начиная с трудов Л.С. Выготского, определяющего содержание любого вида 

деятельности как создания материальных и духовных ценностей, в отечественной 

психологии ведущая деятельность ставится в основу возрастной периодизации. Именно в 

деятельности осуществляется процесс смыслопорождения. А.Н. Леонтьев отмечал, что 

смысл может становиться единицей человеческого сознания только в деятельности, предмет 

обретает для человека смысл как предмет возможного целенаправленного действия [39]. 

В общем контексте теории развития высших психических функций Л.С. Выготского 

подчеркивается социальная сущность человека и опосредованный характер его деятельности 

(ее орудийность, знаковость). В целом интеллектуальное развитие человека осуществляется 

по следующим основным плоскостям: от непосредственного к опосредованному, 

«орудийному»; от общего нерасчлененного к дифференцированному и в то же время 

обобщенному (абстрактному) отражению действительности; от непроизвольного, 

нерегулируемого к произвольному. В ходе интеллектуального развития ребенка 

качественные изменения познавательных процессов включают переход от непроизвольных 

форм запоминания к произвольным, от наглядно-действенной, наглядно-образной форм 

мышления к отвлеченной и абстрактно-логической его форме и к теоретическому 

мышлению. 

Источником развития высших психических функций человека Л.С. Выготский 

определил среду: «.. . в зависимости от возраста человека меняется роль среды в развитии, 

так как влияние среды определяется переживаниями ребенка». Кроме этого, психическое 

развитие подчиняется ряду законов: каждая сторона в психике ребенка имеет свой 

оптимальный (сензитивный) период развития; высшие психические функции возникают 

первоначально как форма коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с 

другими людьми, и лишь потом они становятся индивидуальными функциями и 

способностями самого ребенка - так, сначала речь - средство общения между людьми, но в 

ходе развития она становится внутренней и начинает выполнять интеллектуальную 

функцию. 

Л.С. Выготский сформулировал важное для педагогической психологии положение 

о двух уровнях умственного развития ребенка. Уровень актуального развития - это 

наличный уровень подготовленности, характеризуется уровнем интеллектуального 

развития, который определяется с помощью задач, выполняемых ребенком самостоятельно. 
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-�(:Jовень, определяющий зону ближаi1шего развития,. достигается ребенком в сотрудничестве

се взрос.гп,r;,,,:r, решением задач, находящихся в :зоне его интеллектуальных возможностей. На 

этой осн.ове был сформу.:шрован при 1:rцип «опережающего обучения», которым опр�щеляется 

эффективная организапия обучения,., направленного па активизапию, развитие мыслительной 

деяте.11,.fюсп11 обучаемого, фор1vирование способности самостоятельно добывать :шания в 

сотрудничестве с другими обучаеиыми, т.е. саморазвиваться. «Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а н1 завтрашний день детского развития: только тогда она 

су.\'Ееет в процессе обучения вызвать к жизни процессы развития, которые сейчас лежат в 

юне бiшя:айпт.его развития» [40, 41]. 

Дальнейшее развитие идей Выготского в отечественной психологии позволило 

прийти < с.гrед:,1ощим положениям: никакое во:щействие взрослого на процессы 

г1сихичсо:ого развития не моя<ет быть осу1цествлено без реальной ;:�:еятельности самого 

;:)ебенка. kl от того, как эта д�ятельность будет осуществлена, зависит процесс самого 

развития. Процесс раз.вития - это самодвижение ребенка благодаря его деятельности с 

пред:,н�1гами, а факты наспедственности и среды - это<:<. .. . лишь ус;ювия, которые определяют 

пе суть пJоцеес:а развит11я, а лишь различные вариации в пределах нормы». Так возникла 

идея о веду111,ем типе деятелы ости как критерии периодизации психического развития 

ре6еню11 .. Ведущая деятельность �арю:теризуется тем, что в ней перестраиваются психические 

процессы и происходят изменения психологических особенностей личности на стадии ее 

1:ашип1я. 

Роль ведущего типа деятельности и ее смены в личностном развитии бьпа положена 

в основу во:1растной периодизац11и д;.Б. Эльконина. Ведущая деятельность им определяется 

как <·1деятельность ребенка в рамках социа:п,н:ой ситуации развития,, выполнение которой 

опрене:1.я,�г возникновение и формирование у него основных психологических 

�ювообтшзований>> [42]. Конпепц1я Д.Б. Эльконина охватывает два вектора развития ребенка 

-... с,тноптения с миро:м вещей и отношеЕШI с миром людей. Деятельность ребенка внутри этих 

векторов представляет единый процесс:, в котором происходит развитие мотивационно-

1ютребно �тной сферы и интсллектуально-по:шавательные силы. По своему 

пснхо.,топ:ческому содержанию .. вектор представляе�� собой деятельность, присущую ребенку 

в данны1й момент. В каждом возрастном периоде один вектор доминирует над другим, а, в 

последующем периоде происходит С:".11ена векторов, которая и определяет начало нового 

возрастного этапа в пси:хическоы раJвитии ребенка. В ра�мках взаимоотношений р<::бенка с 

�л1ром людей" Д.Б. Эль.конин выде.тяет такие виды деятельности .как, непосредственно

эмоциональное общение младенца со взрос;'!Ы.\Ш, сюжетно-ролевая игра дошкольников, 

обще1ш1;: младших подростков. При осуществлении этих видов деятельности, происходит 
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освоение задач, мотивов, норм отношений и развивается преимущественно мотивационно

потребностная сфера ребенка. Взаимоотношения ребенка с миром вещей способствуют 

освоению способов деятельности с предметами и развитию интеллектуально-познавательных 

сил. Эти процессы осуществляются благодаря предметно-манипулятивной деятельности в 

раннем детстве, учебной деятельности младшего школьника, учебно-профессиональной 

деятельности младших школьников. Переход от одной стадии к другой характеризуется 

кризисом, который определяется возникновением несоответствия между актуальными 

задачами деятельности и существующими возможностями ребенка. 

Таким образом, можно сказать, что когнитивная сфера личности формируется и 

развивается благодаря смене ведущего типа деятельности. Осмысливание процесса и 

результатов конкретной деятельности одного вида отношений, обуславливает постановку 

новых задач развития и переход к другому типу деятельности, но уже на более высоком 

уровне. Ведущая деятельность обуславливает основные изменения в психическом и 

социальном развитии ребенка, и, прежде всего, появление и функционирование смысловых 

образований более высокого уровня. 

Онтогенетическое развитие когнитивных структур идет по линии их 

прогрессивного усложнения, по линии роста их системной иерархической организации. 

Более развитые, сложные, 

допускающие глубокий, 

иерархически упорядоченные когнитивные структуры, 

широкий, многоаспектный и гибкий анализ и синтез 

действительности, развиваются из более простых, малорасчлененных структур путем их 

постепенной дифференциации. 

Представление о когнитивных структурах позволяет уточнить важный вопрос о целях 

обучения. Обычное определение целей обучения, даваемое в традиционных системах, 

формулируется в виде перечня знаний, умений и навыков, которые должен усвоить ученик. В 

системах развивающего обучения акцент переносится на развитие ребенка, включая 

познавательное, нравственное, эмоциональное и физическое. Но их внутренняя связь и логико

психологическая основа остается неопределенной. Подход, основанный на представлении о 

развивающей образовательной среде, порождающей активные ( субъектно-деятельностные) 

ыетоды обучения, устраняет этот недостаток. Он вьщвигает в качестве единой цели обучения 

фор:-..шрование разветвленной, хорошо организованной, упорядоченной, иерархической 

системы когнитивных структур, отражающей современную картину мира. 
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.2. с:иетемообразующи,� компоненты мышления и психологические особенности их 

фор�1ироьаншr и ра3випiя 

Психофизио.1оглческш: 0<1С·новы мrышJ�:ения. Многочисленные исследования 

\юрфо:1юпrческих и функционапьных изме:нений головного мозга, происшедших в ходе 

прогрес:си вной эволюции позвоЕочны[•,, свидетельствует о том, что развитие мозга является 

результато!\11 последовате:1ьного ряда ароморфозов. Высокое развитие комплекса 

ана:rизаторо�, - с:-rухового, кинетичес::<ого и кинестетического, - связанных с функциями 

::-оловногс мо]rа, представ.1яет собой качественно новый этап в эволюции нервной системы -

образование.: первой сигшшьной системы. Э·rо '·'связь второго порядка" (И.П.Павлов), она 

создае·1 групповые представления о вещах и явлениях внешнего мира и представляет новый 

� " ,, ,- ,.скачок в р:ввитии высшеи н�:рвнои деяте:�ьности - появление ·мышления ,)ез слов· 

1И.П.Павгов), "конкретн,ло мышления" (А.Н.Северцев), ручного мыш.1ения (АН.Леонтьев) 

1_ 43 ..44]. Но лишь образование связей третьего порядка могло привести ко второму 

ве.лrчайш:�му скачку эволюции - н: образованию "мышления со словами", или второй 

сигна:пJ,н:ой системы. Второсигнальньн: нервные связи, образующиеся в коре головного мо3Га 

с по�ю[цью слюв, отражш-от сущс:ств�:нные отношения между предметами. Отражение связей 

11 отно1пений между пре;с\1етами становится воз\-южньш потому, что слова, как указывал И. 

П. Пав.-тов, представляJют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, 

что., по 11,,нн�ншо ученого, и состанляет сущность ч:е.1овеческого мышления. Другими словами, 

вторая сигнальная систеl\lа и открывает возможность обобщенного отражения окружающего 

мира, 

ИЛJJ[авлов дока3ал, что сочетание зрительных и звуковых реакций создало в коре 

г;шовного мо3га че:юве:ка новые, не обнаруженные у животных формации качественно 

высшего порндка. Эпиморфный тип онтогенетических корреляций головного мозга явился 

ус;ювне:,r неограниченной аккумуляции индивидуа:1ьного опыта и знаний, навыков 

тюаедения. снособностей быстрой адаптации к ра:зличным изменениям среаы, что 

с,:цействоза.�:о выделеюп-о и обс,соб::�е нию lюшо sap1ens из отряда приматов. Характерной 

особеш11.х:тью психической ори�нтации человека в мире, основанной на мыслительной 

деяте:п,ностн .. является слособность к опережающ�:му отражению (П.К.Анохин). Принцип 

предвосхищения событий ст.ш основополагающим в создании и з:акреплении 

специ,L:ш:3ированн 1,тх структур организма, которые более адекватно, целесообразно 

прнспосаб;швапи его к среде. I-k менее важную особенность высшей нервной деятельности 

че.·ювею1 представляет явление обратной афферентации. Первобытный человек., употребив 

впервые ЩШ1\1итивные орудия, свое о�iноше:ние к ним строил на основе оценки полезного 
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эффекта от их применения. 1--Ie оценив полученного эффекта (обратная афферентация), 

че:lовек не т11а11 бы как их изменять. То:�ько у человека, с его мышлением., адекватное 

отраж:енш: опосредуется общественно"политическим опытом и коммуникативной практикой 

- �I получае-г с:во,:� выражение в форме п;rаномерн:ости действий, целеполагания, оценки,

научного предвидения. Человеческо,;: мышление раскрывает новые способности мозга 

"опережаiь ,(1:ействительность" более ,щекватньг,1r образом:, чем это достигается при помощи 

другн�: пси:\JJ"Iео:их механизмон. 

Современные исследов:шия: нейрофизиологических механиз:\1ОВ познавательной 

деяте.:н,1-1ости человека ука:зывают на реальность различия физиологического обеспечения 

хонкретно-о6рюного и абстрактного мышления, т.е. существование конкретных, 

террит1Jриа:н,но разделенных стJуктур, с которыми связаны ра:шичные формы мышления 

[45,, 46J. Этн сведения получен"� путем изучения функциональной асимметрии головного 

мозпJ че:ювека,, функциональной спе11иали:шции каждого из его полушарий. Доказано, что 

в:е виды Р,�'чевой деят:льност:а:, а также чте:ние, письмо, счетные операции являются 

функциями .:rевого полушария, в 1·0 время как правое обеспечивает пространственную 

ориентацию оргаюв�ш .. :Кроме того,, обнаружено, что правое полушарие специализируется на 

сбработке первичной информации, еднничньп: признаков объектов и отражает конкретную 

в,:щнук) картину мира, тогда как левое, используя эталоны памяти ( словесные символы, 

3на1:.;и),. страж:ает схематизированный,, лишенный конкретных деталей сущностный образ 

1.шра, глубинные причинно-с.lедстве1ные связи. При этом в условиях функциональной

ра.:юбшеЕ1юсти ;Jеятель:юсть каждого из полушарий характерюуется определенным 

э:-1ощю11ш1ьнь:м тонусом, т.е. разны\1 видам познавательной деятельности присуще разное 

э:v1оцноналы-10,:: обеспечение: творческая деятельность обусловлена преимущественно 

п,)ПОJJ{ИТелы�1с,1м э1v1rсщиош1.;1ьным тону,::ом, образное мышление связано с отрицательными 

эмоциональными с:остояниЯJ\IЕ, возникающими главным образом в условиях 

н,�б.:1аго1пиятных д:1я индивидов. Вме,::те с те\1, пространственное ращеление 

(j)изиож)пrческого обес:г:ечения кош< ретно"образного и абстрактного мышления носит

относ11тел,ный характер. Наи15олее полное, адекватное отражение внешнего мира 

достигается путем слож:ного и противоречивого взаимодействия обоих полушарий: 

и1пеграцня фу нкднй правого и левого полушарий, их комплиментарность и реципрокность, 

те, 1вiшс11н,:1е торможение друг ,=�:руга, способствует оптими:шции мыслительной 

;1;:яте:п,ности в цело:-1. 

Важflейшим: сгю,��обом осуtщ:ствлеЕия мышления является главная из знаковых 

снсте:v1 человека -·- язык К. �1-Таркс назва11 язык ''непосредственной действительностью 

�,ыс:rи'' Звак ·- это внешнее выражени,� внутреннего содержания предметов и явлений - их 
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значение. Человек - ед::шственное с:rщество, моделирующее внешний мир при помощи 

;;.наю)Вl:,,rх си,_тем. В любом человеч1:1:ком сообществе люди реагируют на те или иные знаки 

в соотнетстш1>1r с ку:1ьтурными традиц:1ями, так как формирование знаковой картины мира и 

восприятие \1нра в 'Знаковой системе всегда опосре:дованно культурой. Знаки, выражающие 

значения явлений \югут иметь либо у�ловный, либо реальный характер. Условные знаки, в 

свою очерещ,, делrтся на специальн1ые и неспециальные. Любой язык состоит из различных 

спов .. лJ �сп, ус;ювных звуковых знаков, обе>значающих различные предметы и процессы, а 

также из пранип, по3воляющих строить из этих слов предложения. Именно предложения 

:�в;rя�отст сре.:�.ством выражения мысли. Важно отметить" что связи мыслительных процессов 

с лш-1гвистическими структурами, широко обсуждаются сегодня представителями различных 

:шсо:r н учеЕий философии - структурализмом, ПОСТПОЗИТИВИЗМО\1 (лингвистический 

гюзитишв\1), герNrеневп-:кой и др., что свидетельствует о междисциплинарном характере 

пробле'>/rы соотношения языка и мышления и возможности различных трактовок этого 

взаю,юJейстння. 

�l[ышление как реальный процесс представляет собой одну из важных форм 

активности сознания, поэтому оно не может быть адекватно описано и понято вне 

со.держ,пель110-ценностных и с�:руктурных характ,�ристик сознания. Будучи сознательной 

деяте;п,ностыо, мышление органически связано с инфор:v1ационными процессами, 

проте1<а1,ощи1,,,rи на бессо:знательно-псюшческом уровне:; являясь формой деятельностного 

сознашн1, \IЫ1пшение как активный, целенаправленный процесс осуществляется со:шательно. 

Л это указывает на фа:кт оценочной регуляции (саморегуляции) мыслительного процесса 

[4'!J 

Мышление характеризуетсн F:ак высшая форма отражения мозгом окру,кающего 

r,ш ра, �шк проuесс опосредованного и обобщенного познания, наиболее сложный 

гюзнавателы1ь1й психиче.::кий процес�;, свойственный то:1ько человеку. Человек отражает в 

со:шашп1 не только прелметы :1 яв.}::ния, но и закономерные связи между ними. Так, 

сюосре;1:ован:1:ое познание предмета и.1и яв.1ения осуществляется посредством восприятия 

другого пре.(1:мета или явления, закономерно свюанного с первым, и основано оно на 

на.пr1JНН обы:·ктивных ог-юшени:й и закономерных связей между предметами и явш:ниями и 

осозна�frи:1 .. по1шмании, знании человекОj\1 этих связей. Для того чтобы их выявить, человек 

прибегае�� к 111[ь,rслите:1ьны-,,1 операциш{ -- сра:в,нивает, сопоставляет факты, анализирует их, 

обобщает, делает умозаключеню1, вьшо,::�:ы. С их помощью перерабатывается информация, 

которая сод,;: ржится в ощущениях и восприятии, а результаты мыслительной работы 

проверяются и применяются на пракгике. Диалектический путь познания - от живого 

созернания к абстрактнО!V)' мышленин) и от него -- к практике [48,, 49]. 
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3 пснх:ологии принято нескот,ко типов классификации мышления. 

По содерж·а11юо мышления выделяют: наглядно-действенное мышление в 

г:рактич�:ской деятельно�:ти; наглядно-образное мышление с опорой на образы восприятия 

и:ш образы ::1:редставления; словесно-логическое мышление с опорой на отвлеченные понятия 

и рассуждения. 

] --Jаг:1ядно-действенное мьшпение характеризуется тем., что мыслительная задача 

решаете,,:: непосредственно в процессе деятельности. С этого вида начинается развитие 

чыш.1ения в синтогенезе, т. е. первонача11ьно ребенок решает задачи непосредственно 

действуя с предметом. 

Наглядно--обра:шое мышление характеризуется тем, что содержание мыслительной 

зад.ачи основано на образном �латершше. Значение этого типа мышления состоит в том, что 

оно позволяет человеку многогранно и разнообра:шо отражать объективную 

,,1ейстш1 гелы-11 ость. 

Особенностью словесно--логического мыш:1ения является то, что задача решается в 

с.1овесной (ьерба.:-�ыюй) форме:,. е помощью слова не только обозначается, но и обобщается 

раз.шчный :1бразный материа.1, практические действия. В практической мыслительной 

д�я:тепьности нее виды мышления нерюрывно взаимосвязаны. 

По х1:1:осп.:теру решаемых задач выделяют: практическое (эмпирическое) мышление, 

11аправ.11еннос на решение задач,. возникающих в ходе практической деятельности; 

теореп1 ·ю�:кое :-v1ышление, направленное на решение теоретических задач, лишь 

о 1осре;11ованно свя3анных с прак-�икой. 

По cn;!eneнu нов11Зh'Ы и оригичальности выделяют: репродуктивное (шаблонное), 

воспроизводя[цее мышление; тъорческое (продуктивное) мышление, в котором решается 

П,JOOJieмa, вырабатывается новая стратегия, обнаруживается нечто новое. 

Инщн.и:дуальные особенности мышления у людей проявляются прежде всего в том, 

что у 1-IИХ по ра.::шому складывае1ся соотношение видов и форм мыслительной деятельности 

(11аглядно--действенного, наглядно-образного, словесного-логического мышления). 

К индивидуальным особенностям мышления относятся и качества познавательной 

д;:яте:1ьности (качества ума): :�лубиза, широта, гибкость, устойчивость, осо:шанность, 

кр1п:ич11ость, самостоятельность. 

Глубина мышления определнется степенью проникновения в сущность явления. 

IНирота у\1а -·это способность к привлечению д.1я ре1пения задачи знаний И3 различных 

областей. Гибкость ума (1,1ышж·ния) 3аключается в умении изменять намеченный ранее план 

решен ня :1адач и, если он не удок1етворяет ее решения и которые не уда.лось уче,сп, с самого 

Н,:LЧ,LЫ. Устойчивость проявляется в ори�нта.ци:и на совокупность выделенных ранее 



36 

:шачимых пр1внаков, на уж,:: известные :шкономерности. Осознанность мыслительной 

деятельностн определяется возмох<1юстью выразить в слове как результат работы 

{,:ущественш,1е признаки, :гюн.'атия, ?,акономерности и т.п.), так и те способы, приемы, с 

по\ющью которых этот результат был найден. Критичность ума характеризуется 

способностью человека r1равильно оценивать объяснительные условия и свою собственную 

деяте.:п,ность. занять определенную позицию, объективно оценить выдвинутые гипотезьr и 

результаты н:-: проверки и т.д. Основой для развития критичности мышления являются 

г.�убок11е зва1 rия и опьт человека. Са,\1остояте.1ьность мышления является одним из 

основных качеств ума, которое проявляется в умении увидеть и поставить новый вопрос, 

новун) проб .. 11;:му и зап:\,r решить [JX своими силами. Творческий характер r.�ышления 

отчетливо вьтражается в самостоятельноети. 

Вt\р6:алы10-.1оп1ческий компонент мыш.юшю1. Осуществленная в языке мысль 

фор\Iу.:л)уется по закоЕам логики. Традиционно логику называют наукой о м:ышлении, 

:1опша иссJ1е,1J,ует способы образования понятий - инструментов мысли, их взаимодействия, 

фор.\1 ирозание при по.\ющи понятий науч:ных теорий - высших форм мыс;тительной 

д,�ятелыюсп1 человека [50]. 

Воз1,10 жность психологичес1сого объяснения мышления зависит от того, как 

11 н:терпретируJотся логические операшпr: как отражение уже готовой реальности или как 

ьыра:жение подлинной деятельности. В интерпретации Б.Рассела психология в максимальной 

с:епенн лод,.1ннена логистике: ::аконы, управляющие универсаJшями и регулирующие их 

отноr1Jения, вьпекают только и:3 логики /51]. 

На основе анашва то:гс,, каким образом осущ�:ствляется решение мыслите.1ьных 

з:.u:(ач. были 1.:ь:щеJены основные эле�щ:нты мышления: образы, интеллектуальные чувства и 

сами :1�ъrс;ш I К. Бюллер]. Сам процеес решения интеллектуально-мыслительных :1адач не 

сводится к сх1:::1.1:е стимул-реакция, а со<:тоит в том, чтобы :шполнить пробелы, существующие 

IШ:'r'ЧН! комплексов, понятий и отношений [О. Зельц]. Когда проблема поставлена, может 

и:v1еть \1есто один из двух случ:аев: .гшбо речь будет идти о восстановлении в памяти, не 

требую1цей новой конструкции: (эруди11щоню,rе задачи); либо - о подлинной проблем1е, 

обнаруживаюiцей шшичие пробелов в ранее установленных комплексах. Во втором случае 

необхоп.11\Ю актуапизировать уже 1н.: :знания, а методы решения задачи или вычленять и 

строить новые методы (творчесше решение), т.е. речь идет о продуктивном мьшшении, 

которое собственно в том и состоит, чтобы дополнять существующие целостности и 

к11мплексы, иными с.:-�оваr-.ш приобретать новые знания [52]. 

Основное свойство вербально-;югического мышления состоит в том, что оно 

операционально, т..е. продолжает действие, интериаризируя е:го. Операцвонными 
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коl\шш1ентю,11н мышления является система мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения, классификации. Каждая из этих операций 

Е:,ыполняет определенную функцию в процессе познания и находится в сложной взаимосвязи 

с ;rpyпn�rи олерациями .. Общие операпии могут быть объединены в более крупньrе ---· прие�v1ы 

умственной . .:�еятелыюсти. Прием --· это систе\1а операций анализа, синтеза, абстракции, 

обобщения, организованная для решения задач того или иного типа. Перед учебной 

::1рактигсой �:та:вится задача обучения сами.\1 приема:\1 умственной деятельности (или 

у\11ственным, .действиям). 

Анаml!З и синте::1. Анашз ---- это .мысленное расчленение npeд.''vtema или явления на 

обршJлощие е.'о части, выделение в нe,it отде.1ы-1ых частей, признаков и свойств. Синтез -

эгпо .ныслею1·ое соединение отдельных элемеатов, частей и признаков в единое целое. Анализ 

н синн:·з нератрывно свя:3аны,, находятся в единстве друг с другом в процессе познания: 

а1.з..л1·н'1руется всегда то, что синте�шческн :целое,. а синтезируется то, что аналитически 

р1счле111;::СJ0. В, единстве аналн�. и синтез обеспечивают по;тное и всесторонне�;: 3нание 

д::йствитепьности .. Аншл:1:з: обеспечивает 3нание отде:1ьных элементов, а синтез, опираясь на 

р,�3у:[ьтаты ана:пва, объедиюш эти элемt::нты, обесш:чивает знание объекта в целом. 

()в:1аде11ая чтением, ребенок под руководством взрослого осуществляет анализ (в 

п ред:10:;+:ении выделяет с:лова, в слоьах -- слоги и з.вуки) и синтез (из звуков и букв 

состаБ;::яет с:11оги, И3 слогов - слова, из слов --- пред:южения).. Для понимания особенностей 

какого-л:ибо растения ученик мыслев но выделяет и рассматривает его отделъньте части: 

корень, стебел:ь, листья, цветьr (ашши·зирует), а потом представляет растение в целом 

(сию,�3ирует). Для 3апоми:нания опреде·ленного текста ученик выделяет в нем отдельные 

части, �::мысловые куски (а:ншrи:шрует) и пытается понять, как они логически связаны в 

е,;�нное це:юе (синтезирует). 

Всяю1й ан:шиз начинается с предварительного общего ознакомления с предметом 

и.11:1 явлением и затем переходит в бол:е глубокое и детаJrьное анализирование. 

Лбстра1·ированные процессы ашuшза и синтеза. часто возникают сначала в практическом 

Дl�ЙСТБJ,IИ. 

Сраш1,енш::. Срав1-1е1-1ие -- эпю сопоставлеиие предметов и явлений с целью 1-1айти 

сходстао и р,:13лuчие .�1е�)/сду ни1,tи. К. Д. Ушинский считал операцию сравневия основой 

пони111а1Jня: << ... ребенок познает любой предмет, только приравнивая его к чему-то и отличая 

от чего··ТО>> [5JJ.В учебной деятельности школьника сравнение играет очень важную роль. 

Сх�.вн 11ная понятин он глубже по�нает особенности предметов или явлений. 

Успеп1 ное сравнение прещ,1етов и явлений возможно тогда, когда оно 

целевалравленно, т. с. происходит с спределенной точки зрения, ради ответа на }:акой-то 
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вопрос Оно -.10>:кет бьгъ направлено или на установление сходства предметов, или на 

установление раз;н1чия, и;ш на го и другое одновременно. 

Исследования показали, что младшие школьники более успешно будут находить 

с 1Со;:�:ство ме;кду предмета\1и, если при сравн,�нии давать дополнительный предмет, отличный 

от сравнивае\п,1х [54]. 

Абстр:акция. В процессе познания возникает необходимость не только 

проанаш:1ирс,вать какой-либо предмет и:ш явление, но и выделить для более углубленного 

,вучення каю::<й·-либо одив призн1к, одно свойство, одну часть, отвлекаясь (абстрагируясь) на 

в ре\1я от всех ост,пьных, не прини:\ШЯ их во внимание. Как правило, выделяются не просто 

1.:аr<ие -··10 прjт·:н:аки и свойства, а важные, существенные признаки. Абстракция - это 

.11ыс. 11етюе т:,1деле.чие существеннь1х свойств и признаков предметов или явлений при 

одщн,ре.11ею10.1t mnвi1eчe1-1uu от иесу1лч'естве1-111ых приз1-1т:ов и свойств. 

Выдl::·01енный в процессе абстрагирования признак предмета мыслится независимо от 

;:ipyгI1:.; при::а1акон и становится са,�ос::тоятельным объектом мышления. Так, наблюдая 

р.внич111 ые щро3рачные объекты: воз.дух, стекло, воду и др., в них выделяется общий 

п ризна:н:---прозрачность и можно мыслить о про:1рачности вообще:; наблюдая движение 

н е6.:сш,.,х т1�. 1" машин, людей, животныlх, выделяется общий признак -- движение и о 

дз11жении \1.ыс:штся вообще как о само,:;тоятеш,ном объекте. 

Обоб11щ::ние и конкрпю:щия. Абстракция лежит в основе обобщения 

:.,,ыс.1ен1iого объедzтения пред.штов и явлечий в группы по те.и общи.11 и суzчествею1ым 

прuтш:а.н. 1s"о.торые выде.'lяюmс.fl в процессе абстрагироваиия. 

В уч,::бной работе 1ш:олышков обобщение обычно проявляется в выводах, 

определеСJи:ях., правилах,, клас:сифи1сации. UUкольникам иногда трудно произвести 

о6обш:ение, так как далеко не всегда ю1 удается самостоятельно выде:тить не просто общие, 

1ю и су:1цеств1:нные общие признаки. 

Д. Ь. Эльконин, В. В Дав:,,1дов различают два вида обобщения: форма.1ыю

э.·.тирическое и содер.нсателыюе (теоvетическое) [55]. Формально-эмпирическое 

оi5обш.е ние осуществляется путем сравнения ряда объектов и выявления внешне одинаковых 

и 061щих при:шаков. Содержательное (теоретическое) обобщение основано на глубоком 

а1шлиэе объектов и выявлении скрьпых общих и существенных признаков отношений и 

з:.виснмостей. 

I(ою,;пети:шция - - -- это мыслет-тый переход от об�цего к единичнОJиу, которое 

ci:ю11u;enic111�yem это.ну общему. 

В учебной деяте.1ыю::ти :шнкретизировать значит привести пример, 

11:пн)страшпо., конкретный факт, шщтверждающий общее теоретическое положение, 
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прави.rю, зюсон. В учебном проц,�ссе конкрети·шция имеет большое значение: она связывает 

теореп1 1-1,;:сю111;: знания с жизныю, с практикой и помогает правильно понять 

,11.еи:стшп\::льность. Отсу�·ствие конкретизаuии приводит к формализму знаний, которые 

остают,,::я <<го:1ъ1ми и бесполезными абстракциями, оторванными от жи3ни» [56]. 

Разлн0шют три основные фор:,� ы мышления: понsпие, суящение и умоза1�лючение. 

Л0Nяп1·ие ---- это фор.иа .v�ьииления, в которой отра:ж:аются общие и прито.м 

сущ.естве.чные свойства �1ред.vtетов и явлений. 

:Каж.ный предмет, каждое явление имеют много различных свойств, признаков. Эти 

сзойства, прr1шаки можно разделить ва две категории --- существенные и несущественные.

Iiапримео. каж:дый отдельный треугольник имеет три угла, определенные размеры --- длину 

сторон и плоI11щдь,, определенную велЕчину уг.шв, форму. Но только первый признак делает 

фигуру треугольником, позволяет отличить ее от других фигур: прямоугольника, круга, 

трапеции. О,::1апьные признаки отличают один треугольник от другого; при изменении их 

тр,.�уrо.rы-шк не ш:рестанет быть треугольником. Равно и каждое отдельное дерево обладает и 

такю,rи при:шакаrvш, которые позволяют отличить е:го от :кустарника, травь:r (т. е. 

с:.тщесг:Iенны\П.J признакюш), на1рим1�р наличием ствола, и такими, которые отличают одно 

дерево от другого., Ешпри\1ер возраст,, количество ветвей,, сохранность коры, наличие дупла и 

т. )., 

В понятии же содержатся лишь свойства, общие и существенные для целого ряда 

о.:ню1:юаных 1rред11'[етов: для понятия "п1кольник" общее и существенное свойство--обучение 

в 1Jко:1 1�: (но че во3раст, национ,.u:ьность, цвет глаз или цвет волос); для понятия "термометр" 

.... _ то,. что это прибор для измерения температуры окружающей среды (а не его фор:ма, 

ра:1мер1,1 и т. 1:(.). 

Понятие существует в виде :шачения слова, обозначается словом. Каждое слово 

01Sобс1:ает (кроме, разумеется, с.юв, обозначающих имена собственные). В понятиях шания о 

JТJедм�тах и явлениях действительноети крю::таллизуются в обобщ(�нном и отвлеченном 

внде. В этом отношении понятие существенно отличается от восприятия и представления 

па:,,1яти: восприятие и представление конкретны, образны, наглядны; понятие обладает 

обобщенным" абстрактным, не наглядш,rм. характером. 

Восприятие и представление в,:;егда есть отражение конкретного, единичного. Никто 

и шrко1да не видел и не может видеть книги вообz,че, дерева вообще, собаки вообще, даже 

че:юв�ка воо6iце, так юн: нель::я представить себе предмета, абсолютно лишенного каких

::ибо ш01диви;:1уальных при:знаков. А МЕ,1слить об этом воз\южно. 

Гонпие - более раз:витая и всl�сторонняя форма познания, оно значительно шире и 

по:н-rее отраж:ает действительность,, чем представление. В процессе общественно-
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нсторическоп1 развития познания расширяется, углубляется и изменяется содержание 

понятий:. Так" понятие "атом" раньше имело одно содержание, с развитием науки и техники 

со.::.�,ержание этого riонятия изменилось, расширкюсь, углубилось. 

Суждt�:ние. В суждениях отражаются связи и отношения между предметами и 

явлени:,1�и 01,:ружающего мира и ик свой,::твами и признаками. Суждение--это фор.иа 

.1.1ыш.'1е;nш. сооер.:�сащая утвер:'Кдение или отрицание кш:ого-либо поло:J1Се1-1ия относителыю 

преО.11е1пов, яв.нтий иди их свойств. 

Прищ:раУш утвердительного суждения могут быть такие суждения, .как ''Ученик 

:шает урок" 1пи "Психика есть функция :vюзга''. К отрицательным суждениям: относятся 

·такие суящення, в которых отмечается отсутствие у предмета тех или иных признаков.

1Iапрн111ер: "Это слово не г:шгол" или '·'Эта река несудоходна". 

Сужнения бывают общими, часпты.ни и единичньши. В общих суждениях 

утверж.с1ается 1пи отрицается что-то относительно всех предметов и явлений, объединяем.ых 

п.:)няти:i·м. В частном суждении речь идет только о части предметов и явлений, 

объединяемых понятием. Единичное суждение - это суждение, в котором речь идет о каком

то ин,�у видуа.тьно\1 понятии. 

Суж,цение раскрывает содержание понятий. Знать какой-нибудь предмет или 

яв.1ение - :шачит уметь вые.казать о не:\1 правильное и содержательное суждение, т. е. уметь 

судить о нем 

Истинность суждений провернется общественной практикой человека. 

Умоз:акJiючение. }�wо:.1иключе1-1ие - rпш.:ая форма мышления в процессе ,�:отарой 

ч1:.1ове,;. сопоспzав:.rяя и анализируя ра3лuч1-1ые (·ю1сдения, выводит из них 1ювое су:нсдение. 

Человек попьзуется в основном двумя видами умозаключений - индуктивными и 

деду1,:1п ,'ЮНЫ.1'/ и. 

Ичду,1.-ция ----· это способ рассуж:ден ия от частных су:ждений к общему су:ждению, 

) с111ш,1{нuzение 061.цих за1'.011ов и правил 11а основании иэучения отде.1ы1ых фактов и яв,i!е11ий. 

ДедJ;r:ция ·-·- это способ рассу:-нсде11ия onz оби.1е20 су:ж:дения к частному су.ж:дению, 

полш1а,1е отдс.?ы1ых фт:тов и яв.1е1-1ий 1ш ос1-юва.чии знания oбilj:иx законов и правил. 

Индукция начинается с накопления знания о возможно большем числе в �н�м-либо 

о.аноро-11.ных пред:У1етов :а явлений, что дает возможность найти сходное и различное в 

л редI11 е·,·ах и я,влениях и опустить несущественно,� и второстепенное. Обобщая сходные 

лризнаки эп' 1: предметов и явлений, делают общий вывод или заключение, устанавливают 

общее ера.вило или закон Напр�-плер, при усво(:нии понятия "до\1ашние животные" учащиеся 

устз.нав;1ивак 1 I, что корова пош�зна, .тошадь полезна, овца, свинья также полезны. Затем на 



41 

основе этого школьниъ:и строят обобщающее заключение: "Все домашние животные 

--- - ,3,-,, . 
• � 

.10.k;,HI:,[ . 

Дедуктивное у�о:шключение дает человеку знание о конкретных свойствах и 

качествах о'I,,'Jелы-юго пр�:дмета� на основе знания общих законов и прави.1. Например, зная, 

что в,:е т,�ла при нагревании расширяются, мож:но предвидеть, что железнодорожные рельеы 

в лепо1й :,харкий день то:,ке будут расширяться, а поэтому при прокладывании 

:,1,:еле =:н,Jдорс жного пути строите;ш оставляют между рельсами определенный зазор. 

Развитиf, мыш�1ения в мшщшем 1шп�олы1ом возрасте. В младшем школьном 

в,:врасте вь::�,елянпся психологиче:сние новообразования, обеспечивающие качественно 

новое разви�ие личности: формирование словесно-логического мышления на основе 

конкретных понятий, формирование внутреннего плана действий, развитие произвольности 

поведения, рефлекс:ивноР способности. 

Мла,1(ш:ий школьник нак субъект учебной деятельности са:\1 развивается и 

фор:v1ируется в ю:й, осваивая новые мыслительные операции, действия. В условиях 

Н�'[t'Направш 1шого развивающего обучения это формирование осуществляется бь1стрее и 

эффекпгвнее за счет системности и обобщ,�нности освоения знаний. Требования учебной 

т�ятельности неизбежно вед)'Т учеников к формированию произвольности как 

харакп:ристики всех их психических прсщес,::ов. В той или иной степени учащиеся 

11.1учаются управ.lять своим поведение;\1, Новообразование рефлексии означает способность 

уч,,:1-ш ка об:11:новьшать правильность решения задачи, осоз:навать, аргументировать, 

ооосновы1зат1, в целом свою деятельность. Д.Б.Элькониным отмечено развитие 

rю3навателыr1:,1х процессов в мпадшем школьном во3расте, идущее по пути 

и нп::л.:тектуа:11лации. «Благодаря переходу мышления на новую, более высокую ступень 

П)Оис-:01шт 11ерестройка все)< остапьных психических прощ:ссов, память становится 

l\:1ысляплей,, г. восприятие думающим. Перехо;� процессов мышления на новую ступень и 

связанвая с этим перестройка всех остальных процессов и состав;1яют основное содержание 

у>,н:твенного развития в !\СШдшем шкоJыюм во:1расте» [57]. 

В от1,? чественной психо:югии :-::opou:o известно положение о том, что достигнутый 

С:'бъектом уровеш, умственного развития: в :шачител:ьной мере определяется сложившимися 

у Еего формами мыслюельноii деяте:-rьнос��и (Л.С. Выготский). В терминах современной 

ю)пrипш:=юй психологии с точки зрения глубинных психологических процессов умственное 

развитие понимается как целенаправленное формирование у субъекта под в:шянием 

о(5,1чення когнитивных и метакоrнитивных репрезентативных структур, содержащих 

иерар1s:н:шрованные знания разного рода и предстак1ения о способах выполнения ра:шичных 
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\Н:,Jслительных де:йствиv, а также умения их практического осуществления, которое в 

_,:rа:[ьнеiilшем становится средством п03навательной деятельности субъекта. 

В л,;:дагогическ,=,й психологии сложились два представления о путях развития 

мышления у 11 ,ащихея. Первый из них связывает развитие мышления с процессом усвоения 

хорошо орган изо ванной системы научных знаний, в результате чего у ученика складываются 

упоряд,Jl.-Jенвые когнитивные структуры, в которых н1е только хранятся приобретенные 

школы, JГ{ОМ :знания от конкретных до абстрактно-обобщенных, но которые и сами затем 

на сшна от выступать как инструмент познания себя,. объектов и явлений окружающего мира. 

(Jl)op:v11�poвaш1e таких иерархизированных когнитивных структур рассматривается как 

содержание процесса умственвого развития в uелом (Давыдов В.В., Эльконин Д.Б., Занков 

Л.В. и др.). ):{ругое представлевие о развитии мышления основывается на необходимости 

о,::ущ1:сшления специальной работы,., опережающей обучение научным знаниям, работы по 

не.ненаправленному фор\шрованию ра:шичн:ы:х форм, качеств и свойств мышления как 

однопJ из основвыrх психических процессов, участвующих в усвоении знаний. Специфика 

подхода к ра3витию мышления в среднем школьном возрасте состоит в осуществ;1ении не 

то.тько Е!ЕJю,::редственного формирования его различных качеств: гибкости, осознанности, 

ГI0\1ехоустойчивости (Rнch �7}11.), но и опосредованного - формирования понятий о 

прав11.1ъных формах �ьш.:.:1ения. понятия о МJ-югоуровневости процесса обобщения, ж:жащего 

в основе формирования схем мышления (Блум Б., Кларин М.В., Kozel Е.) [58, 59]. 

Существенное значение в процессе когнитивно-личностного развития школьников 

п ридае· ·ся усвое:ни:ю учащимися логических знаний, которые в си;ту изоморфизма между 

:юпJкоИ и некоторыми формами .\1:ьтшления практически соответствуют правильно 

п р�[\1t::няемы\1 пси :(ологи:ческим операциям. 

Основы логического мыш.1ения у детей должны в тех или иных формах 

3ак:щ:�,ьшатьсн уже в до1гкольном возрасте. Однако в младшем школьном возрасте в связи с 

н,�обхо.1.ш-1осrъю усвоения систематизированных научных знаний знакомство с осJювньп.1и 

:югическими понятия:vrи и опера::щя,rи и начало их фор'11ирования должны стать предметом 

специаньно проводимой работы, поскольку нельзя полагаться только на процесс их 

С:'IIХийного формирования. 

1.3. Гkюшлюгиl.-Jеские теории интеллекта и интеллекту,L1ьного развития 

Коп1итинные т,�ории инп�:1:1е1,:та. Совокупность когнитивных (познавательных) 

процессов ч,;:ловека определяет его интеллект. Рассматривая работу психики в рамках 

копrипrвной парадигмы как 1.щиной системы, перерабатывающей информаuию, можно 
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выде.-п,1-ъ: 1 1 приобретение, 2) применение, 3) преобразование и сохранение знаний. 

('пособность к применению знаний можно было бы отождествлять с инте:п1ектом как 

с:пособность решать зада[rи на основе имеющихся знаний (тестовый интеллект). Обучаемость 

является с[особностъю к приобретению :шаний, а креативность ( общая творческая 

с:пособ,юсть) -· способностью к преобразованию знаний (с ним связано вообJ)ажение, 

фантаэня, порождение гипотез). 

Основным критерием выде.·1ения интеллекта как самостоятельной ре:шьности 

является 1�то функция в регуляции поведения. Когда говорят об интеллекте как некоторой 

С[1особнссти, то в первую очередь опираются на его адаптационное значение для человека. 

Инте.1лект, юз.к полагаrт В.Штерн, есть некоторая общая способность приспособления к 

новыч ::к:пненным условиям. Лриспособительный акт (по Штерну) - это решение жизненной 

3адачи, осуществляемой посредством действия с мысленным эквивалентом объекта, 

1юсре:дством <<Действия в уме», (или же по Я,А.Пономареву, «во внутреннем: плане 

;т,еЙСТВИЯ>)) [60,, 61]. 

Согнасно �1.Полани, шпелпект относится к одному из способов приобретения 

3НЭJ-IИЙ, Но, на взгляд большинства других авторов, приобретение знаний (ассимиляция, по 

:+� . .Пиаже) выступает лишь побочной стороной процесса применения :шаний при 

р1�1J:1е1-ши новой жи:шенЕой задачи. В целом развитый интеллект, по Пиаже, 

прояв:1:нется в уни верса:rыюй адаптивности, :з достижении «равновесия» индивида со средой. 

Операционально,::-: по1пеv1ание интеллекта составляют представления об уровне 

у:v1ствеJ1ного развития, опреде.:1яющего успешность выполнения любых познавате.-1ьных, 

тнорчес:ких, сенсо,v1:оторных и прочих 3адач и проявляющегося в некоторых универсальных 

характ,�:ристиках поведения че.10ве1ш. Следствие\1 этих положений является принцип 

кзази1rз11,1�рительной про:.rедуры: чем труднее задача, тем более высокий уровень развития 

н нтеллекта требуется д:тя ее правильного решения. 

:Интеллект определяется как относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивидуума. В ряде психологических концепций интеллект отождествляют с 

састе:ш1,й умственньiх операций, ·-�о стилем и стратегией решения проблем, с эффективностью 

и-ц1ши,1Jуалыюго подхо,:щ к ситуации, требующей познавательной активности. Самое 

сущестленшос для человеческого инт,еллекта состоит в том, что он позволяет отражать 

З,lI<.:оно:черныс евя:зи и отношения: предметов и явлений окружающего мира, тем са:мым дает

в1J::чожность творчески преобразовывать действительнос1ъ. 

Г--Iеверба.'1ьный интел.1tкт представляет собой некую совокупность общих 

способностей. как 1Ею:зможноспй успешной щ:ятельности, свободных от влияния культуры, 

01:5разования, продуцируе�\1ЫЙ 3адатками личности, ее генотипом. Структуру невербального 
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�ште:r.�r,.::кта ,с оставляют операциональн ые мь:шления, а именно способность к идентификации 

и диффере1щиации,. способность к [lроведению аналогий и динамическому обобщению, 

сl1особнссть к классификации и систематизации, абс:трагированию и конкретизации. 

Вер/iалы.1ы11 шипе.·1.'1екrп представляет собой развитость психических познавательных 

фунюд·й., шшря\1ун) зависящую от влrяния ку:1ьтуры, образования и формируется в учебной 

,Jеятелыюсти., в общении. В структуре вербаш,ного интеллекта выделяются умения понимать 

с:това, свя:�:.�ш:ный текст, опериров.пь логическими, численными и геометрическими 

лонятиями. Развитый вербальный интеллект предполагает наличие достаточного для 

саморэr!::ви[ти,11 :]ичности словарного и понятийного аппарата. В понятие вербального 

интелл(:кта можно вкл:ючить такие у!'l1ств,�1пrые качества личности как: широта ума -

способность привлекать. ;ця решения зад,ачи факты и:1 других областей :1наний; глубина ума -

способность выявлять существенные :шкономерности в явлении; гибкость ума - способность 

быстро и подвижно менять мыслительные процессы, адекватно изменять стратегии решения 

в завис:,шостн от сложности задачи; кр итичносгь и самостоятельность ума. 

Авторы когнитивных :\1Оделей интеллекта подразумевают под термином 

<оштел.r 1ект>> не свойство лсихики, а некую систему познавательных процессов, 

обеспечи:ваю11цих решение задач. Когнитивно ориентированные исследователи редко 

выхо;хя1 на 11робпе\1ы индивидуальных ра:шичий и прибегают к данным измерительной 

п.::ихолюгии. Наибо.1ьшую ювестность получила концепция интел:1екта Р.Стернберга, в 

I<:,лорой он объясняет различия в интеллектуальной продуктивности ра3личиями 

I<:оп-�ити:вных структур индивидов. Стернберг выделяет три типа компонентов интеллекта, 

отвечшы.:,1цих Ia переработку информац:;�и: 

l. Л/етт:о.нпо1-1гнты - прсщеесы управления, которые регулируют конкретные

процессы переработки Унформации.. К их числу относятся: 1) при:знание существования 

пробл,�:-.,1ы; 2) осознание проблемы и отбор процессов, пригодных для ее решения; 3) выбор 

страт,�пп1; 4) выбор ментальной репре:1е1пации; 5) распределение «умственных ресурсов»; 6) 

контро.н, :за ходом решения проб.тем; 7) оценка эффективности решения. 

2. I,kпоттте.'1ы1ые 1ш.нпо11еиты - процессы более ни3кого уровня иерархии.

частности, з так называемый процесс «индуктивного мышления» (успешность его 

определяется фактором G) входят: кодирование, выявление отношений, приведение в 

с,1.ютв,�тствие,. при1.-1енение сравнения, обоснование, ответ. 

3. Ко·r1понеиты приобреrпения люний необходимы для того, чтобы субъект научился

д,.::шт1) то,. ЧJ о определяется метако\1::юнентами и исполнительными компонентаN1и. К их 

чис;rу относнтся: 1 ) юбирате:1ьнос: кодирование; 2) избирательное комбинирование; 3) 

и 1бирате:1ьное сравнение 
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Интеллект, по Стернбергу, есть способность учиться и решать задачи в условиях 

непо:шого обънснения. Главное в данной IСонцепции - это изучение роли ментальных 

репре'З1;::нтацiIЙ информации при решении задач. Вид предпочитаемой репрезентации знаний 

·з.аш1с1г не от содержания задачи, а от индивидуальной структуры основных факторов

1штелл1;:кта. Интересньп,1 является факт, установленный им в результате экспериментов:

1::спыгуемые, реша�ющие :шдачн наибо.1е·е успешно, тратят относительно больше времени на

:ыанирование, выбор стратегии и кодирование условий задачи. И очень м,шо - на ее

IIСПОJШени:е :62].

Х. Гарднером выделены независимые виды интеллекта:: 

Лин<'вистически вербалы,ый. Характеризуется способностью использовать 

е1:тестненный Я3ЫК для передачи информации, а также стимулирования и возбуждения. 

Лог111.-о - .·v1ате.матический. Опредегяет способность исследовать, классифицировать 

категории и предметы, выявлять отношения между символами и понятиями путем 

\1анипу.:-пrрования ими. 

Просп:�раиственный иитела1·ект способность видеть, воспринимать и 

У1ашшулнровать объекта:\ПI в y'v1e, воспринимать и создавать зрительно - пространственные 

1,:о,1поз.нции. 

,�{vзы,,·а.7ы1ый. Определяет способность исполнять, сочиннть музыку и/или получать 

от нее удово:.1ьствие .. 

Телес110 - .r<.инетический - способность :использовать двигательные навыки в спорте, 

и,спогн1.пе.1ь;:ко;v1 искусстве, ручном труде. 

Интерперсональиый (межличностный). Обеспечивает способность понимать мотивы 

;r,�йствий дРУl'ИХ юо,:�:ей и :шать, как работать с людьми. 

Итпршzерсональаый (внутрипичностный). Представляет способность формировать 

правиш:оную \1одель себя (пони:"1:ать ,;ебя, свои чувства, стремления) и использовать эту 

.чодель для успешного функционирования в обыденной жизни [63]. 

1v1оде:ш Стернберrа и Гарднера - это системные точки зрения, рассматривающие 

интел:rскт как сложную и целостную систему. 

А,1ериканский психолог Дж. Гиллфорд разработал концепц:riю, согласно которой 

:юпел;н �ст представляет собой многомерное явление, некоторое сложное свойство, 

о:�ениваемое 1то трем изм,�рени;�м: характеру, продукту и содержанию. Умственная операция, 

включенвая в интелнекту:шьное действие ... мсжет быгь следующей по характеру: оценивание, 

а11агtи 3, синте3., заr101шнание, 1:rозшtrше" По продукту интеллектуальная операция может 

предспшлять собой единицу, класс, опюп:rение, систему, трансформацию и рассуждение. По 

сс,.д,��ржанню 1ште:п1ектуапьная операция может рассматриваться как действие с объектами, 
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сиыво;�ами, преобразование смы(:лов (,�емантическая: операция), поведение. Сами операции, к 

которЫi\1 автор относит познание, память, ;щвергентное и конвергентное продуктивное 

чьш1.1ение, оценивание, отражают характер и способы умственной деятельности при 

переработке информации. J 20 рюличных частных интеллектуальных способностей 

обрюунлся ка:к всевозможные сочетания операций, содержаний и продуктов мыслительной 

деятельности {5х4х.6) [64 ]. 

В российской психологии концепцией интеллекта с позиции общей способности 

ЯВ'[Яется ко11.цепция ментального опыта М.А.Холодной, в которой интеллект сводится к 

особен1-1сстю1: индивидуального ош:опа и определяется по своему онтологическому статусу 

как особая форлш организации индивидуального менпшьного (умственного) опыта в виде 

валичных ментальных струкгур, прогно:шруемого ими ментального пространства и 

строящихся в рамках этого пространства ментальных репрезентаций происходящего. 

В структуру интс:1.1екта Холод,ная :в:ключает подструктуры когнитивного опыта, 

;v1етакогс.rитивного опыта и группу интеллектуальных способностей. Выделен минимум 

баювы:-:: свойств инте.шекта: 

l) уровневь.rе свойства, характеризующие достигнутый уровень развития отдельных

познавптельны.х функций (как верб:шьнык, так и невербальных), и пре3ентации 

действ�1те;rьвости, лежащие: в основе процессов (сенсорное ра::шичение, оперативная память 

11 ;:ю.] овре\1енная память, объем и раслреде.1ение внимания, осведомленность в 

о:1реде:11енноii содержательной сфере и т.д.); 

2) f:о.нбинатор11ые свойства, характеризующиеся способностью к выявлению и

сjюр:vrщроваюно разного рода связей и отношений в широком смысле слова - способность 

ко;,1бинировагъ в различны-:: со(rетаниях (пространственно-временных, причинно-

с..1едственных,, категориально-со;�ержательных) компоненты опыта; 

3) процессуальные свойства,. характери3ующие операциональный состав, приемы и

о ['ражепие интеллекту,шъной деятельности вплоть ДО уровня эл ементарньrх 

инфор�,1 ацион ных процессов; 

4) ре/J�гzятщтые свойства, характеризующие обеспечиваем:ые интеллектом эффекты

юJординации,, управления и контро.1я психической активности [65]. 

Практически все сторонники когнитивного подхода расширяют теорию инте:шекта 

за счет привлечеюш внеинтеллектуапьных составляющих (регуляция, внимание, мотивация, 

<<\r,:такогниции>) и т.д.}. Что касаетсн стру1ауры интеллектуальных способностей, то она 

включает в себн: 1) конвергевтную способность -- интеллект в узком :шачении термина 

() ровне вые свойства, комбинаторные и процессу.шьные свойства); 2) креативность (беглость, 

оршинг .. :rьность, восприимчиво1.�ть, Уiетафориqность); 3) обучаем:ость (имп:шцитная, 



:,кс1ыи1.:,:итнг:н}; 4) познавательные стили 

)ПИСТе\Ю.ТОГИ'IССКИе). 

Когнитивный под;юц расширяет 

инте:rл;:�ктуаш,ных (когнитивных по евоей 
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( когнитивные, интел;1ектуальные, 

трактовку 

природе) 

интеллекта: 

способностей 

в систему 

включаются 

\Шогочнсленные дополнительные внешние факторы. 

Попыткой синтеза факторного и когнитивного подходов стала работа А.Деметриу, 

/\.Эфю1а,ЩС,'l и J.�[.Плачидова. Авторы явлнются сторониками многофакторной теории 

личностr Тс:рстоуна. За основу они взяли три основных аспекта реальности, отражаемые 

г сих1шой человека: физический, пространственный и символический. В результате была 

рюработана 6·-ти факторная модель способностей: 

1-й фактор. Способность оперировать количествеючы.ни отнои1ения.:�ш. Индивид,

обпадшощий высоким уровнем ра:шития этой способности, успешно решает :шдачи с 

неисчи,.::ляемь1\1 :'lнюжество:\1 обьекто::�, с подсчетом числа элементов, входящих в состав 

объекта, использует мебтрические системы и определяет параметры и отношения между 

группами чисе;]. Формирование этой способности происходит от 3 до 22 ;1ет. Авторы 

вьцешпот 9 ступеней ее развития: от непарау[етрического мышления -- к многомерному 

лараметрическому. Максимальную нагрузку по этому фактору имеют классические задачи 

Гlиаже на. сохранение, понятие числа и пропорциональности. 

2-й �фактор .. Способность к .�:ачестветюму анализу и формированию i'<.аmегорий и

1,: 1ticcu1;i;1ш:aцu/i. Развитие происходит от 3 до l 8: лет, имеет 7 ступеней: от доаналитической 

д1J многокрптериа;1ьной. На первых стадиях индивид способен пользоваться одним 

кр1>перне\1, :�:атем неско:1ькими разновременно и наконец -- несколькими независимыми 

крнтерня:\ш одновременно. 

3-й фактор. Прос:транственнй� способность, ответсп1венная за пространственную

репрез·еитацшо в11еп',{ней среды. Пространственная способность развивается с 3 до 13 лет и 

проходнт в C:fIOe:\1 развитии 6 ступеней: от статических репрезентаций к динамич<:::ски:\1, т.е. 

поддающи.\1>СЯ многократаы�� преобра:1ованиям. 

4-й фактор. с:;посо611ость к оценке причиюю - с.7едственных связей и оптmиений.

()на проявш11::тся в успешном фор:'1ировании гипотез, планировании экспериментов, 

у,.;танов.:rении причинных зависи\1осп:й. С 3 до 18 лет эта способность проходит 6 ступеней 

р .. t3витин: от допричинного уровня к уровню проверки гипотез. 

5-й фактор .. Вербальный. Хар.штериз.ует способность к установлению семантических

связей. С 3 до J 8 лет способность рювивается от уровня: простых суждений к логическому 

в:�,шоду на осf1ове формальных и содержательнь1х правил, проходя 6 ступеней. 
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6-й фактор. /v/етаког11итит1ый. В него входят чувства, идеи, знания, опыт,

способносп, реапистически оценивать себя, способность регулировать свое: поведение, 

с житейская мудрость». Эта способно(:ть развивается на протяжении всей жизни [66]. 

Изм11:реюн: и:нп:дJ1екта. Первые тесты интеллекта были разработаны в нач:ше 20 в. 

францу:юм А. Бине., кон)рый преследов,ш практическую цель: спрогнозировать, какие дети 

б)дут у•шп,ся в школе успешно,. а какие - нет. Стратегия исследователя носила 

JуJ:шрический характер. Детям, по-разному успевающим в школе, задавали разнообразные 

1:юл росы. Те вопросы, на которые отличники отвечали лучше неуспевающих, отбира.1и для 

·теста. {ачества., которые пыта.1ись 1вмерить исследователи, не были чем-то абстрактным,

·rеоретн сrеским: таки:м образом опред,елялся потенциал ребенка для успешного овладения

IJко:rыюй программой. Впоследствии учеными Стэнфордского университета был 

а.Jагпирован данный тест для нетей CI1IA. Ныне ювестный как шкала Стэнфорд-Бине, тест 

содержит ряд. вопросов, направленных на оценку общей информированности, вербальной 

Сl1особнссти,. памяти, восприятия и логического .,1:ь1шления. 

Результатом проведения этого теста являлсн лишь суммарный показатель I():; авторы 

лолаrапи, что инп:ллект -- это общая способность. Другие широко используемьн: сегодня 

1нкалы вкгrю 11ают субтесы, пшволяющие измерить ряд параметров интеллекта. Одна из них 

шка.1а интелл1�кта Векслера, разработанная психологом Д.Векслеро\1. Задания 

сю:,,шо1юваЕЬ1 в субтесты для оuенки отдельных навыков: словарных, нахождения сходств и 

ра:шичнй, запо),1инания цифр и составления: рисунков из цветных кубиков. Оценка по 

I<;1ждому субтесту прои:шодится отдепьно, но все субтесты можно разделить на две группы: 

в,:1:ба:п,ные и нев,�рбалЕ,ные. Общий IQ представляет собой среднее значение между 

в,�рба:rьными и невербальными пока:штелями .. Установлено, что показатели теста Векслера 

высоко корре.тируют с данными, полу1с;аемыми при помощи теста Стэнфорд-Бине [67]. 

Среди ученых: не сложилось единого мнения о возможности правильной оценки 

инг::ллскта с по:v�:ошью тестов. Одни с сштаюг, qто тесты дают в общем верную информацию 

об инте.:шекп\ друп1е ло:�агают, что она может быть искажена. Дж Гиллфорд, в частности, 

э<спери:,rентапьно ноказал, что достюкения по одной группе тестов со специфическим 

наборо1•л заданий не всегzщ соответстзуют ре3ультатам тестирования по иным п:стам, где 

приченнется другой тип 3аданий. Пояrшлось мнение о том, что тесты интеллекта и:з:меряют 

1н� стол:ы:о общие ингел:1ектуальны(: ,;::пособности, сколько специальные знания, умения и 

н ;шыки,. пр1!' обретенные в процесс�: обучения. Другие исследования показывак>т, что 

к,1лффициенты и�-пе;шекта остшюгся устойчивыми на протяжении жизни, хотя и не остаются 

гюстоя11нымн, поэтому не отрнцаетсн возможность оценки интеллектуального развития с 

�1Jмощью 1\:стов. Более того, выявлена определенная зависимость результатов 



49 

1ште.1лектуального тестирования от возраста: чем: больший интервал времени ll[роходит 

Ч(:жду н:стируемыми возрасп�,ми, тем меньше взаимосвязь соответствующих показателей. 

J Iапример, коэффициенты корреляции между показателями интеллекта, относящимися к 

вшрасту в 2 года, и показателями, связанными с возрастами в 1 О и 18 лет, составляют 0,3 7 и 

0,31, причем че:111 меньше возрасты, котор:ые сравниваются между собой, тем больше 

рю:тич>1я в коэффициентах корреляпии меж;�у ними и наоборот .. Данное обстоятельство 

ука3ыш1ет на то., что в первые �годы жг::зни интеллектуальное развитие детей идет быстрее, но 

3,атем, начиная примерно с 7 - 8 .1ет, постепенно замедляется. 

Ра,ш1111тие интеллекта. Большинство исследователей сходятся на том, что в первые 

:::. О пет жизни происходит основное интеллектуальное развитие человека, причем наиболее 

1:;.нтенс,1Ено ннтеплект изменяется от 2 до 12 лет. 

К этому выводу независимо друг от друга пришли Я.А.Пономарев, Л.Тt:рстоун , 

:ж П�Jюке, Н Рейли и другие. Ингеллект достигает своего максимального развития к 19 - 20 

годам, затем наступает фюа стабилизации и с: 30 - 34 лет происходит спад продуктивности 

J'I нтелл ектуа�] ьных функпий. 

Сторонники концепции об ш-:1дивидуш1ьной стабильности IQ в течении жизни 

лривод:п целый ряд аргументов в свою пользу: получены высокие корреля:цил между 

уровне\,1 инп�;1лекта, и:зм,:::ренного в раннем детстве, и более поздними результатами (1,46 < r 

0,831. Критики концепции стабильности 1(_> считают, что можно говорить лишь о 

гю,:тоян:::тве уровнн интеллекта в среднем по выборке, в то время как индивидуальные 

11 о казш е:1 и N о гут у одних людЕ:й ухудшаться, у других - улучшаться в течение жизни [ 68]. 

По мнению Кэтте:лла (1967) у каждого человека с рождения имеется потенциальный 

( ,<н:кучий») интел.тект. Именно он лежит в основе способности к мышлению, 

аi5страгированшю и рассуждению. Примерно к 20 годам этот интеллект достигает своего 

н:шбот,,,rшто расцвета. С другой стороны, формируется <<кристаллический» интеллект, 

С<)С1оянщ й из различных навыков и знаний (лингвистических, \1атематических, соцшшьных и 

пр ). которые приобретаются по мере накопления жи:шенного опыта [69]. 

ПomeilЦUtLiьuый инте.1,1ект ·· это совокупность врожденных способностей, которые 

ислоль:::уютсн индивидуумом для решения проблем адаптации к окружающей среде, 

по:шол.яющие осушеств:1ять гибкое и быстрое восприятие и обработку информации. 

С)ш�аж,:,ы прнобр�:тенное знание (ка�к использовать компьютер, формулу площади фигуры и 

т..п.) сохранЕстся дня дальнейш1�го испо:�ьзования. Чем больше знаний и опыта человек 

приобретает, тем бо;[ьше становится :шпас его потенциального интеллекта. 

lфисп.1а.1лическ:m1 июлеллеюп образуется именно при решении возникающих 

п1 юбле�.:1 или задач и требуе1· разввтия одних способностей за счет других, а также 
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щнюбретени я конкретных навыков. То есть, это способность не только понимать вьтученное, 

но и способность видеть применимость знания к проблемной ситуации и творчески 

нрис-,1енять знание в новой обстановке. 

1\1ожно с;1е:1ать вывод, что общий интеллект в течение жизни пр1;:т1;:рпевает 

опреде:�е:нныс изменения: развиваясь особенно интенсивно от О до 12 лет, достигая оптимума 

рювитня к 20 -- 30 года:-.1, его уровень несколько снижается и затем падает после 60 лет. 

,,Кристшrлизованный>> инте.1пект либо снижается не:шачительно, либо остается неиз:менным 

и \южет да:жr,:· рюниваться. 

Разз,пие интеллекта з:ависит от тек же факторов, что и развитие других функций 

организма, т .. е. от генетических (тот потенциап, который ребенок получает с наследственной 

1шформациеii от своих родителей) и иных врожденных факторов (группы риска)., с одной 

сгорон::оr, и, с другой стороны -- от окружающей среды (с: каким бы потенциалом ни роди;тся 

ребе1-юi(, оч1,:·видно, что необходимые ему для выживания формы интеллектуального 

поведен:ия смогут развиваться и сов1:ршенствоваться лишь при контакте с той средой, с 

1,:оторо1·i он будет взаимодействовать всю жизнь). 

Действите:1ьно, если в ca:,юl\r ш1ч,L11е жизни интеллектуальные функции, по

видимо 11,1у •. опреде:,шются только нас:rедственными факторами, то очень скоро (:итуация 

становится инюй. )"же начиная с года 1ши дву>:, ребенок приобретает способность более или 

:,1евее :,ффективно взаи:-.юдействоватъ со своим физическим и социальным окружением. При 

э rоы все бо.�rес и более с:южные обстоятельства и ситуации, в которые он попадает, могут 

окг.затъс5i решающи\1и для хода его дальнейшей жизни. В первые два года жизни интеллект 

р1�бенка развивается Н<;: в репрезентативной:, а сенсомоторной сфере. В психологической 

лигерагуре существуют данные, позволяю1щ11е считать хорошим признаком развития 

1штеллекта в будущем заинтересованность младенца при реакции на новые объекты. Следует 

подчеркнуть, что связь способностей в раннем� и более позднем возрасте носит 

стагю:тическ11й характер -- высокий уровень интеллекта у ребенка дает серьезные основания 

н:цеяться на высокий уровень инте:ллекта во взрослом возрасте, но не яш.1яется 

стопроцентной гарантией. 

СrJнзи с интеграr1ией научных исследований в последние десятилетия 

1х1ссматриваетс:я инфор:шщионвая теория интеллекту,шьно-когнитивного развития, снязанная 

с инфор.\нщионнсн:ибернетической теорией мышления [70]. Ее авторы, Клар и Уоллес, 

предпо;тожшш., что ребенок с рождения обладает тремя качественно различными, 

И1;:рархически организованными тишши продуктивных интеллектуальных систем: 1) система 

обрабо·1 ки восприн ��маемой инфор:мации и направления внимания с одного ее вида на 

другой: 2) с11сте:\1а., ответственная за постановку целей и управление целенаправленной 
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i.J:еятел::,ностыо:, 3) сист,�ма, отвечающая за и3менение существующих систем: п�:рвого и

второго тиш)ю и создание новых подобных си,::тем. Формирование систем более высокого 

уровня., включающих в себя предыдуп�:ие в качестве элементов или с:истем, составляет суть 

форм и ровання логических стр;укгур 

1 .4. 1]1сиходидапические технологии рювивающего обучения 

Свюь обучения и ра:шития ребенка является одной из центральных проблем 

11еп.аго:111 '-:rеской психологии, в хара1Ктере их соотношения указывается включенность 

обучени.Е в процесс психического развит.ин: « ... ребенок развивается, воспитываясь и 

обучаясь, а не развивается и воспитыJыtется и обучается. Это значит, воспитание и обучение 

включшотся в сам проце,��с развития ребенке., а не надстраиваются лишь над ним ... » и далее 

,< ... :шчrюстн ые психические свойства ребенка, его способности, черты характера и т.д. не 

только проявляютсн, но и формируются в ходе собственной деятельности ребенка». 

Основоположником деятельностно[t теории учения является Л.С. Выготский, 

внесuшй принципиальные из��енения в теоретические представления о процессе учения. 

Спецн1jJичность деятельности учения он определял в том, что в ходе самой учебной 

;1.еятепьности происходит формирование психических новообразований через присвоение 

куг1ьтурно·-исторического опыта. 

Технологический подход к обучению предусматривает точное инструм1;::нтальное 

управление уч1ебным процессом и JГарантированное достижение поставленных учебных 

неJ:::й на основе единства содержательных и процессуальных компонентов образовательной 

с1кгеш,,1: целей, содержания, методов, форм и средств обучения. Педагогическая 

сн5рuзова��,ельная технолопrя представляет собой систему функционирования всех 

ко\шонентов педагогического процесса, уровневая структура которой представлена 

в,,�ртикг.льной и гори:юнтальной иерархией. Вертикальная структура адекватна 

оргаюпационно--деятельностному уроьню, гори:юнтальная структура классифицируется на 

о,�нов�: содержательного признака (например, философская основа, ведущий фактор 

психичс,.::кого развития, тип управления познавательной деятельностью, преобладающий 

l\1,етод и т.д .. ) [71]. Раз:зивающее обучение в классификационной системе по Селевко 

р:.1.ссматривается на основе преобла;:щющих методов и способов обучения, т.е. является 

з1н1,1енJ(1 ем научного, формально-описательного и процессуально-дейст:венного уровней. 

f3 настонщее время системно разработаны два основных направления ра:шивающего 

0С,учеш1я В.В. Давыдова и Л В. 3анкова. Первое основывается на положени:нх Л.С. 
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Выготского, Д.Б. Элью:шина, А.Н. Леон��ьева, второе представляет собой критически 

ос!лысJн�нный и творчески п,�реработанный: опыт всех современных психологич,�ских и 

педаго 1· r1чес:ких достижений. 

Сисн�ма развивающt:то обу 11ения Д.К Эльконина -- В.В. Днвыдова. Развивающее 

обучеюi:е по системе В. В. Давыдова противопоставлено традиционной системе школьного 

оО;iчеш(я, которое направлено от частного, конкретного, единичного к общему, 

абстрактному, це_-�ому; от случая, факта к системе; от явления к сущности. Развивающееся в

:,:оде т:жого обучения ыьппление ребенка названо В. В. Давыдовым эмпирическим. Им 

рюработана новая система обучения с направлением:, обратным традиционному: от общего к 

частному, от абстрактного к конкретво:,1у, от системного к единичному. Развивающееся в

процес,::е такого обучения мыш.1ение р1�бенка названо В. В. Давыдовым теоретическим, а 

с;;шо обучение -- 1жшивающим. При этом В.В. Давыдов опирается на исходные положения 

JI.C. Въ[готсЕого, Д.Б. Эл,конина относите.1ьно того, что обучение свою ведущую роль в

уv1ственном развитии осуществляет прежде всего через: содержание усваиваемых знаний, 

произвопным от которого являются методы организации обучения. Важное отличие 

11:оретического знания состоит в том, что при его формировании вскрываются, 

устанавливан)тся: связи всеобщего н единичного, связи внутри целостной системы, 

понимэни:е е,:� сущности, что предпо:�шгает активную мыслительную деятельность. Формой 

сущесг,юваюiя теоретического знания В. В. Давыдов определяет прежде всего обобщенные 

способы умственно н деятельности. 

Основой д;�я формирования у учащихся теоретического мышления В. В. Давыдовым 

указано усвоение содержания учебных предметов. «Одна из задач теоретического 

�.,�ышлен:ия, - пишет В. В. Давыдов., - состоит в выделении существенной свя3и (в ее 

абстрагировании)., а :штем и в мысленном сведении к ней всех проявлений объекта (в их 

сн5с,бЕ_�:ении)>>. [72] Для того, чтобы сформировать полноценное теоретическое (индуктивно

д,:дуктивное) мыш:1ение В" В. Давьтдов считает необходимым обеспечение на эанятиях 

уч:ащимся во3можности свободнык м:ыс.1енных операций в двух взаимосвязанных 

направлениях: от абстрактноI'О к конкрегному и от конкретного к абстрактному с 

приоритетом,, преоблащшием первого над вторым. Настоящее, глубокое полимание 

учшщшися У"Iебного 11штериала состоит в осознании общего, что содержится в

составпюоще:\I его частном, в уме1ш:и на основе всеобщего находить и пр1�дсказывать 

частное" 

Ученики получают сведения не в готовом виде, а лишь выясняя, устанавливая 

«усповJ: н их происхождения как способов деятепьности». Этот принцип послужил основой 

д .. rя ф1Jршрования новой м:оделн обучения как «пре:образующе-·воспрои:зводящей 
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деятельности обучающихся». Принцип наглядности называется В. В. Давыдовым: принципом 

пр��дмепюсти., реализуя который ученик дошхен выявить предмет и представить его в виде 

чодеш[ ка:к рез)льтат преобра:зующе-воспроизводящей деят,ельнос:ти. Осуществляя 

предметное действие, которое отражает материальное содержание понятия и позволяет 

r1реобргзовывать объект или ситуацюо, уqеник выделяет то отношение, которое имеет 

всеобпJг� характер. 

Этапы формирования абстрактно-:1огических понятий организуются 

с:1еду1ющему плану: 

1 . Рассмотрение предметно-- матерюшьных условий происхождения понятий. 

2. Выведение частных конкретных :шаний.

Э. ()б11:аружен11е всеобщей связи в СО)�ер/кании: и CT]?YKTYf)e понятий. 

4.. Воспроизвt:дение ее в :шаковых или графических моделях. 

5 .. (f)ор1"шрование пре.дметных действий. 

6.. Переход от предметных действий к выполнению в умственном плане. 

по 

Развинаю1щее обучение uo системе Д.Б Эль.конина - В.В. Давыдова, внедренное в 

лракти 1,::у школыюго обученин, получило во;:стороннюю интерпретацию в работах Л.И. 

/\Jщаровой, Л.К. ]\,'lарковой, В .. В. Рубнова, Л.З. Зака, В.В. Репкина, М.М. Разумовсхой, Г.Г. 

Граюш А др. 

Разв1шающее обучение по системе Л.В. Занкова. В основе дидактической 

т.��шо;1опш обучения, созданной Л.В, З:анковым и группой его учеников (М. В. Зверева, А. В. 

Г1олякова,. Н. В. Нечаева, И. И. Аргинская, Н. Я. Дмитриева, Н. А. Цирулик и др.) так же как 

в исс.1.едованиях Л .. С. Выготского, теория развития психики ребенка органически связана с 

11.J�:Н:\!И соотношения обучения и развития: «обучение может идти впереди развития,

продвигая его и вызывая в ю�:11 нозообра:ювания >>. Существенную значимость в данной 

т,;�хJюлогии по.пучила идея максим:шьной эффективности обучения (по сравнению с 

традиционной vrетодикой) для общего развития школьников. 

Развитие JI. В. Занковым: определяется как появление новообразований в психике 

р,�бенка. не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате :внутренних, 

<:глубинных Шfпеграционных процессов». «Общее развитие,-· пишет он, - естъ появление 

таких новообразований во всех сферах психики -- ума, воли, чувств школьника, когда каждое 

новообр.а:зование становигся плодом взаимодействия всех этих сфер и продвигает личность в 

ц.�лом:·> 1[73]. 

Знания сами по себе еще не обеспечивают развитие, хотя и являются его 

предпсн::ылкоН.. Только общее развитие создает фундамент гармонического развития 

ч1.iЛОВ1;1с1. В процессе обуlrения возникают не знания, умения, навыки, а их психологический 
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:жвива:Jент --· когнитивные структуры, которые развиваются с возрастом и в процессе 

06уч1�вшr. Рез:ультаты выра:r1.ш1отся в особенностях психической деятельности: в перпепции, в 

\rышл1;:ш-ш, речи, памяти, в количестве и четкости знаний" умений. 

Основная ; ·rиния развития психической деятельности заключа�:тся в новообразовании 

трех сгособов действия: анализирующее наблюдение, обобщающее мышпение и 

практически�,:· деиствия. 

Показателями развития анапи:шрующего наблюдения выступают умения выделить, 

например, чнс.по детал1�й в объекп\ количество признаков, характеризующих объект; 

лоныш,:�вие активности, планомерности и разносторонности наблюдения; увеличение 

.::лиrелъвосп1 наб.rподения без отвлеч1;:ния внимания. 

Качественная ха рактеристюка мышления учитывает такие показатели 

новообра.:юваний как умение рассматривать объект с двух и более точек зрения,, давать 

словесш,:й отчет о признаках, позволяющих ориентироваться при ответе, умение реагировать 

на поправки и т.п. 

Новообра.зования в развитии практичес�ких действий характеризуются повьтшением 

уровня нх выполнения и умения планировать эти действия; характером изготовления детьми 

;.ю;�:е.тш и ее отличием от образца:; изменением соотношения между планом действий и 

с.ювесньп� отчетом о них, между планирующим и исполнительным этапами; особенностями 

п.;ыширования и самоконтро:�я эгой д,;::ятельности. О сдвигах в развитии можно судить по 

с 1)1юкун ноет.и покюателей в деяте;п,,ности наблюдения, мышления и в практических 

действиях. 

Л. В.. Занков, ставя :шдачу интенсивного развития школьников, критически 

оц,�нива,;т традиционное обучение в системе трехлетнего образования, а именно 

н1�правомерное, с его точки зрения, обш:гчение учебного материала, неоправданно 

l\lед:тенный темп изучения учебного материала., однообразные повторения учебного 

1\1атершста. И сам учебный материал каракп:ризуется «скудостью теоретических знаний, их 

поверхностн:ым характером, П�Jдчинением привитию навыков». Л. В. Занков говорит о 

EI t�обхода�юети преодоления этих недостатков обучения. 

В освову построения с:иете�1ы обучения 1 -- 4-го классов положена идея возможно 

бо:rьшей ее эффекгивносш для обшего развития школьников, включая слабых. Из11.[енение 

ст ату с а ДИС:ЦИГЫИН :-.1у:зыка, и:юбразительное искусство, естество:шание, трудовое 

вослиганпе --- в сторону увеличения отводи:ю,1х на них часов будет способствовать более 

по:пюцешюму и целостному развитию младшего школьника: « ... в начальном образовании 

нс-1 гла1:шых и неглавных предметов. Каждый пред:\.1ет значим для общего психического 

развития ребенка» [7 4]. 
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Ори�.:·нтация уч1;;":бных программ: на общее развитие заключается в развитии 

ооз.навпе.1ьш1,тх, Э\юционально -- вс.;1евых, нравственных и эстетических возможностей 

реб,енк:1. 

В ра:зработанной систем:t: рюв[шающеr·о обучения заложены следующие принципы: 

ГI_ри11цип обучения на высmшлt уровне трудности. Реализация этого принципа 

11редполагае1 соблюдение меры трудности, преодоление препятствий, осмысление 

ьзаюю;::вязи и систематизация и3ученных я:влений, создает условия для проявления 

индивидуальшых и возра,::твых особенностей детей. Содержание этого принципа может быть 

соотнесе:'JО с проблемностью в обучении, смысл принципа основывается на учении Л. С. 

Вьногского о з:онах блтжаiiшего развития. На уроке организуется такая учебная 

дея:телы-юсть коллектива, ъ:оторая ведет к решению задачи, с которой каждый ребенок в 

о гделы юсти не может справиться са:,юс:тоятеJыю, но оказывается в состоянии решить ее с 

помошъю уч[ггеля и однок:1ассников .. 1\ilepa трудности может снижаться в зависимости от 

во�11ю)J,:ност,ей каждого ученика или ю::асса в це.10м, вплоть до прямой помощи ученику. Но 

11 значал::,'JО каждый ученик должен столкнуться с познавательной трудностью, которая и 

вызывш:т коллективную и индивидуальную активность поисковой деятельности. Каждый 

реоеноЕ решит предложенную познавательную задачу на своем уровне, а зат,ем при 

f1,е1)бхо.дп,юсти ознакомится и с реш1�ниями одноклассников. 

Принцип ведущей po;,i1-1 теоретичест.;.их знаний, согласно которому отработка 

rю_�[я1ий, отношений, связей вн;при уч;::бного предм,ета и между предметами не менее важна, 

ч,�м отработка навыков. «Приобретение новых знаний, выполнение новых заданий строится 

так, что возвращение к nройденному становится совершенно необходимым. Во:шращаясь к 

пр1)1Iд(�нному, пп:о:тьник в то же время делает существенный шаг вперед: ранее 

приобр:::т,�нные знания предстают в пругом виде». [75] Изученное понятие остается само 

собой, но обогащается новым содержанием при изучении других понятий, зависимых от него 

и свюа,1ных с ним. :Изученное rюнягие каждый раз выступает в новых связях и с разных 

точек зрения, и школьник, без специапьно органи:юванного повторения, вновь и вновь 

в11спро1пводит изученное поняше (принцип быстрого темпа изучения нового материала). 

Идти внеред быстрым тешюм вовсе не означает, что учитель спешит сделать на уроке как 

�южно бо;1ьше. «Данный принщш ИJ'1-rеет не столько ко.шчественную, но главным образом 

качесп:1:::нную характеристику>> [76]. Ваннос:ть состоит не в обогащении содержания 

большИ\[ чисюм научных понягий, а в развитии способности ребенка действовать с 

научными понятиями. 

Лint1-0{Un осознания шл·о:1ьнz1л:а.1ни собственного учения. Этот принцип обучения 

направлен на развитие рефш,ксии, на осо:шание самого себя как субъекта учения. 
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('одер:о;:ание этого принципа может быть соотнесено с развитием личностной рефлексии, 

сююре у:rяцни. 

Пр�иiцш1 работы иад развитием всех учащихся. Согласно этому принципу" должны 

быть учтены инди:видуапьные особенности, но обучение должно развивать всех,. так как 

<1 рашити,;: есть следствш: обучению>. Содержание этого принципа может быть соотнесено с 

гу\�ашпацией образовательного процесса. Данный принцип влияет на карактер 

В'ЗаJ·1Nю1пношений учителя и учащихся: учите:н, принимает ученика таким, каков он есть. «У 

педаго1 а в к.:1ассе 25 ра:шых по психическому развитш{) детей, а н1;: три группы детей -

сильньтх, средних и слабых» [77]. Именно ла по3иция учителя определяет успешность 

фор:-.штюзан:и н мотива учения у всех шкш:ьнико:в. Каждому ребенку предоставляется 

возможность на уровне его творческих возможностей и личного опыта систематически вести 

наб:подение, выделять существенные е его rо'чки зрения признаки наблюдаемых объектов, 

производигь с объектами необходимые действия. Наб.1ющ1я :ш выполнением действий 

учащими:ся, учитель ори�нтируегся в индивидуальных возможностях каждого ученика и в 

его про.J:вижевии в общем психическом развитии. 

Дидактическая подсистема методической системы обладает следующими 

с:войсп!ами: многогранность, процесс:у,шьность, коллизии" вариантность. 

Мноrогранность применительно к учебному материалу проявляется в том, что он 

рассч1п ан не только на формирование протраммных знаний, умений и навыков" но и на 

общее 1сихическое развитие пшольника. Многогранность метода обучения заключается в 

том, ч1 о системе составляюших его приемов свойственны разнородные функции. Одни 

приеуrы служат слособоv1 орпшизации усвоения с:наний и навыков., другие -- средством 

соз:дш-шя условий для развития школьников и вовлечения в сферу учения его разносторонней 

лсихической ;:(еятельносги (эм:оцион,шьной, интеллектуальной, волевой, эстетической). 

Таки�� образш,r., применительно к учебно:.vrу материалу свойство многогранности проявляется 

как отражение :в содержании богатства и многообразия видов деятельности" 

Согласно проце,::суалыюму характеру методической системы Л. В. 

«каждый от1х::юк учебного курса входит в качестве зависимого элемента в органическую 

свя:зь с други\Ш элементами» [78]. Сугь проц1�ссуаш,ного характера методики не только в 

поспе;1,овательной., из урока в урок, <<Организации усвоения «нового» на основе включения 

лого «нового» в систе111у прежде усвоенЕоrо,, но и в организации условий осознания 

нсобходшvюсти этого <<Нового>.>, изменяющего взгляд и отношение к тому или иному 

поняп�J{), закону или закономерностю>. Процессуальный характер познания о:шачает 

постоянный возврат к проr'iденно:чу материалу, переработка в сознании этого материала, 

появ.1енне системности и внутренни:-: связей внутри него - и это служит средством 
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у.\1ственного развития школьников. А. В. Полякова главным: в характеристике 

процес;;::у,шьнос:ти выделяет понюvшние проuесса как «закономерного прогре,;:сивного 

изме1ю,:ия явлений>> [79]. Процессуалыюсть, продолжает она, должна быть и в сообщении 

теоретнческик 3Наний, предпо.<1ага:юшем раскрытие существенных признаков понятий, и в 

материале ул ражнений, и в характере и пос:1едовательности учебных заданий. Воз:вращение 

к прежде ИЗ) ченным поняiиям проводится для включения и ос\fысления их учащимися в 

рашообразны[Х свя:з.ях и отношениях, для их углубления и на этапе введения новых знаний, и 

на ·лале их отработки и закрепления при выполнении различных упражнений. Постоянно 

1юп.:�:ерживаемая органическая суrцественная связь нового с пройденным, постоянная 

актиювш1ия всех по:шав,пе.:тьных про11ессов - главное ус;ювие становления знаний .. 

Сушность коллизии кш< методического свойства заключается в испо.1ьзовании в 

У'--Iебно\I процессе противоречий, возникающих при столкновении старого знания с новым 

(нового сrюс:оба действия с предшествующим, индивидуального опыта с тем, который 

требуется усвоить). <<Для правильного выпо.шения нового задания нужна а:ктуа�1изация 

прежних способов действий, и в го ;;ке время пре:одо:1ение прежнего опыта, поиски операций 

и Ю( по:.:ледовательности, соответствующих по;11чаемому теперь новому заданию» [80]. Л. В. 

Занковым предлагается включение в учебный \1атериал противоречивых фактов, событий, а 

в услоьия органи:шции его усвоения ··- противоречивых способов выполнения действия и 

подведсю1е учащихся к теоретическоrviу осмыслению неизбе)кности противоре:чий, что 

с.:rу;кит и бол:<1::е глубокому усвоению знаний, и развитию мышления учащихся. 

Роль вариантности :шю1ючена в необходимости постоянного поиска путей и ,средств 

допустимых 1н1;:�:оиз\1енений методич(:ской системы, которые :швис:ят от опыта работы 

у,ппел:я,. от его приоритетов в отборе содержания, методов, организационных форм 

обучения. Вариантность -- это свойство, проявляющееся и по отношению к учителю, и по 

отноше 1ию к уч,еникам и определяющее возможность многообразия приемов работы 

учпте.lя и действий учащихся в одних и тех же ситуациях обучения. С учетом 

индивщ�:усLIЬШ,IХ возможностей учащихся учебный материал может варьироваться по 

уровн:ю трудности., в частности уровню трудЕости заданий. 

с:войства методической системы - многогранность, процессуальность, кол;шзии -

,югут быть реализованы в единстве с дидактическими принципами обучения, 

направленНЫ\IИ на общее развитие: обучение на высоком уровне трудности, ведуш;ая роль 

теор,�тических знаний, быстрый темп прохождения учебного материала, работа над 

развити1:::м всех учеников., в том числе и наиболее сильных, и наиболее слабых, осознание 

шюJ<.:rып�кам:и процесса учения. 
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Теорхш поэташ-юго формrированияr :умственных действий П.Я. Гаш,,перина. 

Гfробле:-.1ы учения, усвоения:.. развивающего обучения были ключевыми в системе 

исследований ПЯ. Гальперина. Его идеи деятельностного подхода к обучению и 

органиJэ.ции управляе!\юго формирования деятельности в процессе усвоения оказали 

большое влияшие на формирование новой теории обучения в педагогической психологии. 

Оргаюг!.адия управляемого формирования деятельности в процессе ее усвоения и овладение 

уровне\J теоретического освоения объекта и деятельности с ним выступает в контексте 

теории поэтапного фор1vшрования 31шний, умений и умственных действий и метода 

�,, п рав;�я с \ЮГО формирования психических процессов, составляющего основу 

экспер1r'v1ентальн:ого обоснования и развития этой теории. Проведенные с помощью этого 

),1етода исследования процессов мышления, восприятия:, внимания и памяти по:зволи:1и 

приблититься к пониманию скрытых от наблюдения механи:змов организации психических 

д,�йстви::r. Основным объектом анали:ш в теории Гальперина стали умственные действия как 

це.1остные системно органи:зованные единицы психической деятельности. Умственные 

действия,. преобразующиеся в ходе И:( формирования в свернутые и автомати:зированные 

операщш, выступают обязательньвJ компон,ентом ориентировочной стороны .1юбой 

деяте.lЪШ)СТИ человека, как 11рак1ической, так и непосредственно по:знавательной. 

Согласно этой теории,. явишл;:йся обобщением и дальнейшим развитием учения о 

прс,исхождении психических процессов и внутренних состояний из внешней деятельности 

(/\. Ва�1:юн, )К. Пиаже, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и другие), предметное действие и 

выражшощая его мысль составляют ко1-tе 1чные, исходно ра:шичные., но генетически с:вя:занные 

звенья единого процесса постепенного преобразования материального действия в идеальное, 

ето итериоризации, т.е. г1ерехода Е:шне внутрь. Действие функционально свя:зано с 

предметом, над которы:vr оно осуществляется, включает в себя продукт -- цель 

преобра:ювания данного предме1а и средства такого преобразования. Все это вмес:те в:зятое 

составляет исполнительскую часть фор:v1ируемого действия. 

Кроме нее, в состав действин входит ориентировочная основа действия (ООД). На 

ориенп1ровоч11ую часть выпош:1ЯеN1ого действия в теории планомерного формирования 

у\1стве1п-Iых действий обращается особое внимание. Она считается главной, так как в первую 

очередь от ООД :зависят уровень и качество исполнения формируемого действия. 

Процесс преобра:ювания действия с целью его совершенствования реiш1луется в 

вн,ае операциti по со:здаю1ю новой или акту,шюации старой ООД (это в теории называется 

ориент1чювочнь.1ми операциюш), включает осуществление самого преобразования 

(исполнительные операции),, контроль н 1'<оррекции исполнения (контрольные операции). «В 

ошичие от вснкой другой психическая ориентировка предполагает обра:з - среды действия и 
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сю1ого действия, .. образ., на осно3е которого и происходит управление действием. 

-�/прав.-1ение действием на основе обр,па требует сопоставления задания с его исполнением»

[8 [ J. Ориентщ:ювочные операции, вхсдящи,� в состав ООД, могут быть активными, когда 

;1ейетш1 е находится на этапе начапыюй ориентировки в нем и строится во вс�:й своей 

изЕ-1ача.:�ьной полноте, и пассивнымл, когда действш:: выполняется частично или как 

полностыо сло;кившееся. ООД представ.1яет собой психологический механюм 

ре.0у.,ирования испош-ште:.,ьных и контрольвых операций., которые включаются в действие в 

прсщессе его формирования и с помощью которых оценивается правильность процесса 

ра·шип1я действия. •<Становясь умственным, действие неизбежно сокращается, приближаясь 

к <<дейст:вию по формуле» [82]. 

ООД, �южет оп:Jеделяться по трем критериям: степени ее полноты (полная -

неполн.:ш), мере обобщев ности (обобн1енная - конкретная) и способу получения обучаемым 

( са:1юснште.rн,но и;1и в готовом вид.е). Полная ООД предполагает наличие у учащегося 

точных и достагочных сведений о всех компонентах формируемого действия. 

()бобш.енность ОСЩ хара�,:тери::уетсн широтой класса объектов, к которым применимо 

данное д�йствие на практике. Тип 00,Д со:щается сочетанием каждого из трех наз:ванных 

ко\шонентов, Соответственно, 1юзмо:жно восемь разных типов ООД. 

Из этих вось�и возможных �1:О)КНО выделить три основных типа ООД. Первый тип 

прю�утствует при выполнении действия по методу проб и ошибок. Им учащийся пользуется 

тогда. 1�:огда не ставится задача обучения определенному действию. Второй тип предло:rагает 

rюстанов::(у такой :::адачи и разу\шое нзучение внешних сторон действия прежде., чем оно 

начнет выполняться. Пр:(l этом гип ООД учащемуся задает учитель, сам же ученик не в 

состоянии сориентироваться во Ешовь выполняемом действии. Третий тип ООД 

;.-:драктеризу1�тся тем, что учащийся, встретившись с новым для него действием, в состоянии 

сам составить и реализовать его ориентировочную основу. 

Интериори:шция рассматривается в качестве лишь одного параметра И3мерения 

дейсты1я -- по уровню его Бьшолш:ния. Выделяются три основных уровня действия: 

111атсриа:тьный или материализованный (действие: выполняется с опорой на внешние 

лре;(ме·;·:,J, ориентиры и указания, дшпующие правильную логику выполнения),, речевой 

(действ:1е вьшолняется в раз.вернутой внешней речи без опоры на ориентиры) и умственный. 

1'[нтери1JJшзаr1ия и :х.арактеризу1�т пос.r:едовательный переход с одного уровня действия на 

дру1ой. 

Ломи\ю уровня, Гальш�рин выделя<;Т такие параметры действия как степень 

развернутости или снернутости его операций,. обобщенность действия и степень его освоения 

(быстрота, легкость выполнения, автоматизированность и т.д.). В ходе формирования
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действие преобразуется по всем своим параметрам: свертывается, т.е. из его состава 

вытщJ.ак>т многие операции обследоьания и анализа обстановки, ставшие ненужными на 

развито,1 уровне действия; обобщае:,ся, т.е. начинает свободно применяться к разным 

ситуаниям II разным :�адачам, совладающиrv1: по своим существенным для действия 

характерrJстикам. Со способностью к переносу действия на разные ситуации связано 

формирование такого важного ка•-�епва действия как его ра:зумность - выде:'lение из 

множества признанов и связей ситугший именно тех, что необходимы и существенны для 

решенJiЯ данной задачи и ориентировки данного повещ:ния. Раз:умность ориентировочных 

;11ейстш11�i не ()тнос:ится к числу основных пара:ж:тров, а является, согласно П. Я. Гапъперину, 

вторич1Iы\1 свойством, возникающим сз ходе формирования действий при сложной степени 

их развернутости и обобrценности. <•.]Благодаря своей объективно-общественной организации 

и поэтштному усвоению действие не зависит ни от непосредственно привлекательных 

свойсп, объекта, ни от нарушающих влияний преходящих состояний самого человека - оно 

произвопьно в собственно:Уr и полном смысле слова>> [83]. 

Таким образом, процесс усвоения знаний и формирования действий проходит шесть 

этапов: мотивация (привлечение вниr.-шния обучаемого, пробуждение его интереса и желания 

лопучить соответствующие знания}; уяснение ООД; выполнение действия в материальной 

(J,1атер11ализованной) форме; выпо.Jшение действия в плане громкой речи; выполнение 

д1�йствня в ПJане речи пр,:> себя; выпо:�шение действия в п:шне внутренней речи, или в уме. 

В дан:�юй теории выделяютсн три типа учения соответственно трем главным типам 

ООД. При 11ерво.\,1 типе ООД (первый нш учения) усвоение действия происходит с 

ошибка\1л, с недостаточным понлмание1I материапа, с неспособностью выделить 

С)'ЩсстнсЕiные при:1наки. При втором типе ООД (второй тип учения) усвоение знаний 

характе:ризу1::тся более уверенным и голным пониманием содержания материала с четким 

ра.з.шг�-к:нием существенных и ш:су1ш�ственных признаков. При третьем типе ООД (третий 

тшr учения) обес:печива1�тс:я быстрое, эффективное и безошибочное усвоение действия, 

пре;щоJ1агаю1цее формирование всех его основных качеств. 

Ориеrггировочная основа за,цанного умственного действия разъясняется учащемуся в 

самом начш1е его фор\1ирования. Зат1.�м с: опорой на нее вьшолняется само действие, причем 

снача.1а во внешнем плане с реальными пред\1етами. После достижения определенного 

уровня мастерства во внешнем исполнении действия учащийся выполняет его в плане 

гршшой речи, ·::атем - в плане речи про себя и, наконец, в плане внутренней речи. Это и есть 

умствевное действие в собственном C\c,rc:1e слова. 

Исследования применения в обучении положений теории планомерного 

(поэтапного) 1.j:юрмирования умственных действий показали, что вместе с такими действиями
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у )· чан1и хся формируются� и другие психические процессы: восприятие, прои:шо:rьное 

вни:-.1ш0
1 не и речь, а также систе\1а понятий, связанных с выполняе:мым действием. Действие в 

рез:ультате его фор1,шрования на основ:� ,данной теории может быть перенесено в умственный 

план ини целиком, или только в своей ориентировочной части (понимание действия). В этом 

с.1учае исполнительная часть действия остается внешней, меняется: вместе с внутренней ООД 

и в конечном счете превращается в сопровождающий умственное действие двигательный 

навь1к. 

Г1 сиходидактиче,::кие теории развива:кнцего обучения могли возникнуть только в 

рус.1е функционального подхода к понимаюпо психических явлений, и связаны они со 

с.rюжн1ы,1 пониманием мехашвмов организации психики и деятельности человека. В 

органи Jадионно-деятельностной разработке пс.иходидактических технологий особое 

:::на 1Iеш1е приобретают вопросы целост1юсти, системности, самодвижения и самоорганизации 

:шч 1юсти и психических процессов. 

Выводы по ][Iервому разделу 

Центр,шьную пшицию в когнптивнъrх исследованиях занимают вопросы внутренней 

репре:1ентации реальносiи,. осущес:ппяемой специальнь1м субстратом - когнитивными 

с·rруктурами. Когнитивные структуры являются не только репрезентативными, 

отс,брюн:ающими поступаю:щую информацию, но и активными инструментами изю[ечения, 

ана.:�и:ш и структурироБа�шя инфор1,1ющи об окружающей среде. Модель когнитивной 

структуры обеспечивает не то:тько :1шшие соответствующей функциональной организации 

1,акого-либо J.вена когнитивного процесса, но и прt:доставляет возможность создания таких 

ус.ювий, которые будут обеспечивать ее формирование и развитие. 

Самостоятельный псю:ологич,:�ский феномен представляет понятие когнитивного 

сти:1я с rюз11ции индивидуалЕ,но-своеобра:зных форм понимания реальности людьми. В 

на1:тояI:1ее время значимым становится подход, в соответствии с которым стилевые 

характеристики рассматриваются по отношению не к отдельным уровням индивидуапьности, 

а ко вс:1;:й системе индивидуальности в целом. 

В когнитивной психо .. югии нзучаются стадиальные качественные изменения в 

поведении и личности ребенка, которьrе происходят по мере его роста и био.югического 

соз:ревания, функционального преобразсвання психических процессов. Знание 

законо111ерностей качественного преобразования когнитивных структур позволяет 

определ.�гь оптимум условий д.тя полноценного когнитивного развития личности. С точки 

зрения информационного подхода процесс решения ребенком определенного вида задач 
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,,�ос·(шт в переко;:,иро вании специфической информации и оперировании ею. 

Начиная с трудlОВ Л.С. Выготского, определяющего содержание любого вида 

.:еятельн:ости как создания материальных и духовных ценностей, в отеч1ественной 

г си l(ОJiогии ведущая: деятельность ставится в основу возрастной периодизации. В общем 

11,онтексп: т,::ори:и развития: высших психических функций подчеркивается социальная 

сушность че.:ювска и: опосредованный характер его деятельности (ее орудийность, 

:>.нш;:овость) .. Роль ве;�ущего типа деятельности и ее смены в личностном раз:витии бьша 

11 ол :1жепа в основу возрастной периодизации Д.Б. Эльконина. Ведущая деятельность им 

олр,�де;шетс:я кас <,:деятельность ребенка в рамках социальной ситуации развития, 

выпо:тнение кот1)рой определяет возникновение и формированж: у него основных 

11си ,;:ологических новообраз:ований». 

По ре3,ультатам исследований Пию1<е, в период между 6-\1 и 8-м годами жизни 

ребенка когнитивное :ра:шитие: соответствуtт стадии конкретных операций. Умственные 

операщш, которые дети уже способны совершать, приобретают качества гибкости и полной 

обратимости; депr проявляют способность к децентрации, т.е. они могут учитывать сразу 

11ес1:о.:�ьк(> парамегров объекта или явпения. Кро\1е того, их мышление переходит с опоры на 

11ерцептивную информацию к применению логических принципов. Эти характеристики 

1,:он:{ретно--операuионалыюго _Уlышления проявляются в с.]едующих особенностях: 

сJхранения. спос;)бности осознать, что коJшчество предметов остается неитменным при 

11з:-.1,.:�нен11 и внеивего вида; сериации, способно1:ти упорядочивать обыжты по 

ко:шчественному признаку; сложении классов, понимании того, что некоторые категории 

�.:юг.'т входить в состав друг друга, а также того, что обы:кты одновременно могут 

rrринадлежать более чем к одной категории и ·,::остоять более чем в одно\1 роде отношений. 

Операциональность является основны\11 свойством вербально-логического 

к:)\11rонента :v1ышления: дифференциация J.огических операций лежит в основе 

к,1асс:ификации ксгюiпшных верб,шьно-логи:че,ских структур. В младшем школьном возрасте 

в сЕязи с необхоr:�;иvюс:тыо усвоения систематизированных нау.;:ных знаний знакомство с 

с:":новны�ш пог:ич1�скими понятияl\ш и операциями и начало их формирования должны стать 

прс_с1.\1ето,1 специальной развивающей работы�, поскольку нельзя полагаться топько на 

л ро щ:сс: r х стихийного формирования. 

На сснове фующионального подхода к пониманию психической структурной 

оханизации и деятельности человека возникли психодидактические теории ра:шинающего 

с,1"5:,·чения Сг.мо школыюе обучение включается в процесс психи,rеского развития, поэтому 

а�с1уальным всеrда останется вопрос эффективности технологического подхода к обучению 

.и его развивающего потенциала" 
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РА3,ДЕЛ 2 

пси:,-;;:О.)IОГИЧЕСКИЙ МОДУ ЛI) lПКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО ТИ[ПА 

В р,вде:rе 2 характеризуются инноваI,Iюнные: процессы, протекающие в системе 

совремеЕного образования, рассматривается функционально-деятельностный подход к 

развитию обра:юьатепьноrо учреждения. С целью продуктивного управления инновационной 

1шс,:юй показана и1:Iдуктивная модель психо.rюгического сопровождения обра:ювательного 

1 роцесса. В качестве диагностики и пока:зателя ре3уш,тативности образовательного 

1•ро1�есса рассr,.,rатриваетс:я применение экспертизы образовательной среды и

J си ,сологического J'vюниторинга. 

2. l. Инновационный тип обучения как новое: дидактическое понятие

С'овре.'v1енное образование является необходимым элементом общества и культуры, 

спо�::обн:ьш сохравить социоку:1ьтурную специфику страны, содействовать развитию 

�.!_о::юдежи. ее интеграции в традиционную культуру, ока:зать помощь в выборе молодым 

пою.шеш1ем образа жизни, аде1шатного ценностям нашего народа. Сфера обра:зования всегда 

вые гупа;1а системообразующим фактором жи3ни любого государства,. во всем мире она -

;10\11шанта в процессе национальной модернизации, главное условие экономических и 

с::11J.1шльных доспгж:ений. Национальная полит.i11ка в области образования принесла свои 

11оз.1ггивные плоды, позволив сохранить образовате.1ыюе пространство и придать ему 

постушпсльное дви:жение с учетом мировых тенденций. 

В научньrй лексикон давно и широко включено понятие «инновацию>, которое 

11но1'да отождествляется с понятия:v�и с:шововведснш:>>, «новшество», «реформирование», а в 

бо:�се LJгроком с,1ькле ---- всякое изменение в систече. Термин «инновацию> стал прочно 

в-:о,1щть в арсе:н,t:1 науки в середине 20-·го века,, и инновационные изменения стали 

в.1жнейшей формой проявления современной научно-технической революции. 

Основопо.rю1юшю1ми исходных понятий теории инноваций считаются немецкие 

у -r1:11ые З. :kJу1барт., В. Мегqерлих и австрийский экономист Й..Шумпетер, которые 

пр,н.1еня:1и эти положения в связи с социально-экономическими и технологическими 

процесса\rи [84., 85, 86). 

Несмотря на растущий интерес к инновационным процессам и широту 

р,1сл ространения понятия <<инновация», до сих пор не создана общая теория инновашюнных 

г;:юцессов, хотя попытки и подходы к созданию общей теории уж,е име:ются в обще!шучной 

л1лтратуре. 
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В частности, философ H.JJ. Лапин предлагает системно-деятельностную концепцию 

нововведений,, обращая внимание на разные уровни анализа нововведений (общенаучный, 

,,J61_11еметодологиче·ский, конкретно-·научный, прикладной), раскрывая структуру 

1швовационных. процессов., основные параметры нововведений, давая опр;�деление 

J1сх:)дны,,r понятия:м, связанным с инновационными процессами (жизненный цикл 

:,1с,в:)введения, рутинизация нововведения, динамика и эффективность нововведения и др.) 

1·. 87 1
• . .1 

В раб,Jтах А. И. Пригожина по общей инноватике подчеркивается, что главным в 

11 сс.[едованип инновационных процессов является изучение перехода от одного состояния 

каю)й-то системы к другому, новому, и управление процессом нововведений. Без аспекта 

улр1вления, по его мнению, говорить. об инновационных процессах беспредметно. [88, 89]. В 

:J,т1)М С:\IЫСЛI� следует сказать, что существенной задачей изучения инновационных процессов 

в обраэ:овании яв:тяется раскрытие возможностей управления процессами создания и 

JlfНI\Н:нения в практике педагогических новшеств. В основном эти процессы исследуются в 

обн:ен:аучно:v[ п:шн�:: и3учаются социокультурные проблемы инноваций, социальные 

факн:�ры нововведеЕий, структура инновационных процессов, условия их ускорения, 

IН)З:\[ОЖности системного подхода в их и3учении. 

Гiедагогическая инноватика является отрас�тью педагогического знания и использует 

ынс об�лую, так и частнук> методологию педагогики. ПредУ!:етом педагогической инноватики 

сг;u процесс со3дания новшества, освоения и внедрения его в практику работы 

обра:ювательн::�rх учр(:ждений. Определенное внимание проблеме развития педагогического 

пю:рчес:тва на основе укреп.:1ения связи науки и практики уделили исследователи, 

сконцентрировавнп1е его на учебной: работе: И.Д. Зверев, И.К. Журавлев, В.В. Краевский, 

f,..f.Л. К:1.:щйкулов., И.Я. Лернер и др. Укрепление связи науки и практики как средства 

1ш·1вития педагопчес кого творчества стало методологической основой при поисках решения 

проб.:rем оптf'с1ш:зации учебно-воспитате;1ьного процесса (Ю.К. Бабанский, М .. М. Поташник), 

пропюз:ирования 1�атвития школы {1\1.Н. Скаткин, Б.С. Гершунский). В работах М.И. 

Кон:::щкова, JIO.B. Заси;1ьева, Ю1 .• А .. Конаржевского, Н.Д. Хмель, Т.И. ]Шамовой, П.Т. Фролова 

пр-:)i'iJемы управления школой органично объединены с: проблемами ра:шития 

г:е.щгогнчесю)1·0 творчества. Работы К.В. Волкова, Л.И. Гусева, В.В. Краевского, М.И. 

Мах \rутоза отра)IШfОТ проблемы внедрения, рассматривая процесс внедрения как средство 

1вогческой д,�ятельности педагогов. 

РазлЕчные подходы к вопросу инновационной деятельности определялись в конце 

80--:\ годов, когда появились труды, посвященные педагогическому творчеству .. Прежде 

всего, б:ы .. ш ш,rявпены сущность и критерии передового опыта (В.И. Бондарь, В.А .. Кан-
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K,L; ик, ТВ. Кудрявцев., IO.H. Кулюткин, В.П. Г[архоменко, Ф.Ш. Терегулов, Л.М. Фридман), 

,Jпрещ:·1t1:-�ы епJ виды: рационализаторский (комбинирование и дополнение известньD� форм 

11 v1етодов работы), новаторский (создание новь� форм и методов, значительно 

повышшощих эффективность обучения:), инновационный как реализация сущностной связи 

1овых идей науки, нового содержания, новых форм и методов работы практиков на научно

.1сс. 11::довател,с:кой основе, совместные поиски педагогов и ученых (А.А.Арламов, Г.Л . 

. :Iунпанов, Л}I. Гусев, В.И. Журав:1ев, И.А. Зя:1юн, П.И. Карташов, Я.А. Пономарев, Н.Р. 

:{)суфбе1:ов2: и др .. ) 

В чи,::1е пр1,1:1наков инновационного процесса в образовании выделяются: отражение 

в о,rыте пршщилшш1 ыю неописанных в теории подходов к решению задач обучения и 

воспитания: испол,зование объективных, в том числе еще неопознанных законов и 

::аюлюмерностей; современных. но еш:е не нашедших практического подтверждения идей 

11си ,;:о:1ого-п·Едагоп1 1СJ1::ской науки и другие [90]. 

Результать1 инновационных стратегий выражаются в новых, продуцируемых 

вов1тором идеях,. отстаивае:'vlых пеннос:тях, приобретаемых :шаниях и умениях. Именно в 

:JГ'i)Ч 1<ачестве ре3угьтаты новаторского опьгга становятся достоянием науки массовой 

практики. Вснrервьтх, новаторский опыт вь1ступает источником нового научного знания, 

�;оторос уточняет, опровергает., развивает определенные концепции, гипотезы, т,еории и 

;;:1ет,.1дики. Во-вторы[х., новаторский опыт непосредственно воздействует на массовую 

11ра:сгику своей «технологической стороной>>, поскольку в практику проникают отдельные 

:_1л1�менты образова1·е:1ьной технологии. :В-треты1х, новаторство оказьrвает духовное влияние 

на масс:овук:� nеда:·оп1ческую практику самим фактом поиска, гуманистическими 

)'С rремления:чн, утверждением: огромных воз:,ю)кностей личности, выступая стимулом 

со1зсршенствования ка:.кдого исследователя. 

К дидактис rескому построешюо обучения и образования, а также к его социально 

з.начи\1ъr:.1 резульгата:v1 относится инновационная стратегия управления учебно

но,�шпательнь1м ::rроцессом в современной шко:1е, которая начала складываться вместе с 

итч,:�нею1 ем социаr:�ьного запроса к личности, к ее роли в общественном развитии, 

пояшшше:-.1ся в пост1Е1дустриальном информати:зированном обществе. 

Иннсвационный тип обучения оnредепяется в качестве нового дидактического 

понятия. Ад.11пивност1, образования и учип::ля к современным реалиям мож,::т быть 

;:;остигвута лишь ш�·р(:водо\1 школы в инновационный режим развития, адекватного :шдачам, 

се.н,м и ритму научно-технического прогресса. Основополагающим при рассмотрении и 

оце1не :"1Шогочисле1нных и противоречивых И3менений, наблюдаемых в обра:ювании, 
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яв.:1 ;1етсЯ1 понятие июювационного обучения, освоение которого дает путеводную нить для 

пе;пгога в инновационной среде изменяющихся школы и учителя. 

Инновационное обучение характери3уется как особый тип овладения :шанием, 

,:1.гrьтернативный по 01ношению к «нормативному>> обучению. Принципиальная разница 

J\IC}[:дy ними в том, что они по·-ра:звому относятся к будущему. Нормативное обучение 

«на1равлено на усвоение правил деятельности в повторяющихся ситуацияХ>>, тогда как 

11 ннс)вационное об) чение <<Подразумевает развитие с rюсобностей к совместным дейст:вия.\1 в 

нов1,1х. во:1l\,rожно, беспрецедентных ситуацияю>, также данное понятие определяется «и как 

цел :.:направленно проектируемый процесс обучения, управление которым осуществляется на 

осн,те исполъ3ования научных и культурологических знаний, и как целенаправленно 

opгaJ-IИ30BIO[r.raя ситуация развития личности, способной принять вы3ов будущего, где 

про,:ктируется и это будущее, и процесс достижения готовности к участик) в его 

осуJдеств.:�ениш> [911]. 

В результате обеспечивается смена типов мышления, сути современных 

лре,.>бразований в образовательной системе. 

Анюиз проекта ЮНЕСКО «Образоватепьные требования при новых технологиях и 

ЕОВ<JЙ оргш-нвации труда>> предпо:rагает, что д.тя эффективной работы в будущем 

111J;:�лвидууJ'.1ъr должн,,r приобрести в школе следу�ощие умения и навыки, которые можно 

лре.(ставить в виде дифференцированного компл!�кса: 

1. Коммуникативные:

·-инициатива, сущность которой составляют динами3м и творчество, 

саs,1,Jстоятельность ,rышления и действия; 

·-в:тадение устной, письменной., компьютерной коммуникацией, а также умение

слушать, читать, понимать и правильно интерпр,етировать смысл полученной инфоJл,шции; 

··сотруднич,�:ство -- конструктивное и це.:1енаправленное взаимодействие с другими,

чт�J диктует ширш:ое прим1�нени,� групповых форм учебной деятельности вместо 

111-1п:шидуали:ша и соперничества;

Б3аимное обучение неформюп,,ное и формальное наставничество и 

f.:o нс у:тьт:rро Е:ание; 

-\шопжультурные навыки, умение работать с представителями различных культур, 

с1т.п�чан:1щихся с точки зрения языка, типа коммуникации и системы ценностей; 

2 .. КогниrиЕп- I,,Jе 

- получение г использование информации, а именно ее отбор, знание е1� источников,

) '1Iе1ше пользоваться ею в целях принятия решений; 
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.. п;1анирование: постановка :целей, составление графика, определение приоритетов 

.. :(ЛЯ выполнения работы; 

- ин1енсификация пробле�-1, поиск вспможных решений и анализ их последствий;

- умение логически м:ь1сли1ъ, оценка и выдвижение логических аргументов с

Усп:).:Iьюванием КШ( индуктивного, так и де;�укпшного методов; 

принятие решений, требующее практики решения проблем при выборе 

а.1ь·!ернаJив:; 

у1,1ение, требующее 3начителыюго опыта учащихся в оценке работы как 

соб�::твенной, так и О):док:шссн�тков. 

Рассматривая обра:ювательный процесс как некую организацию,, правомерно 

выделить в ней факторный, структурный, деятельностный компоненты - минимальный 

J-1абор признаков системы. В этом случае тип обучения, трактуемый в качестве совокупности

услови::i, обеспечивающих :заданные параме�ры образовательного процесса, выступает как 

фгкторЕIЫЙ компонент. Тип обучения в той или иной степени характеризует исторические 

те1-J,(еНШJИ в ИЗ!\':енении социокультурного заказа в системе образования. Исторический 

:)ю��;урс выделяет несколько типов обучения я эволюции обра:ювательного процесса, прежде 

BC1�I'O традиционный (репродуктивный, подцерживающий) и инновационный 

(сш.юоргаювук:,щий)., а также прогностический (культурорефлексирующий), востребуt::мый в 

перспепиве [:92]. 

В качестве деятельностной характеристики выступает модель обучения (модель 

учебно··о процесса), основным: при:шаком :которой является деятельность учащихся, 

11 реliбшшающая, стержневая деятельность которую строит учитель в рамках 

со,,)тветствуюшего подхода. К дополнителыгым характеристикам модели обучения относятся 

110с.1едовательносп, этапов во времени, характер юаимодействия (соотношение и характер 

роп1.::й учитеJя и у10 шш:их:ся) и принципы реапчювания (характеристика реакций учителя на 

типичные действия учащихся),, характеристики о:жидаемых результатов, т.е. педагогической 

11ап!авлеrшости модепи [93]. 

Тн6лица 1 

Ср3шнителыrа:il характ11�ри1�тика типов обучения 

.. -----·-----·---·----------------------··---]-·---------·--·------·-· -----т 
-

_'!�:,JlДИIIIJJJIOHJНIOe ______________________ -·----- Инновац111онное ___J_ _____ ...!!1!оrностич��1,:о�
1. ПоследоватеJ1ьносп, этапов 1J1бученин во врем1ши

Во·:растной принцип 
011реде:1ения этапов во 
,зремени 

L--·--·-· ··-·--··-··-----·-·----·--··-··----··--

Принцип .:шо:�навательной 
активности» обучаемого

Принцип доминанты
обучаемого: внутренняя 
потребность, выраженная
системой ценностей в освоении 
среды 
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1.--- ---··----- ---------------------------------------------·----·--·--·------------------------1_2. Стиму:1иро:вашн:: мотивов познан11я 
!

----··-----··--
-
--------------------------------г----------·--------·-------·-::J 

------
-
---

--[Через ценности юроспого · Ч<�р<:::з актуализацию щ:нностей Через гармонизацию цt::нностей _
,1ира i,· с.южшнш:го,.;я опыта субъекта общества и субъекта в нем 

_ че;11 ОВЕЧ�:ства ___________________________ _J____________________________ - ------------------

Ов.1ад1:ние :н1аниями, 
)\Iеви:!\IИ, Ш1.ВЫК2.МИ, 
оrражан::-щими реа;11,ную 
деiilствителы-1ос:ть .. их 
в.х: п ре, 11]ведение и 
пр1в11енение 11р11 реше,ши 

_ С ГёНдарт НЫХ учеб НIЫХ __ Задач __ 

Поэтаг1наЯ1 заданность 
продвнжения; 
p,=r .-шментированносп,, 
;t,e ::ткэя организация 1,:онтроля, 
проект-шаб.1он одного 
П1;,<1а гоп1ч,�ского прострас1с:тва; 
зш.ние представляется как 
р,::!ультат познания 

5. 

3. 1Сод1Е:ржание процесса

Управление в реж:н.:11е диалога с 
обучающей средой при 
сююорганизац1ш и 
сююрегуляции субъекта 
обучения 

Моделирование отношений 
субъекта и объективной 
реа;1ьности в их причиРно
следственной зависимости и 
перспективе 

4" Характер1н�тика об:учающей с·реды 

Синхрошвация и 
регулирование ритма 
индивидуального продвижения 
и объективно 3аданных условий 
обучения; перерас:пределение 
доли участия в оценке 
ре:Jультатов М<�жду внешним и 
внутренним контролем 
педагогического пространства; 

Цепь обучающих пространств и 
ситуаций, обеспечивающих 
освоеt�ие совокупностей 
сущностей ролевых функций, 
способов их реализации с 
учетом эволюции рош:вых 
моделей, выведениt:: критериев и 
оснований для ощ�нивания 
совместной деятельнос;:и; 

знание :кшк вар�1анп,,1 знание как условие разюпия 
_ре:зультатов п_спнания _____ культуры ____________ 

Ролr�вое: участие обучаемого и обучающего 

L - -- ------------------------------------------

С1 р ·аюпационное обучающее: 
,1:аи.\1од1;:йст�.ие 
рассчатривается в отношениях 
ра ламе!' та гюзици �i: <<учитель 
-- у -1ен11к»: позиция н освоении 
шания -- rютребитет, 

Орган 113,щ kIO 1-ш ое 
обучающее юаимодействие 
рассматривается в диалоге 
между по3ициями «:органюатор 
и консультант обу1сения -
учитель-ученик --- коллектию>; 
поэиция в освоен ин знания ---

_ эксш�рт и анаrн-1тик ___________ _ 

По3иция партнеров в прощ:ссе 
создания модельного опыта 
освоения разнообразных 
культур; по:зиция в ОСIЮtШИИ 
знюшя - прогност и «с:оздате.1ь 
зна,шя 

6. Обесш�чившющая техника и об,�,спечивающая технология

Р,�г•родукция, 
1°:,.)сг1роизв1�дение., псвтор1:ние в 
-1,1Jгике, пр,едставляfо1_цей
зш11-111е нормы (31-шп,,
пр1-.ни.,1ать, �1сполиовать);
работа со 3На�-шем как с
1,111сiюр),tацией ---- сообщ,;:ш1t:::\1
,,:1твета на вопрос: «Чтс это :ш
·ша1ше'?>>

слойствами и нор11/атшшым 
1товедением; тип мышления -
,111скур:ивный,, 
нс,;: 1рою Еюдящий, 

LП]ЮДУКГИВ1-Шi1 
···-- --- "-------------·------------------------

Воспрои:шеденщ� учебного 
знанин в собственной логике 
обучаемого (знать, у:'1еть, 
выбирать); работа со з�-1ание)>1 
кш< с информаuионными 
моделями, ответ на вопрос: 
«Как устроено :шавие?:-> 

7. Р1�зультат

«Выращивание» нового 3нания в 
логике сомножества культур на 
основе рефлексии и 
предвидения (знать, оценивать, 
соотносить, самооцениваться. 
выбирать, конструировпь. 
прогнозировать); работа со 
знание\1 как атрибутом 
куш.туры, ответ на вопрос: 
«Поче�� Зачем?>> ________ _ 

саморазвитие: тип мышления - соответствии с эволюнией 
иссле:довательский культуры, тип мышления -

интуитивный, творческий, 
продуктивный 
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Инновапионны(� процессы в образовании ·v1огут иметь уровневую детерминаuию, 

отр!iжающую суть нововведения. Первый уровень -- методологический - определяет новые 

подходы к организ:ации образовательной системы, такие как, например, программная или 

ПfЮ(:кп-rая оргашпации деятельности. Второй уровень инноваций -- институционный -

касается етруктурныl( преобразований, прежде всего статусного изменения 

о(5щеобра:юв.пельного учреждения. Третий содержательный уровень охватывает глубинные 

кон цепгуальные компоненты, касающиеся стратегии обра:ювания и развития учащихся. 

Ч(тнертый технологический уровень связан с реа.:шзацией новых образовательных 

те·,;:нол1.Jгических подходов. 

Культура инновационного образования предпо;шгает его осознанную системную 

реоргани:шцию. 

Первым коl\шонентом этой реорганизации выступает сама личность педагога. 

II:,.меняется ее по:шция в отношении к ученику, J:C саvюму себе. Педагог выступает не только 

1а1:< юситель предметнс-дисциплинарных зшший., информации, хранитель норм и традиций, 

IJ о номоrцник становления и развития ученика, увюкающий в нем личность независимо от 

меры его приобще1шосги к знанию, меры е1�0 понимания, либо непонимания. Изменяется 

харакн·р управле1шя утверждается позиция де:\1:ократических взаимодействий, 

со грудничесп�а,. помощи, внимания к позиции и инициативе ученика, к росту его личности. 

Пс,3нция личности ученика центрируется на активном взаимодействии с учителем и другими 

уч.�викаt1ш. 

Второй :<омпонент -- это и3менение функции и строения знаний, которые 

ос3,.ишнотся учениками., и способов орган�вации их усвоения. Процесс их усвоения 

орп,яи0 :уется в � .. ш огообразных формах поисковой,. конструктивной мыслительной 

де:п:�лыюсти, как продуктивный творческий щ:юнесс:. 

Третъим 1<омпонентом выступает решительное выдвижение на ш:рвый план 

соцшш1,ной природы всякого учения и ра:шития личности, с чем связана ориентация на 

грушювые фор:v[Ь] уч1;:н�ля, совместную деятельность,, на многообрази,е форм взаимодействий, 

меж;шtJностных отношений и общения. 

Четвертый компонент связан с изменением критериев оценивания эффективности 

обученrrя и воспитания на основе преобладания в3аи�о-· и самоконтроля в рамках обших, 

ра:ще.:1яеJ\Iых группой ц,�нностей и смыслов. 

Таким образом, ко�ш.]ексной реорганизации подлежит цельная система 

с1>вrемеН1юго инновационного обра:ювания, которая включает изменение как структуры 

оо;:х.ювате:1ьного учреждения, так и его техно.:югического содержания. 
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Новый �:ип организации образовааия продиктован не только повседневными 

: -1уждами общества в повышении его качества, но определяется бо:1ее глобальной социальной 

проб:1е\10Й ·-· привести состояние всех компонентов образовательных систем в соответствие с 

це:rя!\ш гуманизации и демократизации нашего общества. Кардинальная перестройка це:1ей, 

со.::(·:ржания, .четодов и технологий образования означает, что по масштаба:\1 своего влияния 

на !IИЧНссгь процесс обучения должен стать более .действенным и конструктивным именно 

JIOTO).I), что он 3атрагивает всех участников -- и педагогов, и учащихся. Решение этого нового 

11л,кса сложности :задачи динами:зируегся и требованием врем1�ни, которое как никогда 

чре,1ато ус:коре:rп-1е�.1 перемен. Отсюда необходимость в утверждении нового, 

коэволюцио1-шого, подхода к развитию личности в процессе обучения. В:заимодействие, 

сотрудничество, диа.;-юг -- необходи�юсть не то:л,ко становления личности учащегося, но и 

рал:и:тня педагога: без помощи нового поколения, без с:ораз.вития с ним он не ре,апиз:уется 

i;ai, профессионал, как :-шчность. 

Достижение такой цели предполагает, в частности, значительные усилия в 

нап)ав:rеюп-r научной рвработки стратегий обучения и воспитания на основе современной 

воч1ас1ной н педагогической психологии, психологии личности. Основные полож:ения, 

ра�ьиваеыые в этих областях науки,, - об активной ро.1и со:знания в практике людеr.: на всех 

::,гагах ее становления, о порождении и перестройке новообразований психики только на 

ос1--юве собственной деятельности человека и многообра:шых форм в:заим:одействия с 

1Л)'J'И.\НJ ЛЩ]ЬМV. создают научный фундамент как для обоснования,, так и для 

нс 11оль:ю 1шния активных методов обучения. 

В поспедни х: научных психолог о-педагогических исследованиях учение 

ра1:сматриваегся как по;шморфная ( органически включающая в себя и игру, и труд, и 

тн1Jрчесгво), преобразующая деян:лыюсть, а под инновационным обучением понимаются те 

�1егоды, которые поз.воляют конструировать уче:ние как продуктивную творческую 

1;,,::я] е:лоность и шщагога, и ученика, связ:анную с достижением социально полноценного 

г,р 1,),;�укта на нсех этапах учебно-воспитательного процесса снача:ш в совместной, а затем в 

гн.д11видуапьной самсюргю�изуt�vюй работе [94]. 

Такой подход, подчеркивающий личностную, вк;]юченность в процессы усвоения и 

акт)шшз:2uии 3наний,, позволяет полнее объяснить психо:югичесК)Ю природу действенности 

шнювационной стратепш обучения при условии системной органи:зации ситуаций 

пр1цукти fШЫХ взаимодействий как основы: для соразвития личности обучающего и 

01.):',i'- аемо го. Одновременно данный подход rю:зволяет указать на принципиально 

отJш :ппельное иннона11ионное направ.lение в образовании - психологизацию учебно

вс1спитательного п ропес:са, предполагаюп�:ее переориентировать педагогическую практику на 
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::,не.:�rренне 1.1 продуцнрование достижений психологической науки, которые будут 

сло::обсiвовап, рефлек:;ивно-личностному становлению учителей и учащихся в процессе 

обучrения. 

Пси\.ологизация образовательного процесса предполагает 

Г1ре.'l.мепюго содержания учrебных курсов, овладение которым 

структурирование 

будет определять 

Г1ро::транство пел ХИLiеского и психологического ра:шития: его социального, когнитивного, 

:�vюциснального ко1·11rтюнентов. 13 данном аспекте определения сути психологизации 

ст:нюватся очеви.пной интеграция диагностической, коррекционно-развивающей, 

г,рофи.�шктическо11r деятельности, позволшощей анализировать и обобщать достигнутый и 

1 1 от,.:нщшльный уровень данной образовательной среды. 

2. l. �.!1оделирование школьной обра:зовап�льной среды

Вариативность современной системы обра:ювания, ее устремленность на 

ран.ивающие, ;шчностно-ориенгированны:е, инновационные и экспериментальные 

те.(нолопrи ,.)бучения и воспитания все чаще приводят к превращению совреме:нных 

образоI:ате;1ьных учреждений из объекта упраюrенческих воздействий вышес:тоящих 

руково,�ящих органов в субъекта развиваю,щейся сисп:мы образования [95]. Достижение 

даг1ного перехода во3�южно, ес.1и со:щаются условия как для раскрытия творческого 

лJтентща.1а учащrп;ся, так и для инициативы педа�гогов и образовательных учреждс:ний в 

Ц;�..lОМ. 

()бразовател"ные учреждения все чаще переходят к использованию таких 

образошгел:оных Iекногоrий, которые позволяют педагогу трансформировать ш:редаваемые 

у 1 rащимся способы ,д,;::ятельности (ЗУН) И3 цели обучения в средство развития их 

с r.юсобностей ·-- те:Jrесных, познавательных, личностных., духовно-нравственнь1х. д;пя этого 

С':ню13ится необходимы:v1 созд,ание ра:шиваюшей образовательной среды, которая 

оо,�(печила бы каж;J,ому учащемуся возмож�юстъ проявить заложенное в нем от природы 

11 =:орч�ское нача:то и сформировать способность быть субъектом развития своих 

с 1тособностей и в итог� стать субъектом процесса своей социализации. Создание такой 

ср,.�ды, несомненно, цо.тжно начинаться с прое:ктирования самого общеобразовательного 

уrр(·жд�н ия., поско;·rьку развитие сложной педагогической системы неразрывно свюано с 

1 а11 1ественными преобра:юваниями ее компонентов. 

Учитывая разнообрюие социальных, образовательных и психологических функций 

современного обра:ювания, параллельно с целью собственно предметного обучения для 

ССl::дания обра:зовате.тьной среды должны быть определены цели познавательного и 
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.-а1ч11остного развития учащихся, а также их социашвации. Цели обучения и проектирование 

06р130 3агельной с:ре,1ь1 включают в себя: 

-передачу уI,гащимся :шаний, умений, навыков, соответствующих их интересам и

ск�,Jнностям. r .. e. формирование субъекта общих знаний, умений, навыков (традиционная 

не:1 :о обучения); 

- развитие у учащихся способностей, которые соответствуют типу деятельноети,

яв.ттощемуся ведущим для данного возраста (игровая, учебная, коммуникативная, 

доп Jофессиональная и т.д .. ), т.е. формировани,е субъекта деятельности ведущего типа: 

шр,:,во11, учебной, общения, допрофессиональной под�готовки (цель развивающего 

об'\1 чения):, 

- раз1зитие у уrшщихся специальных способностей, соответствующих опре:делен:ным

кут,турно-истори ческим. видам: человеческой деятельности (музыкальная, техническая, 

спорти шая, ху;щж,;:ственная и т.д.),, т.е. формирование субъекта предметно

с:1е11иашзированных :шаний, умений, навыков (щ:ль специального и профессионального 

обунж11я ): 

создание образовательных условий (систе:"v1ы возможностей) необходимых 

учаш,11J\1ся для проявления своих потенциальных возможностей, развития их склонностей, 

инт,:ресОf! и спос:обностей в разных сферах д,еятельности человека, т.е. формирование 

с1юсобности быть суб�=>ектом своего развития: и физического, и интеллектуального, и 

л;1 1-г,1остного, и духовш) .. нравственного (цель развивающего образования). 

В жизни общеобразовательного учреждения выделяются разные уровни 

ста1 озление, развитие и функционирование [96, 97]. 

<1>ункционирование школы -- это тож:е ра:шитие, но для него характерна больше

с11чайность, нежели 3акономерность в процессе циклического воспроизведения функций 

rл:о:rы. При функционировании отсутствует направленность юменений, так как они не 

;-.JОГ'.'Т -lакап:шваться. Повторяемость цикла обеспечивает взаимосвязь только отдельных 

1п 1J1.:нений, ю.� обеспечивающих целостность системы .. 

В концентрированном виде процесс ра3вития можно представить как направленное 

л111;ксние, причеr-.' процесс развития школы связан скорее с развитиеv1 как всех компонентов 

ср;lзу, так и с рюшпием базового и нес1<0;1ьких определяющих компонентов. Поэтому 

ра3ви·:'1с1е целостЕоспI школы можно достичь благодаря стройному моделированию и 

r: .rшни рованию обра:юв.::rгельной среды. 

Развитие как целостный процесс ··- это «шаг» в развитии. Под <<шагом» 

л о .. ч,а:1у),1�ваеrся юJ1,.:шлексный пере�:од к це;юстной системе, а не отдельных компонентов из 

О,(l!(1го �остояния в друп)е. В связи с этю,1 выде;1яются три вида работ: 
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[. Фор:ш,роiишm� I<�ОJН!Цt�пции, концентрирующей в себе общий смысл в развитии: 

1.е:н1 .. Jсно1зш,rе 3адачи, результаты анализа проблемы в развитии школы,. определение

оснJвных на:.1равлений развития. В этой свя:ш развитие общеобразовательного учреждения в 

кон гек,.::те развития инновационного процесса есть: 1) направленное внедрение ведущего 

новlпес.тва на разных уровнях развития; 2) внедрение :ведущего новшества во все звенья 

с.1.0.юrой педагогической системы:; 3) включение новшеств в инновационный процесс. 

I [ре гнос:т:rческая деятельность и определение общих способов и условий достижения 

стратегических целей являются важными звеньями на данном этапе разработки модели 

инновационной: системы. 

Основная и очень ответственная :�адача совре:vrепной школы раскрыть 

п1дrшидуальност;, ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться,, обрести 

11 зб1 грательностъ и устойчивость к соцЮ:L1Ьным воздействия\11. Дифференциация образования 

л з I(е.ш rтре13ршцаетс:я в средство развития i,1 становления индивидуальности,. и раскрытие 

IJf-1.],ПШд� алшости кюкдого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение 

:111ч11ос:тно-ориентирова-шого образ.ования в совре.\1енной школе. Цель такого обучения, 

ос1::101ш,Jй ц,�·нностыо которого является признание в каждо\.1 ученике неповторимой 

инд 1:видуальнос:ти, состоит в создании системы психол:ого-педагогических условий, 

п;в1:01якш.�:ей в едином классном кол:rекпше работать с ориентацией не на "усредненного" 

у 1 1,=1111ка, а (' ,. каждыч в отдельности учетом индивидуальных познавательных 

Ею I\IОЖНостей. по:гребностей и интересов. Такиv1 образом, указанный принцип в опреде:лении 

ц,.� ·,ей :>бучения ЯЕ\.lЯСТСЯ ОСНОВ(Юбразующи:v11 для 

оо р, lЗОв,гел ы-юго п ;:юстранства. 

со3дю-шя концептуальной основы 

Разработка 1юнцепции образовательной среды является :необходимой составной 

,a,,�'I ысJ конпепции развития обрюовательного учреждения и включает в себя следующие 

ЭТШI :,.1: 

1.. Проектирование, предполагающее разработку концепции развития данного 

с:С,р,.:з:оьательного учреждения (цели, содержание, методы работы). При этом возможна 

Ii ео(;холимость проведения пс:и:холого-педагогической экспертизы наличного состояния 

;:�аш ого учреждения; 

2. 1\11:оде:1ирование, целью которого является конкретизация общих позиций

ко:1щепции в соответствиями с конкретнысv1и условиями и возможностями каждой ступени 

об'',i'- ення и каждого 1CJ1acca, а также напичного потенциа.1а педагогического коллектива и 

т.л.; 

3, Псих0Jю1·0-п1�дагогическая экспертиза образовательного учреждения с целью 

в1,лп :-1еню1 со1Jтветствия (нес:оответствия1 его актуалы--юго и проектируемого состояний. Под 
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r1роектируе\1ы1v1 состоянием поним:ает,;;я то соетояние, которое должно быть в соответствии с 

1:1сНJВНЬI',Ш позициями концепции развитин данного учреждения. Экспертиза может быть 

:�21з1 ню 1 и.ш поэтапной, тогда в ЭТОN[ случае она обре:тает форму мони:торинга 

обр1Зонательноrо учреждения в соответствии с концепцией его развития и програм-.юй 

пра{тической реализации этой концепции; 

4. Разработка шшна управленческих действий, включая контролирующие и при

не.·о,::�ходн�юсти коррекционные, по практической реализации концепции данного 

обрло1штельного учре;;1щения. 

2. Jl]рогра:нми:рование является вторы�r видом работ в комплексном переходе к

це.-1,)стно й системе и предполаJГает изучение резупьтатов комплексного анапиза деятельности 

лед :1гоп1 1rес1<ого кол.,rектива и определение конкретных способов решения обозначенного 

кру:·а проблеv11. 

13 качестве системообразуюrцего фактора для проектирования и моделирования 

обр '.:зовательной среды в условиях общего и дополнительного образования выделяется 

инд:Iвидуа�1Е:.н:о-психолюгическая разнородность контингента учащихся, в которой 

раз: и 1чшотся по виду и уровню сформлрованности проявленные и потенциальные 

воз�1ожности учшдихся к развитию свою, способностей, что предъявляет к образовате:ть:ной 

CJ}�Jle особые требования: у�[ебные программы и методы педагогической рабо1пы, за 

не51:1.:1ьшнм исIСП<)чением, уже не могут быть строго ориентированы на определенный вид и 

у:юн.ень развития учащихся. Напротив., они должны со:щавать условия для обучения и 

ран ития детей как с проявившимися и достаточно развитыми способностями, так и со 

ск;J1,1тым[I способностями. Иначе говоря, речь идет о необходимости создания разви:ваюшей 

обрi1:1овательной среды. 

Развивающее образование -· это путь психологического проектирования учебно

восrrитательного процесса, которое ориентировано, во-первых, на создание образовательной 

ч,,;;.ы ,�::1я раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей и развития уже 

обн:1ружнвшихся способностей и пичности :каждого учащегося в соответствии с присущим 

каао:ому индивиду творческим потенцишюм, во-вторых, на комплексное рювитие 

р:.1�л?1чных видов способностей и сфер психики (физической, эмоциональной, 

гон авгтелыюй, :шчнос:пюй, духовно-нравственной) в соответствии с индивидуш1ьными 

с::.::1)(.ен1[0;:тями учаш.ихся. 

3. Плаширон.ание действий по реализации программ включает также

ю.·1ш1)•;�пвацию концепции как ко:r-.шле:кса идей проекта. 

Исходя ю вариативности современного образования
!
, содержание обучения может 

ПJН:д.::ТаВ.;IЯ1Ъ собой: 
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- предметное содержание, характеризующееся соответствующим набором знаний,

умений, навыков, позволяющих стать субъектом данной социокультурной области 

человеческой деятельности ( социальная и функциональная компетентность, 

допрофессиональная и профессиональная подготовка, художественное и технической 

творчество, спортивное мастерство и т.д.); 

- способы учения и содержащаяся в них способность учиться, т.е. быть субъектом

учебной деятельности, когда учащийся овладевает навыками произвольной регуляции своей 

учебной деятельности в любой области. Тогда знания, умения, навыки превращаются из цели 

обучения в средство развития этой способности; 

способы социализации, заключающиеся в возможности социального 

(межличностного и профессионального) взаимодействия, необходимого для успешного 

вхождения и активной жизни в условиях современного общества. Это включает в себя 

фор:\шрование способности быть субъектом своего развития в целом (включая физическое и 

психо"1огическое здоровье, познавательные, личностные и коммуникативные способности, а 

также присвоение общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей). Тогда и знания, 

умения, навыки, и способность учиться превращаются в средство социализации учащегося 

посредством раскрытия его творческого потенциала как его «природной» способности к 

саморазвитию. 

Развивающаяся школа в своем развитии проходит ряд этапов. Период первичного 

развития новшества охватывает цикл ее жизни от появления инновационной идеи до начала 

внедрения и означает переход от типовой общеобразовательной школы к школе -

адаптивной модели, к школе - экспериментальной площадке; новшество существует как 

идея развития. Вторичное развитие охватывает период от школы - экспериментальной 

п"1ощадки до ;,,ю:чента, когда данное новшество пронизывает коллективный педагогический 

опыт. Пос.1едшш яв"1яется этап, когда исследовательское творчество и передовой опыт 

становится :-�ассовьш, придавая ему инновационный характер. Следовательно, вторичное 

развитие охватывает собственно режим развития, а период становления школы есть 

первичное развитие. 

Стратегической задачей теории и практики развивающейся школы выступает 

интенсификация развития инновационных процессов; интенсивным будет такой 

инновационный процесс, который содержит в себе высокий потенциал инноваций. Процесс 

развития как инновационный можно интенсифицировать, если обеспечить приоритет 

нововведения, считать основным методом интенсификации инновационных процессов 

работу школы по единой научно-методической теме, организовать целенаправленное 
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ю,е трение: новшеств в юо.1лективный педагоJГический опыт школы, а также интегрировать 

Шlic1 онгцно:шп,rе: пронессы, ус1пивая взаимодействие между новшествами. 

В практике: не.постного ра:звития шко::1ы выделе:ны четыре уровня: 

1. IJIJкoлa ·-· адаrпивная мо_цеш,. В данной образовательной среде создаются

: ре t::1юсылки д:ш инноващюшюй деятельности., осуществляется изучение методов 

гси 1(олого-псдагогичесF:их исследований, ознакомление с современными концепциями и 

сисге:vшl\1:и., внед)'яются новые и передовые технологии образования, совершеЕствуется 

. .Jс�П:)лшительное обра:ювание. 

') 
.. . JШко.1а - эю�периментал�ьш11я площадка. В педагогическом коплективе 

<]�орми:руется с11стема 1\Iетодической работы учителей, основой которой является 

1,1 се. :едовате:1ьскшr деятельность учителя, эксперименты проходят стадии первичной 

1<ор ::,ею1ни II становятся взаимопроникающими. 

Э. lНко.ла лабораторю1. Идея эксперименпL1ьной работы, будучи 

сие т:11ати:зироваю-rой, активно переходит в научно поставленный опыт школы. 

11,.I,�·1 о.::�;11 с1еские объединения учителей становятся творческими лаборатория\1И, учебно

�•1.Е.'Т,.1дическими кафедрами . 

. �.. Н{�прс::рывно развиваюшаисн шн:о.r1а. Педагогическое мастерство учителей 

с :-.,н овит::я непрерывной инновационной деятельностью, ведется многоуровневый 

11.1сниторинг эффективности образовательного процес1:::а [98]. 

Це;юстность., равномЕ.:рность, устойчивость в развитии обра:ювательной среды 

дос и rается благода.ря целенаправленному и поступате:1ьному внедрению инноваций в 

с ю:ю�уJо систему образовательного учреждения. В настоящее время наблюдается 

,.,ычител,,нь1й рост инновационных учреждею:1й образования, имеющих в своем развитии 

;�е,л ел,ностно--функциошшьную детерминацию,, а также критериальное от;1ичие. Учебное 

!,шедение является инновационньт:\1, если: 

l учеб;но-·воспитате::1ьный проuесс основывается на принципе 

природосообра�зности и подчиненных ему принципах классической педагогики; 

') ., . педагогическая система эволюционирует в гуманистическом направлении:, 
� -

�, .. организация уче1Jно-вос:питате.·1ыюго процесса не ведет к перегрузкам 

г:r:о :тьнин:ов и п1�дагогов; 

4. повышенные результаты учебно-воспитательного процесса достигаются не за

с 1 н..:1 селекции обучаемых ипи педагогов, а за счет использования нераскрытых и 

111.�::а ,�(:йствованных возможностей системы;

� б J. продуктивность уче но-воспитательного процесса не является прямым

с. 1 l:Jстви,(:М внедрения дорогостоюцих ср,;:дств и систем [99]. 
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Таблица 2 

Сопоставление инновационных и неинновационных учебных заведений 

Учебное заведение 

Неинновационное Инновационное 

Определение 

Учебные заведения, исключающие практику Учебные заведения, внедряющие нововведения 
нововведений, кроме насаждаемых по собственной инициативе для удовлетворения 
административной властью и вышестоящими растущих потребностей учащихся и учителей, 
просвещенческими органами управления, преимущественно за счет внутренних резервов, с 
инерционно функционирующие. учетом новых научных идей и достижений. 

Назначение 

Передача знаний, попутное воспитание, Содействие самореализации и самоутверждению 

ознакомление с существующей культурой, личности, формирование более совершенных 
освоение социального опыта. Цели и статус межличностных и общественных отношений. 

учебного заведения определены идеологией, Моделирование перспективных жизненных 
политикой государства. линий. Гуманизация отношений. Цели и статус 

определены личностными требованиями. 

Вид 

Преимущественно государственно Личностно и общественно ориентированные 
ориентированные 

Принципы 

Идеологически трансформированные Научные, объективные 

Характер 

Воспроизводящий, репродуктивный Творческий, продуктивный 

Цель 

Усвоение предметно-дисциплинарных знаний Развитие личности. Предупреждение тупиков 
развития. 

Содержание 

Разрозненные предметы со с.1або выраженными Ценности отношения, убеждения, мотивы 
межпред:,.1етны:--.1и знания:--.ш деятельности. Интегрированные курсы. 

Учебный процесс 

Преоб.�а.Jание фронта.1ьных форм Преобладание индивидуально-
репро.Jуктивных знаний, действия по образцу. дифференцированных форм, творческого 

подхода. 

Технология 

Трудоемкая, медленная, малоэффективная Ориентированная на облегчение ученического и 

педагогического труда 

Управление 

Учащийся - объект управления Учащийся - субъект деятельности. Объект 
управления - целостная педагогическая 
ситуация. Поддержка личной инициативы 
обучаемых. 
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- -- --------- ------ ----------------------- - ------ -------------------------------------

� 

Уч�1щийси 

I Ос ъ,:нт во·ц1:йствия. Ц,:ли дt:ятельности } Источник собственного развития. Субъект
f- :1а;.аюrсяуч11т,;:ля 1,1и _______________________________ д1�яп:льНL)СТИ ________________________

Учиlf'е.-1ь 

] р 1нслятор знаний, орлшизатор уч,,:бного Гуманист, ориентированный на сотрудничюство 
···-· -· ··-····-----------··------··-----·--·------------·-----·--··------···-1------------------------------------
.. пр ) 1,1е1.:с,1 _____ ·----·-··-------·----------------·--·------···- ----------------------- -------------·-----

Ко111 троль 

····-· - ··-····--··---------···-----··----- ·----··---------·-----·-··---·--···1-------------------------------------
··· Еiн ,·,шний, операц1-юнны�1 __________________________ Внутренний, целостный _________________ _

Р,езJл1ьтат 

····-··- ··-· ···--··---------·-----··-----·-------------·-----·--··------···1----------------------------------
\f э.:�:сщкти вн.ая, ма.:юприспособленная к жи�ни А.ктивная, инициативная, жизнеспособная 
.-1и 1 1ност1, в си.1у однообразия способа действия личность с вариативными способами действий 

·-··-- ---
··--···--··----------·-----··-----·--------------·--------··------··· --------------------------------------

При ана:шзе школ, непосредственво участвующих в инновационно\1 процессе, 

суLL.ественно,.� значение им1�ют такие параметры, как инновационный потенциал 

О]JПJIИ3адии, инновационная стратегия ее органов управления, а также 

в ну риорганн:шционные и межорганизационные структуры и процессы, влияющие на 

1:0011ерашпо и координацию организаций в общей динамике нововведения. В ряду 

п1:1н )Бационных школ выдепяются следующие виды:: 

1. JШ!юJIJШ -- гимназ:и:н. Общеобра:ювап:лыюе учреждения, ориентированное на

с[.1ср-.111ч:юван:ие ш1чюко образованной шпеллигентной личности, готовой к творческой и 

11.:::::1е.::�.овпельскоi11 деятельности в раз:ш[шых областях фундаментальных наук. Образование 

r=: .1 И\111ш:ши дается на широкой гуманитарной бюе с обязательным изучением нескольких (не 

\:1ен,::е двух) иностранных языков.

2. ПJкп,.гrа -- шщt�й .. Общеобразовательное учреждение, открывающееся на базе

пр,)1\ншьного высшего учебного заведения, совместно с которым образуется учебный 

ю)1,111:текс,, и пре;:щазначенное для проведения повышенной подготовки по отде;л,ным 

пр,�;1:ме:т,ш, осуществ.1,ения ранней прос\�1илизации учащихся и подготовки выпускников к 

осо:·,�анному выбору профессии, самостоятельному творческому обучению в ву:зе. 

пре:r.J\н:тов дает расширенное у1луб:1енное образование по отдельному или нескольким 

пр�;,,1\!ета111 о,;цюй,, вь::бранной области 3наний и осуществляет раннюю профили:шцию в 

с1чп встствующей об пасти знаний.

J�:ичностно-ориентированное обучеш-,�е притвано решить очень важную зад.ачу -

р,.1.в >rтие: .:rичности ученика в образовательном процессе. 

Учеюrе есть особая индивидуапьная: деятел,ность ученика по овладению 

С'1 11(!I0Ку:1ьтурными нор��ами познания. 11[0 учение не есть прямая проекция обучения. Оно 

оп11рается. прежд::� всего, на субъектный опыт ученика, накопленный им не только под 
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в, инние1 специапьно организованного обучения,. но и в процессе индивидуа;1ьной 

,rш· не,'1енте�1ьности. условия и источники :которой у каждого свои, особые, неповторимые. 

[Т,;у,тому новые педагогические техно.1огии и можно то:н,ко внедрять в психологическо'v1 

,::ол ронождt�11ш1. Ве,�ь учитывать нужно всё: социоку:1ьтурные особенности, соотнесение тех 

>1ю1 иных техню.югий с ;шчностными психолого-педагогическими особенностями

1,:онкрепы:,; учашихся и даже национапьный менталитет. 

Эф1l)·�1стивность функционирования и развития любой образовательной системы 

11::шр:>i.\,•1ую :вязана с 1rюмплексом принципоIЗ, методов, органИ3аuионных форм (учебно-

BOCJ] нтате.П,:!ЫХ, учебно-по:шавател ыrых и самообразовательнь1х), составляющих 

те-:нологиfс :�·'Г1равления рюви1ие1,1 личности на всех уровнях обра:зовательного процесса, что 

Е совоку[Е-IОС'И состав:-шет основу техноло1ГJ1,1<ilе(:ко1го моду.1я образовательной среды. Это 

ло:1:):,кешн� щшводит к осо:1нанию необходимости разрабопш надежных об}nчающих 

г:ро гра\1:,1, уче:бно··дидактических материалов., позво;�1яющих "из"1еря:ть", "прогнозировать" и 

''о:ю>1дать" в ЕСОЕечном итоге vюделируеr,.;1ый резу.]ьпtт. Включение исследовательского 

�;о,1по�-1ента позволяет выстраивать педагогический процесс технологично, на основе: :ншния 

нсихолого-щ:дактических законшлерностей: сохранение самоценности каждого возрастного 

r1ер11ода. ,1;1,штивность педагогического процесса, по!:воляющая выстраивать 

�1н.:rrзидуальные .1инии развития и обрюования каждого ученика с учетом как актуа:н.ного 

уроння. �:-ак ,1 :юн1ъ1 ближайшего развития., со3дание единого культурно-образовател,ного 

про, .. :транства .. в рамках которого �,:аждый его участник признается субъектом педагогической 

;ie:,1·1 е.:тыюсти. 

l1(:юrо.1огичес:кий модуль образова�ел.ной среды определяется психологическим 

с опровожден,1ем как системой профессиональной деятельности, направленной на создание 

сошшл11:.1f-rо·-пс:ихологических усповий для успешного обучения и развития ребенка в ситуации 

LШ<олыюго взг.и:vюдействия [100]. Объектом школьной психологической практики выступает 

обучеrrие и . 1сихологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия, 

пр1�,:1у1етом ·-· социально-психо.1оп11ческие условия успешного обучения и развития. 

Сопровождение есть с:1едование за естественным развитием ребенка на данном 

во·Iрастном и социокультурном этапе онтогенез.а., и опирается оно на реальный личзосlшый 

по1го-Е{иаr1. Таким образом. важнейшим аксиологическим принципом школьной 

псJ.1):0.:тог:Jчес:кой практики является безусловная ценность внутреннего мира каждого 

шко тьника, приоритетность потребностеri, целей, ценностей <;:го развития .. Создание усЛ1овий 

д.:1::,r личностного развития основывается на возможности самостоятельного творческого 

освоения детъ:шI системы взаимоотношений с миро:1� и самим собой, а такжt: совершения 

ка:1�<,:�ь11v:: 1:ебенком личнюстно значимых )кизненных вьrборов. 
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JJiкопьная ср1�да представляет собой сложно организованную систему, в рамках 

котороl;'r ребеЕку предстоит решить ва:.1<1ю,1е задачи: образования, социализации и 

псюшлюгиче:ского развития. Гарантом продуктивного решения данных задач является 

психолюго-педагогическое сопровождение,, в процессе которого педагоги, психологи, 

ро;Jите:ти и другие взросль1е, окружаюшие ребенка, находят наилучшее сочетание 

приспосо6:1ения шю)лыюй среды к нему и его к шко;тьной среде. 

Пси\ологическое сопровождение рассматривается как це,;юстная деятельность 

пра11:тического :шко.1ьного психолога, в которой выделяются три обязательных 

ьза1:м.освяза:нных компонента: 

] .. С11с��е1vш:тич1;�ское отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

;::инамики его психического развития в процес:сt: школьного обучения. 

С этой це.аью во:шикает необходимость сбора и накапливания инфорvrации о 

динамике психического развития ребенка ,для создания условий успешного обучения и 

лич1rоспюго роста каж:дого школьника. Для получения: и анализа такого рода информации 

нс п,.Jл ь::;уютс:н :методы психологической и педагогической диагностики. 

:� .. Соы,ание социально-психологических условий для развития .1ичности учащихся и 

их , спешного обучения. 
.. ., 

На основе данных психодиагностики Jра.зрабатываютс:я индивидуальные и групповые 

про: рш1.1мы пс:ихо:югического р:ввитю[ ребенка, определяются условия его успешного 

обу1 1е1н1я .. Р;:zшизация данного вида деятельности требует определенной гибкости от 

построения: учебно-воспитательного процесса и от каждого педагога, так как подходы и 

тр,:.{iовшпя к учащимся должны быть ориентированы на их реальные возможности. 

3. Создание специальных социю11ьнсн11с:ихологических ус.1овий для оказания помощи

детю/[, имею�цим проблемы в психологическом ра:звитии, обучении. 

,Для .:жа:зания помощи ·rаким детям необходима систематическая деятелыюсть по 

пр,�одо.:-rению или ]{Омпенсации во:шикших проблем. 

В проj],ессе психологического сопровождения практическая деятельность шю)льного 

психопога включает несколы<о важнейншх направлений: школьная прикладная 

псш:одиапю::тика, развивающая и психокоррекпионная деятельность, консультировани1� и 

просв1::щение педагогов, школьников и их родителей. Каждое направление обретает свою 

спе1.иф�шу, �:юрмь1 и содержательное наполнение, включаясь в единый процесс 

сопровождения. 

В настоящее время поставл,е:н вопрос об оценке эффективности деятельности 

шко.11:1ного пс1r-:холога с целью ее более продуюгивной органюации [101 ]. 

Деяпльность психо:юга предполагает:. 
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осущ,ествляемый совместно с педагогами анализ школьной среды с 

точки зрения тех в03можностей, которые она предоставляет для обучения и развития 

школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 

В03МОЖНОСТЯМ И уровню ра:звития; 

опреде.:1ение психо:югических критериев эффективного обучения: и 

ра3вития школьников; 

ра3работку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 

рг.бО'Iы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

1школышков; 

приведение соз,цаваемшс условий в систему постоянной работы, 

дающую :\tаксимальный ре3ультат. 

Диа,'.1 1остичесr..:ая работа имеет сво1�:й целью информационное обеспечение ;1роцесса 

сопроЕюжден:,�:я. Психодиагности'Iеские данные необходимы для составления социально

гс ахоло�гичес кого портрета школьника ( описания его школьного статуса), определения 

пугсй и форм оказания по:мощи детям, испытъшающим труднос�rи в обучении,. общении и 

психическом самочувствии, а также для выбора средств и форм психологяческого 

сопровожден1,1я школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и 

обшения, В :1остроении и организации психодиагностической деятельности шко.тьного 

лон:олога определены регулятивные 111ринципы: соответствие выбранного диагностического 

ло:{(О,да и конкретной: методики це;1ям школьной психологической деятельности, 

l\18 ю:::и м апьно адаптивное формулирование ре3ультатов психодиагностики, позволяющее 

леJлго1·у определить причину учебных и;ш поведенческих трудностей и создать условия для 

ус11с11шого усвоения :шаний и э1фq11�ктивного общения, а также прогностичность 

исгlоль3уемых методов Z(ЛЯ пр1�дупреж:дения потенциа:rьных нарушений и трудностей [102, 

103. 104]

Содержание к·оррею1иою-ю-раэвившощей работы должно обеспечивать целостное 

во 1;::,еi;lствие Еа личность ребенка или подросп:а во всем разнообра3ИИ ее проявлений. 

Рашивающая работа в школьной практике ориентирована на познавательную, 

Э\ю111иональн�)-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознание, и может 

осуществ:тятъся в различных формах. Во-первых., это организация психологической среды, 

ко.1:с1рая мо:жет сшдаваться самим психоло1гом и представляп, собой различные виды 

в3аимоде11ствнй -· тренинговые, развивающие., обучающие занятия, а также педггогом: -

испот,:ювашн: им психологических рювиваюших технологий в учебно-воспитате.Jыюм 

прощ:ссе. Во-вторых, психологическое развитш� может осуществляться чер1:::з ра:шичные 

qюр:,,1ьr внутришколыюй работы, планируемые с учетом развивающего эфф1�кта. 
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Пснхокорреf,ционшш работа ,ю;кет осуществ.'!яться в форме групповой, индивидуальной 

деяг1;:·лыюс��k1, ее выбор зависит от характера проблемы. 

Гiсuхо.югичес1'ое просвещение и конс:r·лыпирование как вид деятельности психолога 

объе_�(иняет всех участников учебно-1юспи1Гательного процесса: школьников, учите:1ей, 

ро;rите:кй. 

Псш(ологическое просвещение школьников ориентировано на создание условий для 

активного присвоения и исполь3ования школьниками социаr1ьно·-психологических знаний в 

процессе обучения. об1цения и личностного ра:шития. Его эффективность опрt�деляется тем, 

наско.Jысо предлагае\-rое знание в данный м:омент значимо, актуа.:тьно для отдельного 

ученика илн ученической группы и насколько привлекате:тьна или привычна для них 

выбравная психолого:1,1 форма передачи знаний. Психологическое консультирование 

выступает как многофункциональный вид индивидуальной работы психолога со 

шкс,.�1ьникамн,. в ра)шах: которого vюгут быть решены следующие :шдачи: 

·· оказ.ание по\,:ющи подросткам и старшек;шссникам:, испытывающим трудности в

обучен1ш, обн1ении или психичес::<ом самочувствии; 

·· обучение подростков и старшеклассшшов навыкам самопоз.нания, самораскр:ытия и

са\1оанапиза., истпионания своих психологических особенностей и возможнос:те:й для 

успеrлногс, обучения и развития; 

·· оюва:1ие психологической пoмoJJJJi и поддержки школьникам, находящиrv:1ся в

с:сн:то:п1ии актуш1ыюго стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. В 

бот,1пинстве случаев консультирование органи:1уется по запросу со стороны школьников. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий для 

получения юп1 профессионально и .1ичностно значю,1ых знаний и навыков для оргашвации 

эффективного процесса предметного обучения школьников с содержательной и 

l\:етодической по3иций, построения социально адаптивных юаимоотноше::-�ий со 

шко.:1ы'шкам:еJ и коллегаУ!и, а также для самосо:шания и осмыс:�lения себя в профессии и 

о6шении с другими участникаыи внутришкольных вз:аимодействий [105, 106, 107]. 

У ниверсапьной формой организации сотрудничества педагогов :в решении 

разли 1-шых 1лкольных пробл,.:м является психолого-педагогическое консультирование, 

основанное на следуюш.их принципах: равноправное в:заимодействие психолога и педагога, 

фор\шрованне у педагогов установю.J на самостоятельное и ответственное ;Jешение 

во:ш.икших пробi1ем, распределение профессионапьных функций :\1ежду педагогом и 

психологом. Психоло:го-педагогическое консультирование может касаться :вопросов 

разработки и реализации психолоJ·ически адекватных программ обучения и воспитательного 

во:,:;1ейс:тБия, проблем развития, обучения, пове:дения или межли,шостного взаимодействия 
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ученических групп. Психолого-педагогический консилиум в системе школы-юй 

психо;тогич,:ской деятельности представляет собой организационную форму раз:работки и 

планирования единой психо,1ого-педагогической стратегии с:опрово;.кдения каждого ребенка 

в процес::е его обучения, а также определеннь1х ученических групп или параллелей [ 108]. 

Общая це:1ь просвещения и консультирования родителей является в создании 

ус;r,,Jвий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения. 

В гrервую очередь это необходи.v1ю при решении во:шикающих проблем, и це.1ью 

::�еятельности., таким образом, якrяется создание ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответстБенности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития реб,;:нка, при этом реализуется принцип невмешательства школьного психолога в 

се:1r,�:йну1ю ситуацию. Во-вторых, психологическое просвещение родителей касается 

3начимых вопросов, решаемых их детьми в данный момент школьного обучения и 

гси\олоп1ческого развития, для этого могуJ испо:]ьзоватъся психологические беседы на 

.1шасснь1х собраниях, слециальные родительские дни, совместные встречи родителей и детей. 

Психо:юго-псдагоrическое консу.1ьтирование родителей, проводимое по запросу родителей 

1ши шшциа·:тше психо:юга, может выполнять раз:1ичные функции: информирование, 

консультЕЕвно-методическая поыощь. 

TaкH'lir образом, дифференцированная система деятельности в рамках 

пс11хо.1огичес:кого ,юдуля позво:rяет создавать оптимальный потенпиал образовательной 

ср,,.:цы, направленный на продуктивное развил11� в ней субъектов образовательного процесса. 

2 .3. ГJ:сихологснiедагогич.�ская эксперпна обра:зовательной среды 

Как 1.нмеч:а:юсь выше., 0 1Jр,1.Зовательная среда понимается как система влияний и 

ус.ювий формирования личности .. а также но:зможностей для ее развития, содержащихся в 

соцшL.:п,,1юм н пространственно-предметном окружении. В качестве структурных единиц 

образовательной (школьной) среды Г.1\. Ковалевым выделяются: физическое окружение 

(архитектура школьного :здания, ю.Jнстру1щии 1:н1утришкольного дизайна и т.д.), ч��ловеческие 

фактор1°'1 (.lич1юстные особенности., успеваемость учащихся, распределение статусов и роле и 

т.д.). и про1гамма обучения (е1руктура деятельности учащихся, стиль преподананиЯI и 

характер к011троля, фор�rы обуче1:шя, содержание программ обучения и его качественные 

характеристики) [ 109]. 

Неско:�ько иначе рассматривает структуру образовательной среды Е.А Климов, 

который выделяет в ней социа.:1ьно-контактную часть среды, включающую меж:1Ичностные 

отнсш1ения :'1 взаимодействи,�, а также поведенческий аспект; информационную, 
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содержащуJю критерии и нор;v. ы существования в среде; соматическую часть среды 

пгеш::тавленную по отношению 1,: психике че:ювека собственным тело\1 и его состоянием; и 

преюн:тную часть среды, в которую включены материальные, физико-химические, 

био;1огическне, гигиенические ус.ювю1 жизнедеятельности [110]. 

Стр:уктурно-содержатель%Iе представления о среде Е.А Клююва и Г.А. :Ковалева 

носнт экоsюго-психол:огический характер, определяюrций четырехкомпонентную модель 

<<проектного полю> обра:зователь:юй с:р,�ды, которая включает субъектов образовательного 

процесса, социальный, пространственно-предметный и технологический компоненты 

обр.:тювате:�ьной среды. 

Однако следует от�етить,, что рассмотрение образовательной среды не 

ограни,швается только эколого-психологическим подходом. По мнению В.И. Слободчикова, 

среда, поюfJмаемая как совокупность ус1овий, обстоятельств, окружающая индивида 

обстаr-�овка ···· «для образования вообще не естъ, она не существует для него как нечто 

налично существующее и натур�шьно-данное заранее ... Таким образом, образовательная 

cp1��ra не есть нечто ощю:значное и наперед заданное, среда начинается там, где происходит 

встреча (сретенье) обрюующего и обра3ующегося; где они совll1естно ее начинают 

про,.::ктировать и строить·-· и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где 

между отде:11,НЬIJ\IIИ инс:титута:\-rи, программами,, субъектами образования, образовательными 

;ie:r1 е.:�ьностшш начинают выстранваться опрЕ:деленные связи и отношен:ия» [111 ]. 

В ряде работ говорится об <<:информационной среде обучения» (М. Башмаков, С. 

Поз:ц[яков, J[. Решик), которая понимается как <<систеrvш средств общения с человеческим 

3н:,:шиеы, СЛ)'Жашая как для хранения, структурирования и представления информации, 

составляюшей содержание накошrенного :пшния, так и для ее передачи, переработки и 

обо1·ашеЕию:. При этом важнейшим качеством инфоjрмационной среды обучения является ее 

во шож:носп обеспечивать интерактивный режим взаимодействия с субъектом, то есть 

гюд,1:еря,:ание .:�.иа�юга \!!ежду учащимися и средой обучения. Характерно, что

информационлан среда ана.1изируется авторами в контексте моделr:рования предметной 

ср1:\:::.ы" прие\1ов обучения и характера взаимод,:;:йствий, посредством выделения отмеченных 

раш·е компонентов образовательной среды (пространственно-·предметного, 

тех1,1 о.:1огичес 1-:01·0 и социа:rьного ). 

Экс1 ертиза как метод предполагает ориентацию прежде всего осмысление 

с:ш::11.июш:,::том всей совокупности разнообразны1х сведений, поJ1ученных из самых различных 

и:точник,Jв. 

ПрОЕ�ед, .. �ние психолого-педагогичеекой экеш�ртизы должно включать в себя 

сн:ду10:лие этапы и отвечать соответствующим требованиям: 
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l. ()п ре деление объекта и предмета эю:пертизы. Объектами могут быть

образовател(,ные учреждения ра:з1-юго типа, образовательные системы, в предмет экспертизы 

входят f:онцепция, тип и направленность образоват1�льной среды, а также социальный, 

пси)содидактичес:кий ко!v�поненты, экспериментальные и авторские образовательные 

програ\1мы. 

2. Цель экспертизы выступает как оценка соответс:твия учебных программ

псш�ологичг.'с:ким и дидактическ:�м требованиям, предъявляемым к учебным программам, 

оценка уровня развития способностей учащихся и т.д. 

3 .. ()пределение системы критериев экспертизы. 

4. Определение и подбор методов и средств эксперти:1ы (статистический анализ

пок:ла·::е:1сй, психодиапюстические методики для оценки уровня развития познавательных, 

.1пJчностЕых и иных способностей учшцихся, шоючая их мотивацию. 

5. Фор�,ш представления ожи.ааемого резу:1ьтата экспертизы: определение цели и

характера рско viендащ1й по проектированию и психо.;10го-педагогическому обеспечению 

обр:.1эозатеш,1-1ой среды данного 015ра:зовшелыюго учреждения. 

6. Годбор и подготовка экспертов.

7. Опреде;тение организаL.ионно-финансовых условий проведения экспертюы [I 12].

На перво:,1 этапе прсшсхо.дит сбор первичной информации: от посещения 

обра.з:ователы-1ого учре;н:дения до изучения документации. Параллельно осуществляется сбор 

основной юформации, которой выступают материалы бесед с дифференцированными 

группа:'>11< (родители, учителя, учащиеся), в которых выявляются их позиции и установки. 

Такого рода информация составляет основу базовых гипотез, а впос;1едствии и 

фун.1Jа!v1ентапьных экспертных оценок и пре;щожений эксперта. 

Сленующий этап эксr ерти3ы применение структурированных м:етодик, 

пошо.:тяю1JJJР1 перепроверить сложившиеся субъективные оценки эксперта, получить 

опрсде.:1еннь е к<:ши чественные 

результаты для сравнен:�я, ранжирования, выявления динамики тех или иных 

про11.сссов, лрот,�.кающих в образовате.1ыюй среде и т.д. 

Итоп)вь1й этап психолого-ледагоги,Iеской экспертизы об:ра:зовательной среды -- это 

экслертное :за1с1ючение., которое состоит из: краткого описания проблемы и формулировки 

цe.:1t}i :нсспеrт:�изы, ую1:шния состава экспертной группы, полного перечня источников 

инф,)р!'v1ациr. обшей характерю�тию,1 обра:ивате:1ьной среды, экспертных оценок и 

рекох,ендаций. Основным крите:шем качества экспертизы является ее убедительность, 

обеспечиваемая совокупностью собранных рештьных фактов, анюшзо�I и системным 

осмыслев ие\[, 
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В за1:,и,;:;иуюсти от критериев оценки качества обра:ювателыюй среды эксш:ртиза 

обрюонательного учре:ждения \1.ожет вю1юч,пъ три основных блока: 

l. Анали:s формш1ьных ре3ультатов: соответствие 3наний учащихся госстандартам по

итогам жза\·1енов; количество выпускников:, прощ:нт выпускников, rюступивших в вузы; 

r:ва.:rнф fiющин педагогов и т.п. 

2. Лнализ динамики развития учащихся: п:стирование психофи3иологических

показаrелей и здоровья учащихся; по:шавателыюй сферы учащихся; личностной сферы 

учаr_цихся и т .д. 

3. Анализ психолого-педагогической органи:ищии обра3овательной среды, который в

настоюдее время пока носит инновационный характер, является перспективным, поскольку 

позво.lя:ет ю1лянуть с новых позиций на процесс управления обра3ов.пельными ресурсами 

учеб:ноп) :шведения. 

Качественно-содержательной характеристикой образовательной среды является: ее 

j\IО;шльность,, которая может быть представлена с помощью методики векторного 

моделирования (см. при:южение); критериальный :rюкюатель рассматривает наличие или 

отсутствие в среде ус.:ювий и возможностей для развития активности (или пассивности) 

ребенка и его :шчностной свободы (или зависимости) [l 113]. Таким образом, образовательная 

ср1.�.аа :может быть отнесена к одному и::: четырех основных типов, выделенных Я.Корча.ком: 

ТабJiица 3 

Хаjр:аtюгерипика особенноспй рашых типов образовательной 1:р1�,щы 

r-------- -------··· -----------------·--- --------------------1-·---------···------------

Т И П 

обра:ю вате.111,,111ой 
среды 

Характери1:1пнка 
011.:oбt�lll IIIOCТl�Й.

оiiiр21:юватt:�1ы11ой 
ср1:.аы 

Допнатическ:ая ! к�11рь,ернаs�1 

Способствует 
развитию 

пассивности и 
зависимости 
р�:бенка 

С гюсобствует 
ра3ВИТf'1I0 
ак�гивности,. но и 
зависимо1;ти 
ребенка 

Безмятежная 

Способствует 
свободному 
развитию, но и 
обусловливш;:т 
формирование 
пассивности 
ребенка 

Творчt:·ская 

Способс:твуt:г 
свободному 
развитию 
активного 
ребенка 

Коэффициент модальности, показывающий степень использования учащимися 

ра:ш1JВШ{>щих В<)зможностей (ресурсов среды), тем больше, чем выше активность -- он 

пош,11лаеj'СЯ при увеличении степени свободной активности учащихся и понижается при 

унсли 1-rешш степени пассивности (макеимальное значение коэффициента - 1,2). 

Если мод;пьность образовательной среды как ее качественная характеристика 

Ш)Казызает общую направленность педагогического процесса в школе, то оста:�ьные 
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параметры отражают уровень оргаюrзыщ:и ра:шичнь:rх условий пичностного развития всех 

субьектов обра:юватепьного проuесса 

JJJщ:юта обр,вовательной среды является ее структурно-содержательной 

характсриспшой, лока:,:ывающей, какие субъекты, обы:кты, процессы и явления включены в 

даннун:.1, образ,::>вательную среду. 

Инт1:неивность --· структурно-динамическая характеристика, которая показывает 

степен1:, насы:щенности образовательной среды условиями, влияниями и возможностями, а 

так:ке кондеf1трированностъ их проявления. 

Стел,::нь осознаваемости является показателем сознательной включенности в нее 

субъектов образовательного про:.�;есса .. Обобщенность характеризует степень координаuии 

деяте.ш°'ностн всех субъектов данной образоватеш,ной среды. 

Эмоциональность характери3ует соотношение эмоционального и рационаш,ного 

ко"шонентов. до"шн:штность выявляет значи:v�остъ данной локальной среды в системе 

цен1-1ос:тей субъектов обрюовательного лроцесс:а. 

Показаге:те:v� социю1ьно ориентированного созидательного потенциала и экспансии 

данной о5р;псваг,ельной среды в среду обитания выступает ее активность. 

Мобнлъность это показате:ть способности к органичным эволюционным 

из\1,�::ненЕям в контексте взаимоотношений со средой обитания, и, наконец, когерентность 

(согласованность) поюL3ь:rвает степень согласованности влияния па личность данной 

:1011шль:1 1ой среды с в:шяниями других факторов среды обитания этой личности [114]. 

:Выделенные параметры обрюоватслыюй среды, безусловно, оказываются в 

опрс;1.е.пенной степени свя:занны:v1и друr· с другом, и в то же время каждый из. них может 

и:v11егь свой низкий или высокиr показ.ате:1ъ., не:швисимо от уровней показателей других 

парю11етров. Данная система паJШ\1етров экспертизы образовательной среды позволяет 

прои:ш�::щигь ее системное описание, предоставляет вотможность осуществлять !\1:ониторинг 

ра:вития образовате:тьной среды учебного заведения. Психолого--педагогическая экспертиза 

образо1щ�'ельной среды на основе комплекса диагностических параметров позволяет бо.-тее 

ясно унидеть потенцшш ее организационного ра:шития. Выбор желаемой мода:п,ности 

образоватешной среды --- это важнейший стратегический выбор пути развития учебного 

заведеЕия., выбор идео.,югии образовательного пронесса, опреде:1яющий цели и де:нно,сти 

школы, сист,:�му юаи�.юдействия между педагогами и учащимися и между с(шими 

у,-�шци�.:ися, тго «прое:ктируемый» портрет лис:1ности выпускника. 

В таб.:1. 4 представлены результаты э1<спеrпи3ы школьной образовательной среды по 

�1етоди1<Е: В.А .. Ясвина, проводимой в школе-гимна.'3ИИ № 24 города Екибастуза . 
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Табдица 4 

Р,е]уль:rаты экспертизы школьной образовательной среды 

Парам«:·тры 
обр:а·зоватеJ1ыюй

2000-2001 2001-2002 

__ С,� 1,�Дl,1 __ ------------------------ --------------------------- -------------------
()со:н-m ваем о с ть 2,3 4-9

----------------------------------------т------------------------ ------------------

Обобш:е1нюст � 4,7 ! 7,8

:Эм 0111·1 оналы-1 ость 2,8 3,9 

д.0,111111 антность 3,8 6,4 
--·-·-----------··· --·------·-------------- _, ________________ ,, _________ -------------

'
l 
Когерентность 2,8 

---·--------··--·---·-----·-··--------------· -·---------

дк ги в 1-ю сть 1,8 

l\Ioбн.-i 1,носп" 5,4 

v!нтен,:ивность 4,8 

3 ,3 

4 

6,6 

5 

--

2003-200 4 

7,8 
--

7,7 
--

l 0,1 
-

12,5 

5
-------

6,3 

7,7 

В,6 

8
--г--- -- -

----------j
_______ _J 

['истограМ1ма сравнении параметров шко;1ьной образ.овательной с1р11щы 

14 

12 i 

10 

8 

6 

4 

2 

о 

(- --i-�-] - -
-

d j:_. 

[] :2000-2001 

11 :2001-2002 

[] :200:З-2004 

В качестве базовой ценности ги�шюия как инновационное образовательное 

) •1рt.:жд:.�вие призЕает развитие :шчности ученика как индивидуальности. В системе принятой 

пс111,�опол-J'--lеской модеJи ЛОО развитие каж:дого ребенка осуществ.1яется с учетш1 его 

пр11род1lой организ.ации, конкретного ссщиаг11,ного окруж<ения, индивидуа.;1ьных интересов, 

цен1юстных ,Jриентаций. 1\1одель гшvшазии ЛОО имеет свою идеологию, методологию, 

те\ н о.топrю, k:оторые направлены на раскрытие индивидуальности ученика, определение 
трш:ктории еГС) развития в возрастном аспекте (по ступеня;v1 обучения). Осуществляется 
Lrс:,юст1юе психологическое обеспечение подходов к ЛСЮ, в том числе через построение 
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обраюв:п,елыюго пропесса по ступеням: психологизированный учитель, 

лсихо;1 опвированные нурсы, психо.1огическое ( с кво нюе) образование � 1 по 11 классы. 

Кюкдый ребен ж развиьается сообрюно своим индивидуальным особенностями, 

таким сбра:ю;v1, создает свою индивидуальную образовательную среду, свое особое 

:rичностное пространство познан:;тя и ра_звития. Вот JПrочему важно вьн:вление и личностных 

хар1кт,,::ри<.:пж. индиьидуальных прflродных воз�1ожностей ребенка, чтобы при 

нео 15хо:�и1,юсти скорректировать обра:ювател r,ную среду к:шсса, школы. Знания учителя о 

сеое, о :шчfюспrоч рэзвитии самого уче1н1К:а помогшот спроектировать рациональную 

уче15ную .Jеяте:тьность. С этой ::_�:елью в гимна:ши организованы практические семинары 

'Тlроекгиронаш1е собс:венной функционапыюй позиции учителя, ориентированный на 

рашин1t: 011:iрюователыюй среды», <<Психология общения", "Педагогическая этика", 

''Личнсст1-10-ориентированное образование''., "Психо.:югические особенности личности", 

''Органrпацин ис,:;ледовате.:тьской деятельности уча1Jдiхся", "Профессионально-личностная 

орrJ<::111пшия педагога>>. 

[kиходиагностнческие данные каждого у•-н:ника дают возможность написать 

ра н:ер11уту10 личносп1ую характеристику ученика с учетш11 дневниковых записей, 

11аб.но/:ений учите.�rя; в1,ишить с:rабсшыраженные показатели и выработать индивидуа:тьную 

про I раг,1111у д�я ученика по их коррекции и рювитию; помогают в работе с родитепями 

у 1-1шцю,ся Таблицы динамики развития ли•шостнr,Iх сфер ученика позво.lяют вьшвить 

стабн.rп,.нжтъ или нестабильносъ данной характеристики у ребею:а, проанали'зировать 

прич1п-1ы1. провести коррекцию (анализ работы учите,1я, классного руководителя; 

пс11:.;ол,яис1е;:1:ого 1:с1имата в классной ко:тлективе, в семье и т.д.) Сводный график проб:1е�1 

у 1-1сш�ков щ1ет возможность выявить ншшчие отклонений от ус:ювной нормы развития той 

и.1и ивой сферы развития, и определить специалистов, в чьей компетенции находится 

решение дд1люй проблемы. Возниюrа необхо.1.1,имость создания новой школьной 

покумелаuии нач,шы-юй и основной школ,. отраж:юощей личностное развитие ребенка, как 

'.1 И ни чум в т::,е), сферах: когнитивюй, Э!'vюцио:-rально" волевой, .\1Отиващ1 онно-рефлексивной. 

l-lep(:Jкo ре2J1и3ация потенциа,1ьных вшмож:ностей (способностей) ребенка,

з:ш1ткенных в не:\! природой тормозится препятстю1ю1:и, существующи.\1:и в нем ca�v101\1 и 

окружаощей ·�го среде ( семье, классе). Поэтому нужна разблокировка его способностей, 

П0\!1J1JJJ, в Ш< проявлении, организация ус.:ювий, в которых он поверит в себя., т.е. 

ш:обхо,Jи\1ая LJирокая обра:ювательная среда. Чем яр"-Iе прояв"1яются способности учащихся, 

Т1;').1 раз:нс,обр,Lзней можно организовать обрюовательную среду, а она в свою очередь также 

бу,Jет с1к,собст:вовать выявлению и ра.з:витию интеллектуаrтьных, художественных и других 

спос:обьостей ребеrс ка, ВОЗ,'vlО)КНОСТИ самоопределения. самоорганизации. 
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Проектирование образовательного пространства путем (методом) создания новых по 

со:::Lержанш-с программ решают интегрированные курсы, факультативы, которые позволяют 

прео.:(о.1еть сsюживши1::,2я стереотипы традиционного школьного урока, ставят школы-шка в 

пoзi,щI,Ji'O "творца". развивают личностный потенциал каждого, потребность в 

ю1те:ш1.:ктуальной де�ге:rьности. В содержании курсов учитываются психологические 

БО3\южности детей данного возраста, когда эффективным средством познания являются его 

соб.::тв1;::нные практические действия с объекта\1И окружающей действи::ельности. 

�111ч1ю,:тно-ориентированная с:р,.ща л1мназии обеспечивает, прежде всего., развитие 

11�-_�те.jин.:1пуа.т1,ных способностей, творческого потенциала, способности реализовать себя в 

раз1100С;рашых сферах человеческой деяте.1ьности. Но она не может ограничиться со:здаш1ем 

.r._ишь творч�ской ал110сферы Она одновременно формирует нравственную и 

граж.:щновенн1 ю позицию ГИl\1Назис1а. В такой обра:ювательной среде ги,1ю1зисты 

чувствукп себя nсихо;югически 1,1 эмощюнально ко:v1фортно. Наполнение художественю,т:,1 

творчеством обрюовательной ср1;:ды гимна:зии способствует развитию интеллектуальных 

способностей школьюшов. Наблюде:ния шжюывают, что, несмотря на повышенную 

за�штос1ъ" учашиеся лучше успевают по все_\1 предмета\1 .. более организованы, инициативны, 

у них бо:rы11,;;' развито чувство ответственности. У детей, занимающихся музыкой, все 

псJ1хич:iские L!роцессь:�: восприятие, внимание, па11.Iять, воображение, воля, мышление -

ра 1ьи3ш<пся интенсивнее и глубже. Занятия му:1ыкой требуют от них достаточно высокой 

сгспе1-ш самоорганизации" самоконтролн. В рюлках воспитательной системы действуют 27 

,юс;товь1х с,бъед11гнениii (спортивные секuии, клубы по интересам, кружки, театрюrьная 

сту,'\ИЯ) .. r,отС1рые объе,Ю' J-Iянл 79�/с) учаrцихся гимназии 

Ва)к1юе ,1есто в проектировании обра:ювате-льной среды в гимназии, ее создании 

зшшыа,.:·т пс1п<ологическая служба. Умение вовре:vш прийти на помощь, разс1ядеть 

ос1J(iенности .1ичности ребенка, усrранить пс ихолого-педагогические барьеры, заложить 

ос11юву псих,:>ло.-ического обра:ювания всем этшл целенаправленно занимается 

пс11:,олс,ги--rеская с:1ужба гю.шазии. имекнцгя свою методическую лабораторию как 

стр) ктурное научно-методическое подразде:н:Fн1е. 

Каж,1ая :rаборатория в ГИ:\Шазии ка,: упрак1енческан структура строит свою 

ш-rновшщонвую деятельность в соответствии с концепцией гимназf!ческого личностно

ориенп1рованного обуч,�1-rия, проводит диагвостику инновационных програм� и учебных 

курсов. апробирует современные учебаики и эксперимента.1ьные программы. 

Ра·!раба·гьшш::тся личн,Jстно-ориентированнь1й ди.дактический материал, внедряются 

те:-;нолс,пш. ко1орые обеспечивают реализацию основной цели образования в п:мназrш. 

И 3Уче:г11,1е .1и чности ребенка. его познавательных интересов, учет его психологических 
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особс::ннскп·й и учебЕ ых возможностей по:зво:1янп создавать психолога-дидактические 

ч,1.:rериалы, К�)торые мотивируют ученика к выбору способов учебной деятельности, что 

приводrп к н,::.гюжитель,ю.му ре3упьтату. 

Технология .ГОО - наиболее приемлемая, с нашей точки зрения, психо.1ого

пе:1агог ич,еск,:lя те,�нопогия, позволяющая выстроить "вектор" развития ученика, создать 

ус:�,Jвия са�1О)еализации, проявления своей индивидуа:тьности. В ходе экспериментальной 

.�1еятсльностн в гимназии выстраивается личвостно-ориентированный психологизированный 

процесс обучения, с помощью которого с03дается вариативная обра3овательная среда. 

2 .. 4. Психологический мониторинг когнитивного развития учащихся. 

Одним из приоритетных направлений исследований в области образования является 

со�.аание и внедрение методик диагностики резу.тьтативности образовательного процесса. 

Понятие <<рез:у:lьтат обучения.•> сегодня само по себе представляет научную 

пробле•1,1�' .. Целью деяте:1ьности школы прово:1гшiшено развитие личности ребенка. При этом 

:шания .. умення и наш,1 ки выступают не сто::�ько целью,, сколько средством и результатом 

обра:ювани:я Следовательно, ре3у:rьтатом обучения явлж:тся как степень развития основных 

структур личности реб1�нка, так и объем ТУ'J-:!ов. Taкoir подход к пониманию результата 

,Jl1кт-уе·1 Нt.:,Jбходимость принципиального из�енения процесса отслеживания 

ре1ульта1тшности деятельности школы. Диагностика результативности обра:зователЕ,ного 

процесса не :\ЮЖет ограничиваться :1ш:1111� отснеживавиемr становления предметных :шаний и 

у:v1ений у школьников. Важную роль приобретает и3учение процесса развития личности 

каждого Jебснс.з., ведь лредметные знания нужны е:\1:у не сами по себе, а как инстру\>1ент его 

а:щrпации к окружающему миру. Знания имеют свойство устаревать, а умения притупляться, 

ес.ш они не находятся в постоянном применении. Другое дело, если ученик овладевает 

умен1,1е\1 по:�ь:юваться :шаниями в разн:ообраз1юй самостоятельной деятельности, в том числе 

в нест;:шдартных ситуациях, у,;ится добывать 3ШШияr разными способами из разных 

источников, учится осо:шавать свое не:шание и опред,еляет свои возможности по устранению 

этого не:шания. Такому ученику не страшно устаревание 3наний, он способен хорошо 

щшентирова1:ься в окружающем (совре11.1енвом ему, а не учите:по) мире, адаптироваться в 

не 1,1 Это и ест:, результат развития в процессе обучения. 

Главн:,JМИ показателями когнитивного развития личности в младшем и среднем 

шко:rьно�� возрасте являются: 
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·· по:шавательное развитие: с:оответств)'юш:ий возрастным способностям: уровень

у�тственной деяте:1ьности, психис1еских процессов (внимания, памяти, мышления, связной 

речи), т.е. умственного ра:звития [ 115, 116, 117, 118]; 

- рю1штие познзвательной активности: �опшация учения, познавательные интересы,

оп1ошсние f( учебной деятельности, прилея.;ание и старание, стрем:1ение и во3.можность 

rкполь:ювать знания в вестан:дарп-1ых ситуациях[l 19]; 

- сформированность учебной деятельности:: ум1ения добывать знания, определять

общий способ построения учебной задачи,, постановки гипоте3 и поиска существенных 

доказател,ств [120]; 

- с<l.1ормированность самос·.юятельности, навыков самооценивания и самоанализа,

са:11,остоятелыюсть в выборе средств дня решения учебной задачи, умение осо:шавать свое 

r,:езшшне, находить причину ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эталоном 

[ 1 :.1 J ] :, 

- :::,азьитие кш,11,,11уникативных умений: навыков взаимодействия и сотрудничества,

реа:н13ш11ию правил поведения и общения в ко.:шективе, нравственных норм [122]. 

Все эти пока3атели являются пара•11етрами оценочной деятельности учителя и 

под:1е:,кат обнзатепъном:,' контролю. Учитель учит, а перед психологом стоит задача анализа 

<<П рс)цессов внутреннего развития, которые пробуждаются и вызываются к жизни ш:кольным 

обученаем>> [123] .. 

,Циап-юстика ра:шития данных параметров - одна из эффективных форм такого 

контроJя. Дп.:.гностика по3воляе1 отсле:ашвать н,е только ре3ультат развития ребенка, но и 

процесс, ви;�1еть продви:еЬ:ение каждого ученика по сравнению с самим собой на всех этапах 

обу1 1ення, предвидеть трудности, опредеюпъ их причины, выделять пути и способы 

профилакrики и коррекции. 

Jl-[ay1 111 О··методичеекая, научно--исследовательская, опып-[о-экспериментальная 

работы: имен)т не только результат ·- о:ж:идаемый или неожиданный, но и свой продукт в 

шцс научно·методических разработок, программ, проектов. В данном случае речь пойдет о 

:-.юю1тори1-1.п: :,,ффективности обучения, проектировании и информационном обеспечении его 

снс·rем. Рош, rvюниторинга - в обеспеч1.�нии различных групп пользователей информации 

(учешJК[J, учителя, родЕте:ли) качественной,, объективной и своевре:мен:ной информ:ацией о 

р;:ту:�ьтатах обучения. 

Психолог11ческл й мониторинг рассматривается как регулярное непрерывное 

контролирую1цее действие качественнь1х результатов обучения, воспитания, ра:шития 

учаrдихся в ус.товиях учебно-воспитательного процесса. В отличие от общепринятого 

по11шмюшя кшпроля психо:югический мониторинг представляет собой форму органИ3ации, 
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сбора, ,.ранения, обработки инфор:мации, обеспечивающую непрерывное слежение за 

состоя ни ем преподавания и уровнем психического развития школьников. С помощью 

),юниторинга rюлуч:ают целостноt:: предстакrение о личности ученика. 

Мошпоринговая система психолюгического развития учащихся может быть 

опреде:1,�на к2.к средство для определения расхождений между образовательным процессов и 

его целями; она включает в себя индикацию долговременных учебных линий, охватывающих 

опре.<1е:1енное количество лет данной ступени обучения, конкретный набор тестовых 

инс гру:,,rентов лля реа.Лf'Jации системы регистрации резу.1ьтатов учебного процесса, а также 

индикацшо стандартов для оценки динам:ики развития субъектов образовательного процесса. 

Ос1юш,ю:'1 задачей психологического мониторинга является непрерывное отслеживание 

состояния учебного процесса, когда можно определить., достигается ли u:ель 

обр: .. 1.:ювэ:rеш,ного прощ:сса, существует :1и положительная динамика в развитии учащегося 

по сравнешно с: результатами предыдуrцих диагностических исспедований, существуют ли 

предпосылка для совершенствснания работы преподавателя, соответствует ли уровень 

с.1о;кности учебного материала возможностям обучшощегося. 

В с1:�.1:;ержание психологическон) мониторинга входит изучение уровня ра:н:ития 

ко,�·нитнвных процессов, отдельных характеристик, а также элементов когнитивных 

процессов, ра::вивающего потенциала применяемой пед:агогической технологии, состояния 

кочпонентов педагогического прсцесса, развивающей деятельности учителя. 

Пспхологи"н::::кий мониторинг дает возJ\южность осмысления и отслеживания 

у 11ебных в:::>зможностей: взаи'vюсвязь обученности и обучаемости, познавательные 

интер,:сы, мотивы учения, установление психологичt::ских причин слабой успеваемости, 

степень удовпетворешюсти учителей и учащихся образовательным процессом, влияние 

д1rдактических сред,ств на состояние психического здоровья школьников, педагогическая 

1(\1.ПЬтура и мастерство учителя и т..д. 

В соогьетствии с модифицированной классификацией А.Н.Майорова выделяются 

в1цы 11,1с1шпоранга: 

динамический (в :качестве 

об\1чения п1J;:ще)IШГ экспертизе данные 

шко.:тьни ков); 

основаю11я для выявления результативности 

о динамике развития учебных дости:ж:е:ний 

конкурентный ( основание:..� дшr экспертизы слу:Jкат данные аналогичного 

обследованшr i�ругих образовательных еистем); 

1шмп.riексн"rй многофакторный (экспертю,е подлежит множество аспектов 

обучения: рс:::ультаты �спевае�юсти, ранговая успеваемость, ре3улыативность обучения, 

учебная эффс1пив:ность а пр.); 
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информашюнно-технологический ( организация сбора и хранения, обработки и 

распростравения инфор1шции с использованием информационных технологий); 

базовый (:!а наблюдаемым обы:fсrо:1,1 мониторинга устанавливается постоянный 

I,ончю.ть с IЮl\ющью периодичного измерения: показателей - аспектов обучения, которые 

д.ос rатс,чно полно его характеризуют); 

универсаJiьный (с точки зренин эффективного использования в различных типах 

обраэ:онател1:,ных систем). 

Проектироваш�� мониторинга эффективвости обучения представляет собой процесс 

соз;щння рабоч,�го проекта мониторинга с использоланием технологической схемы «це.lш -

функции - технологии•>. Данная система призвана определить степень эффективности и 

результативности обучения, то есть качества по:11учаемых в процессе обучения результатов. 

В соответсп1ии с классификацшй мониторинга в обра:зовании А .. Н.Майорова мониторинг 

эффективности обучения в иерархии систем управления может рассматриваться как 

<<шко.п,н:,1й:,:,,, что отличает его от других видов (районный, областной, региошшьный) с 

точки :�ренин технологии организации и проведения, представления и распрос��ранения 

ре·!) льтатов, способов принятш и рею1юации управленческих решений [124]. Таким 

обра:ю:,.т, ьыбор функции и технологий мониторинга эффективности обучения зависит, во

пернь1х. от це:1ей мониторинга и, во-вторых, от тех обра:ювательных целей и задач, которые 

опрсделя�лся учреждением. 

По опредепению Д.Ш.:Матроеа и Н.1-1..:\1ельниковой, на <шнутришколыюм» уровне 

)�юниторш[г дает обобщенное систе!\пюе представление о деятельности школы по 

достюкевию поставленной перед ней цели, о также об успешности личностного развития 

ка:,к;�оп:1 у 1--Iеьшка. Kpo;,.j[e того, школа получает ценнейшую прогно:шую информапи:ю в ее 

псш,:о:н:,гJ"111.:дагогической интерпретации. В работах этих и других авторов показано, что 

с.1н:тема }'Правления качеством образ.ования на «внутришкольном>> уровне призвана прежде 

В(:его :выявлять эффективность деятельности 1пко.:1ы, а также деятельности каждого ученика 

по принци11у ,,щель·- обы;:кт (образовательная система) - субъект (ученик)» [125]. 

И:,1енно в и:з11н:нении с:уществуюп.1,его принципа состоит основное отличие 

антропоц�1прической модели мониторинга, поскольку в ней оценка эффективности работы 

гимназии рассматринается как интегральное понятие, слагае\!Юе из оценки учебных 

.::{ости:жен:ий и когнитивного развития каждого ученика и, по структурной иерархии, 

соответствеюю -- класса, классов ьозрастной стуш:ни, обраэ:овательного учреждения в ш�ло\1. 

Т,н.:1;1м образо,1, принцип выяв"1ения эффективности и результативаости обучения как 

производной качества и основного следствия оптимизации обучения выражается схемой: 

<<IJiC:II, - субъект (ученик.; --- объект (образо:вательная система)». Комплексная многофакторная 
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с11сттм1а мониторинга направлена на выявление эффективности и результативности 

;�:еял�:лI,1юсти всех субъ�ктов образовательного прош:сса (ученики, уqите"1я, родите.1и), что, в 

свою оч1�:редь .. находит отражение в функциях и техно.:1огиях мониторинга. 

Информационное обеспечение �vюниторинга прежде всего связано с отбором так 

ш1зьнш,,�,1ого Ансjюрмационно-критериального ядра в ряду: область измерения -- критерий -

показате.1ъ (1сш,:цшатор;. .Авторы работ по педагогическому менеджменту и мониторингу 

(l\l.)\i].JГ[оташ1шк, В.П.Симонов, В.А.5Iсвин, В.П.Панасюк, С.Е.ll[ишов, Д.Ш.Матрос, 

НJil.Мслышкова и друп1е) в :качестве крит,�:риев оценки различных аспектов деят,шьности 

обр::�зоЕ·,атеш)Еых систем,, как правff.'Ю, используют характеристики, отражающие 

сод,.:::рж,ательную основу педагогических явлений .. В то же время очень редко указывается, 

каки,1 образом осуществляется выбор rюювателей (индикаторов), а также механизм сбора 

инфор 1"1ации" ее измерения и оценки. Так, ,Ц.Ш.Матросом в качестве критериев 

эфф,е1п 11--шности форм и методов обучения названы показатели сформированности знаний, 

у'v:1ений., навыков и ог ре:деленных интеллектуальных качеств, хараперизующих рэзные 

стороны Jхлвития интеллекта школьника. И-з опреде:"1ения, данного авторами, трудно 

выде.:ппь четн1 обозначенные критерии (.:<определенные интеллектуальные качества:.>), как и, 

собственно, область из:vrерения (предположите.1ьно, ра:шые стороны развития интеллекта 

1ш-:0J11,Е(1юш), авторы отме <шют отсутствие механизмов сбора информации, ее: измерения и 

оценки. 

Ана:тогичное наблюдается и в отношении характера отбора информационо

крнтернапьн,:;,го я;:rра в ряду: область и3мерения -- критерий - показатель (индикатор), а также 

в �:лнош,�нии гехнологизации процедуры ИЗ\11ерения и оценки показателей (индикаторов) в 

paiJoтax авторов по мосппорингу кач1:�ства обра:ювания в школе. Так, духовное рювитие 

авторы предлагают о:денивать по такому пока:штелю: « ... как школа обеспечивает 

во :действие на различные стороны жизни и МИJРОвоззрение учащихся (например, в таких 

пред).11ета 1(, ка:{ литература, музыка, искусстЕ:о, естествознание, религиозное воспитание, а 

так,ю:: в кол.]екrивной деятельности учащихся в шко.:те) и какова реакция учащихся на это» 

[:.26:I. Гlодобные комме1парии авторы дают по критериям оценки нравственного воспитания, 

с:оциа.11,нюго и культурного ра:шития школьников. Отсюда не ясно, каким же обра:юм 

оцениват1, ре:1ультать': духовного и нравственного воспитания, социального, 

п,;:нхолоп1чес1:юJ'О, ку.:тьтурного ра.звития ;1ичности, а следовательно, нет гарантий получения 

качественно{ оценки. 

··� тсовершенствование процедуры измерения и оценки в ряду: область измерения -

критерий - покюатеш (индикатор) предлагают В.А.Кальней и С.Е.Шишов, :которые 

реI<0\1енJ1.ую1 :r,.юдель комплексной характеристики успеваемости по предмету: область 
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1вмерешrй -- это компл,ексная характеристика успеваемости по предмету, крите:рии -- глубина 

пони:1-1ания ),�атериа.;ш, уровень любо:шательности и познавательного интереса, 

взаи\юдейспн�е и взаимоотношения с товарищами и т.д.,, показатели - отличная,. х:орошая, 

слабая .. очень слабая (;'лубина понимания материала) и т.д. [127]. То, что результаты по 

одиннадцат11 по:�оженJям трудно интегрируются, не суммируются, приводит к 

ог рав ИЧt;ННО\1У ИСII0ЛЬ30В8.НИЮ этой :vюдели В а практике. 

В.Г.Панасюком разработаны механи3мы оценки с соответствующей 

алrорИ]'У.изацие·й оценивания показателей [128]. Подход автора к уровню проявления 

критер11ев (высокий, средний, низкий\ по бо:]ьшннству пока:1ателей (ме:тодологическое 

�1ас:терство учителя, эффективность воспита:rельной работы: уровень достижений в учебно

по:ша:ват�льнои сфере, ::1ичнос:тные достижения учителя и т.д.) не исJСлючает возможности 

преврашения системы оценки в форма.:1ьну10 процедуру оценивания. Система 

внутри1п<0ш,ноrо управления качеством обра:ювате:1ьного процесса включает большое 

ко.:1ич:ество \:1,�тодик и процедур опенивания, что делает эту систему очень сложной для 

систt�:1,1ати:чt:ско го комплексного примененин. 

Обоснование концептуальных подходов к результативности образования предлагает 

J\1.J\I.Поташш,к. он пишет: « . . .  многпе результаты образования трудно опреде:1яемы, для их 

фиксации, 1{ак правило, 

лараметры 1,1 т.д.» [ Jl:19]. 

нужны спеuиальные измерения, описания, характеристики, 

В классификации результатов образования по способу их 

определения М. М.Поташник выделяет три группы: 

результаты образования, которые можно определить количественно, в 

абсол1:отЕых :шачениях, в процентах или каких-то иных, но обязательно измеряемых 

парю,1е-1 рах ( когнитивная,. ва;rеологичес:кая практика, например, это позволяет); 

результаты образования, которые :можно определить только квалиv�:ег:шчески, 

то i::сть каче:твенно, описательно или в юце ба.:1лыюй шкаль1, где любому ба.:шу 

соответствует определенный уровень проявления :качества, причем, этот уровень долкен 

быть подробно описан, чтобы им можно было корректно пользоваться; 

ре3улътаты образования,, которы:е нево3можно легко и явно обнаружать, ибо 

они часто не t!идны, пш как относятся к внутренним, глубинным переживаниям школьника 

(напри:,1.ер, воэнirкновение внутренней ситуации катарсиса, внутреннего преодоления самого 

себя., чувство исrюлненЕого долга и другие возвышенные чувства). И, хотя вышеназванные 

резу.-rьт,1ты O'l 1�fi!Ь сложно узнать, определить, обнаружить, они исключительно важны д.1я 

разв,лия личности .. 

Дне первые группы ре:зультатов обра:ювания М.М:.По:�ашник относит к 

рационалыю)t составляющей, третья группа представ.:шет иррациональную составляющую: в 
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ЭТО\! случае <<управпяемость результирующих параметров ничтожна>>, поскольку 

поло:,кнте.1ы1ые или отрицательные ре:с.:ультать1 часто :швисят от особенностей случайных 

и;т11 скрытых факторов, от личностей ученика и педагога, а не столько от технологий и 

методик. В рекомендапиях М.М.Поташника «по работе с результата.ми образования» и его 

пс121ходах в выборе информационно-критериального ядра в мониторинге эффективности 

обучения впопне очевидно концептуальное единство в �етодологии отбора инфор:\1:ации о 

резу:п:,12т:1х обучения, в подходах к ее оценке. Это выrражается в том, что: 

- во-лервых, в системах мониторинга эффективности обучения испо.1иуются

критерии с рг.ционаш,1юй состав:1яющей в 1шч,ество показателей (индикаторов) результатов 

обучения (1-2 группы результатов); 

- во--вторых, показатели (индикаторы) \1:Ониторинга эффективности обучения имеют

0етко 3афиь:с1чюванные единипы измерения на уровне ба.1лов, процентов, чисел, порядковых 

С::ис,.::л 11 шкал .. Таким образом, фиксируе\1:ЫЙ результат может рассматриваться как надежное 

срецство КОШ)Чественного измерения результатов обучения, что,, в свою очередь, повышает 

Еад,;::,к1,1ость ннформацЕонного обеспечения снстемъ1 управления, а значит, и гарантии 

принятш праюшьных управленческих решений. 

Др::rгой рациональной составляющей выбора информационно-критериального ядра в 

1:яду: обпасть хвмерення -- критерий - пока:затель (индикатор) выступает комплексный 

ПОД.\ОД EI построении мониторинга эффективности обучения, обеспечивающий 

ин н:гратнвность входящих в него систем., а следовательно, критериев и показателей. 

И1тегративность систем �юниторинга позволяет соотносить, сопоставляя и сравнивая друг с 

друн)м, показатели (1шдикаторы) и показатели (стандарты), а также индикаторы с 

индакаторам и, а стандарты - со стандарлши. Гiоюхзатель (стандарт) в мониторинге 

эффекпrю-1ости обучения определяется как относительная величина, выраженная в 

нор:1,1ироваю1ых (стандартизованных)измерениях :критериев. Относительность величины 

показателя ( стандарта) объясняется динамичностью изменений результатов обучения во 

вр,;::\IСШI. 

ТабJI:ица 5 

Инфор1�1шL1JJIО1Пю-кр1периальное идро мониторинга з1ффективности обучения в ря�ду: 
обла,�тъ 11r�ш:ерения - н:рит1�рий -- показатель (индикатор) 

�·-----··-------·--···--------·-··-·-- ---------·-----------------------
т

------- . 
i Обласп, ю1,н:рения , Сипемы М:ЭО 

I 

Крип:рии 
·. ---··-··--·--·-··-···--·-···-·-·····------ 1-----------------·------· _ об��чения)

Эффекп1вност1, и Традицион,шя система Успеваемость 

(аспе1пы 

резу.1ьтэ пшнс,сть ашu1иза успеваемости Качество знаний 
06,че1-1ин 

, •• ____ ...,!е: ___________________________ --·-------- -----·---------------------- ---------

Рс:йтинговая сис:теыа 

оцЕ:нки ре:з�тьтатов 

Рейтинг успеваемости 

, 11спенаемости 
'··----·-·--·----·-·--·· .. --·-·------ --·--------- - '"----------------·--·------· --------·---·

Показатель
(индикато1!l_ ________ _ 
'Vo соотношения сщенок 

Средний балл 
успеваемости, 
ранговое место _______ 
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[--··-··---··-------··---·--·--- --··---------··· --------------------·--т-------·-· 
Рейтинговая система Рейтинг 
оценки ре:�ультатов резу:1ьтативности 

Сумма багrлов в 
системе оценивания, 

учебных достюкений обучс;:ния 
---··-··----·-·-·--------------- -···----------·т ·--------------------··- ----·· . : Система т1�стирования Учебная 

ранговое место _____ _ 
% соотношения 
выполщ�нных заданий 

1
, 

эффективность 

г--------··-·-·---··----------··--------------------------------------- --------··--· --

\ 
Система диаrноетики Обучен

.
несть 

_к общему чис.1у _____ _ 
Коэффициент 
отношения резу;1ьтатов 
( фактич1�ских и 
нормированных) 

обученности (уровневое усвоени1;: 
' знаний) 

11 ______________________________ _________________________________________ -------··-· 

Система Познавательная 
психологи ческой эффективность 
диагностики (уровнево,� развитие 
когнитивн)го развития проц1:ссуальных 

свойств и 

j 
мыслител1,ных 

---------··-·----···---------- _____________ ·----------------··-------·- _операций) _ __ _ 

Коэффициент 
отношения ре·зультатов 
( фактических и 
нормированных 

\11ножество функций - :шконом:ерная особенность :мониторинга результативности 

обучен11я, обеспечиваrощая экс:пертизу бо:1ьшоrо количеетва оснований. 

ОсновЕыми функциями психологического мониторинга в системе образовательного 

процесса явш1ются: 

l. Инфор:машюнная, эта функция пре;:щолагает получение сведений о состоянии

рюьип1я психического компонента, выявление ре:зу:·1ьтативности педагогического пропесса, 

об,�спечение обратной связи, выя3.'Iение самого образовательного процесса, его трудностей, 

искаж:енУ.Й. 

],. \ собираемоi1 информации предъявляется оптимум требований: пюлнота, 

конкре· ность., объективность, своевременность, целенаправленность, в,шидностъ и 

на,'Jеж юх т ь 1 rспол ьзуем ых при обследовании методи�;:. 

2 .. Побудительная (мотив.щионная) функция, целью которой является побуждение к 

бо.,rее лубо1<0JV:у изучению когнитивного развитин детей, а также самоашuпв своего 

пе_:щгогическоrс труда,, исследовательская установка )1чите;1ей. 

::, . Формирующая функция, которая предполагает воздействие на «зону ближайшего 

ра:1в[1ТИЯ>> .. ВJ,Iявление сильных и слабых сторон :ш:чности ученика, индивидуальный подбор 

l\Jетодов и приемов во:щействия на развип11;;:: каждого ученика, исключение возможности 

вьшадения учеников из: ·юны внимания педагога. 

4. Коррекщюнш1я функция, задачюш которой являются обнаружение и

фи1,<(_:ировант:: :непрогнозируемых, неожиданных ре3ультатов, принятие мер по усилению 

поло:жительного и одновременно ослаблению отрицат,ельного воздействия на учеников. 
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Вес пере•шсленные функции подчинены цели повыш:ения уровня личностного 

развитн.я, качества обучения, обеспечения научного подхода к управлению образовательной 

деятельностью. 

Вкнючение психологического !,юниторинга в работу образовательных учреждений 

происхощп по этапам: 

1 эпп - нормативно-установочный. 

Основными действиями этого этапа выступают определение целей и задач 

�,�:ониторинг.1 (цели должны быть актуальными, реальными, конкретными, корректными), 

опре,::(е:11:ние осаовных показателей и критериев (критерии выступают в роли мерила,, нормы, 

по которой производится оценка), а также выбор методов диагностики, которые могут быть 

формш11-вовшСJш,е.1и (тесты, опросники и др.) и ю;:формали:зованнь�ми (наблюдения., беседы и 

.z::p.) 

2 этап·· аналшгшсо-диагностический. 

ОсЕОВЕЫе дейсгвия на этом этапе мониторинга: сбор информации, количественная и 

качественная ,:,бработка данных, постановка 1к::зультата, сравнение результатов, полученных 

пр[1 обработк·�, установ;�,ение и аныизировани,�: причинно-следственных зависимостей. 

3 эпш - nрогноеп1 <1еский. 

Основными действиями данного этапа являются прогнозирование даш,нейших 

тенденций, прогнозирование возможностей р:13вития., ра:>.работка планов. 

4 этап - деятелыюстно-технологический. 

На ,Jlю-шом этапе осуществляется коррекция педагогического процесса, устранение 

пр11чин и пробелов или отставаний, тормозящих или ос.1абляющих: развитие ребенка. 

5 пап - промежуточно-диагностический (уточняющий). 

Диагностические данные с:опоставляютсн с нормативными показателями, 

устанав .. 1ивш<::�тся причины отклон,�ний от нормативньтх показателей на основе логиче:ского 

а:1юи:>.::1., разрабатываются стратегии коррекционно-развивающей работы. 

6 этап ·· итогово-диагностический (завершающий). 

Оценивается состояние объекта :мониторинга, полученные результаты 

сопоставляю г-ся1 с: первоначальными, происходит установление соответствия избранных 

щ:: 1ей и :задач моюпори нга, а также о пределне:н:я эффективность проведенной работы. 

Все функции и этапы процесса мониторинга, т.е. все его элементы структурно и 

фун:1,:циотшыю связаны между собой и лредстав.сrяют единый цикл психологического 

мониторинга. Выпадение любого из этих компонентов и:з системы действий педагогов и 

по1холюгической с;1ужбы или делает 1,,юниторинг малоценным и некачественным, или 

разру:шает вс1{> с;;rстему. 
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Ко1тштивная психология предполагает систематизированЕую, объ,�ктивную и 

�:·очну.К) Jщз1су интеллектуальных фу1-п:ций на основе эмпирического сбора. Надежность и 

1нсш;rность методик помопtю�- понять, отвечают ли тесты 

прие11.-1.:�е::vrоети. 

критериям научной 

Нацежность подразумевает достоверность или постоянство параметров данного 

те�та, то есть одинаковый ли ре�:ультат получается каждый раз, когда применяется данный 

параметр, даже если его используют разные исследовате;ш. Валидность отображает значение 

резуль1а.тов измерений, то есть адекватность или точность интерпретации этих результатов 

(инь1:,1ш снова.ми, действительно ли тест измеряет то, чго он до:�1жен измерять, по мнению 

испо:ть:::у�,ощсго его психолога). 

Пр,�·:жде чем ириступить к пr:ювед1�нию психодиагностического обследования, 

рекоN1ендуется сде:шть следующе,;:: 

1.. Ознакомиться с тестом .методики, внимательно разобраться в ней. 

2. Сiрочесть комментарни к данной методике, если они есть.

3. П,:щготовить нf.:обходимые д.-�я проведения методики матераалы.

4. ПJовес:ти пробное обследование с помощью данной методики хотя бы одного

ребенка и обработать результаты. 

Психодиагностическая работа начинается с ко:мплексного обследования деп:й при 

поступлении их в школу. Исходное тесп1ро:вание, дополненное психологическим изучением 

готовности детей к обучению в шкоJе, врачебным обследованием, ре:шает задачу разработки 

ре1сомендаций администрапии, уч;пелям 1шчш1ьных классов по комп;1ектованию конкретных 

1сшссов. по.�1учению ценной инфор�.-rации по целому блоку психологических параметров, 

которая зап:,1 будет служить основой, точкой отсчета при мониторинговых и 

сопоставитеJrьных обследованиях. 

Готс,ш-rость к ш1:ош:� выступает как рt:зультат общего психического развития ребенка, 

комп.пекеныii :1оказатель психологической зрелости, ра:шитости комплекса психологических 

характеристик, которые определяют умственное, эмоциональное и �оциальное развитие 

р,::бенка /130]. Более адекватный под.ход к установлению готовности ребенка к школе 

состоит в проверке степени ра:шития когнитинных функций: восприятня, внимания, памяти, 

1\1ынсrевия и речи. 

В на,::тоя:щее вrк·мя наибо.1ее часто используются следующие методики определения 

ПСИХО.]ОГИческой ГОТОВIЮСТИ К школьному обуч1ению: 

1 Бь;яснение общей ориентации детей в окружающем мире и имеющегося у них 

32.ласа 15ьпоЕ:ых знаний. Сведения, которые ребенок имеет о себе, о близких и д,альних
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родственню:ах., о 1,rестности, где он живет., об окружающей природной среде, о пред\1етах 

домашнего 1.)би хода, о лространстве и времени, об инструментах и материалах. 

'J Отношение ребенка к обучению в школе. Определение исХОi::\НОЙ мотивации 

у11ени.я у де�·ей,, поступающих в шко:сту,, выявление их интереса к обучению [131]. 

3. Тест Керна-Йерасека, вклю сrю,снций 3 задания: 1) рисование человека;

2) копирование письменного предложения; 3) срисовывание группы точек. Данные

задания по:шоляют диагностировать уровень, зрительно--моторной координации, 

произвольностъ и концентрацию внимания, общую интеллектуальную �·.релость [132J. 

4. Графический диктант Д.Б.Эш,конина, использующий:::я для диагностики

уровня сформированности прои:шолыюсти психических процессов [1 ЗЗ]. 

:i. Тест Г. Витцлака <<Диагностика уровня развития поступающих в начальную 

1:л:о.�1у;,}, вк.тючаю1ций нщания: рассказ по картинкам, выучивание стихотвор(;:ния, :знание 

нашаний пред�1етов,, устный счет, классификаuия, множества, сравнение, аналогии, 

дифферен:цищия цвета и фор:мы, срисовывание фигур и продолжение у:зора, речевое 

развитие·. 

Резутьтаты пос.тедующей диагностики когнитивного развития учащихся вносятся в 

таб.:шцу: 

Вни\1а>ше-:: --- ----- ----- ----------,
-----------

r
-------

__ , 
1-

1) (1) 

�� :::: �: 
(� i� �� �: 

с3 
:r 

J ,1 R � 1 }j 

J�=j�:=:=::�-=i:�[== 

Зрительная 

Мыш.1ение 

--- ------------------
Память 

('луховая 

·-·--·----·--.. -----·---·--·--------·1 ·------------j----·---.. ---------·3 -
-
-
-3 

----------
Aнa.lliЗ Сравнение Классификация Обобщение Аналогия 

·------------··· .. ----·---·--·-------- - -··-- ------------- ---------·----------- . ---- -----------

···--------·--·····--------·--·---------- -··--·-------------- ---------·---------- - ---- -----------

К '!ИС:1у характеристик внимания, определяемых путем экспери\1ентальных 

нсст�дований относят обычно продуктивность и устойчивость, распределяемость, 

11:рекшочнеv.юсть. При это\1 устойчивоеть трактуется как длительность привлечения 

вниvшния к одно�1у и тш1у же объекту или ::адаче [134]., под распределяемостью 

1ю111ш,1шот способность удерживать в центре внимания одновременно определенное число 

объе1<тов / 135], для определения переключаем:ости применяются �rетодики, позволюощие 

описат" ШJЕамику по:шавательных и исполнительных действий во времени,, в частноети 
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при c:vleнe целей, за величину объема вни:v�ания принимается колиqество одновременно 

отчсг;шво осоэна:ваемых объектов [136]. Для определения перечисленных свойств 

1::Е-Ш\ШНИ.[ традиционно испо:1ьзуются ,1етодика «Кольца Ландольта», «Корректурная 

проба Бурдона>>, ме--одика Мюнстенберга, таблицы lllульте [137],. тест «Кодирование» 

[ ]l 38J. 

экспериментально исследуемых характеристик памяти выделяют 

оперативнун:, зрительную и слуховую, а также опосредованную память. Для опр,�деления 

объема :зрите:п,ной памяти предлагается 3ад:ание на воспроизвед1�ние структурированных 

объектов, прич:е�,1 кол>Iчество :с,лементов в них не должно превышать 1 О (например, 

денятrпвенье1зая :юманая линия), либо :шдаю�е на узнавание 4 серий из шести по··ра:шому 

:заштриховаЕных треугольников в матрице с 24 раз.ными треугольниками, включая те, что 

пре,тьянляJшсъ ранее. Дпя определения объема и оценки оперативной слуховой памяти 

f:ICПO.ПI,J:yeтc;,1 задание на соотнесение и идентификацию прослушанных ранее слов с рядом 

слон, шспочающим нов.ьн: и знакомые слова. 

Дня оценки опосредованной памяти исполиуется пиктограмма А.Р.Лурия «10 слов» 

[ l 39]. 

Содержатепьная информация об уровне умственного развЕтия школьника, его 

ин.,1ивидуал.ных особенностей познавательной деятельности, качествах у\1а необхощнш 

уq1ггелю z:щя следующих целей: осуществление индивидуального подхода, подбора заданий, 

на1r60:1ее :эффективно влияющих на умственную деятельность, организация совместной с 

родителяvш деятельности по совершенствованию качеств ума школьников, выявление 

наибот:е умственно одаренных и:етей, правтоьная оценка своего пецагогич1�ского труда, 

т:юрческой деятельности. 

В м.ы;дnем шкальном возрасте под влиянием учения как ведущей деятельности 

активно }:ввиваются все три вида мышления: нагляд�:ю-действенное, наглядно-образное, 

сrовесно-ло:�ическое. Оеобенно значитеш,ные иЗ:м:енения происходят в развитии словесно

.:югического \Jьлnления., которое в начале данного периода еще относительно слабо развито, 

.а 1-;: его кошJ.:1., т.�:. к н:аqалу подросткового во:зраста, становится главным и по своим 

качествам у)ке �1шло чеrv1г отлиqается от ана:г:rогичного вида мышления взрослых людей. В этой 

связи пр,Ш:ПIL:еская пснходиагнсстика мышпения детей младшего школьного во:�раста 

до:]iЮШ быть направлена,, с одной стороны на оценку всех видов мышления ребенка, а с 

другой сторо1л,1, на особу10 оценку словесно--логического мышления [140]. 

Для диагностики уровня развития наглндно-действенного мышления предназначена 

методика <<Кубик Рубю<а>>, наглядно-образного \�ьшшения - методик2. «Матрицы Рав,�на» 
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[141]. Дпя оценки словесно-логического мышления и мыслительных операций используются 

тестовь1е: :ш�тодики А.И .. Савенкова, Э.Ф. Замбацевичене [142], Л.Ф. Тихомировой. 

Особое вни:v[ание уделя�тся результатам диагностики умений проводить анализ, 

синтез., 1,:раю11:fше, обобщение и классификацию в последнем классе начальной школы, т.к. 

на:-шч11 е ювю)ГО уровня р,l3вития какого-либо умственного действия означает фактор риска 

трудностей в адаптации к обучению в 5-ом н:J1асс1�: .. 

В среднем и старшем :шеньях школы в силу их доступного и возможности массового 

исполь:ювания применяются методики ГИТ, ПIТУР, Те:ст Амтхауэра. Альтернативными 

мо,юю счит,нь методики -· тест общих способностей Айзенка, тест Липпмана •.<Логические 

закснюмерности» [ 14:,] .. 

05щеrJрилrано., что диагностика никогда н1:: проводится ради самой диагностики, а 

г::ризвана отрюил, уровень развития когнитивных структур, с помощью которых 

осу1цес,rъляJ:отся сложные фор\1Ы инте.rшектуалы-юй деяте;1ьности. В связи с этим, одним из 

ва;ю�ых напрс.в:1ений психологической работы с учащимися, показавшими стойкие ни:1кие 

Jш1гностfJ"Iеские резульппы, базирующейся на понимании основных проблем данного 

во::раста., сJ:ожившихс;, в во:зрастной и педагогической психолопш, должно явиться 

11е:тсшшра13,;1енное фор11шрование у них верба.п,но-логических структур. Их содержанием 

до:�жна явиться упорядоченная система шаний о во:зможных способах и формах 

пр1.::образовання вербш1ыюго мап:ршша, как не изменяющих его с111:ысла, так и ведущих к его 

п:зменению, и умений осуществлять такие преобразующие действия, а также знания о 

ра:,:;1ичного рода лоп1-1еских отношениях между понятиями и умение осуществлять 

ра:.'Шiчнь�е лопJческие о:1ерации. 

1) _, свя3и с этим, представление о развитии мышления основывается на 

нео(,ходи\10,�ти осущес:тв;1ения специа:1ьной работы по целенаправленному формированию 

ра.:1шJчны�: форv1, качеств и свойств м:ышления как одного из основных психических 

процессов, участвующих в усвоен>ш :знаний. 

В :о.I:�адшем школьно�[ во:зрасте в свя:зи с необходимостью усвоения 

снстематнзированных научных знаний :знакомство с основными логическими понятиями и 

операциями н начагю Ю( формировании дошюiы стать предметом ц1:::1енаправленной работы 

по форr,.rированию простых и сложн.ых м.ыслип:льных операций, представленных в 

таксоноыин задач Д.Толлингеро3ой [144]. В средних и старших классах эта работа, 

осуществ;шясь на более высоком уровне, обеспечивает осознанное отношение к логическим 

операциям, :1�: соз:натеньное применение в процессе анализа, осмысления, обобщения 

подлеж,ш·,его усвоению материала, к анали3у и осмыслению явлений окружающей, в том 

1-шсш: общественной, жи:ши.
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А ... З Заком разработан цикл занятий, направленных на развитие у младших 

шко."lъников наглядно -- действенного мыппения с по:\1:ощью з:анимательных задач игры 

«Переставь карточку:·>. Овладевая умениями переставлять карточки в 1-4 действия, ученик 

обучается у\1ению анализ.ировать условие задач., сшv.юстоятельно составлять задачи данного 

типа. 

Г.11аJная це.1ь коррекции развития у детей наглядно -- образного мышления 

з.ак:поча.е·rся н ТО\1, чтобы: с его помо1цью формировать умение рассматривать разные пути, 

рашь1е планы, разные варианть достижения цели, разные способы решения задач. Это 

сле,1:ует из т:::>го, что, «оперируя предмета:1,ш в мыеrенном плане, представляя разные 

ьарианты ю:. возможньР( изменений, мткно быстрее найти лучшее решение, че.м, выполняя 

реа:1ьно каждый из вариантов, который возможен. Тем более что не всегда имеются условия 

для J\ШОГС)1чюп1ых изменений в реальной ситуации» 1[145]. 

f1a развитие у младших школьников наглядно - образного мышления направлено 

содержание трех циклов занятий: занимательные игры «Прыгающий заяц», «Путешествие 

васскоNrых», сЛереездьт. Каждое занятие :имеет свою специфику в плане овладения: детьми 

лою.::ковы:ш,1 ситуациюш, ориентированными на особенности хода того или иного 

жшютного" насекомого. Такая работа способствует реализации детыvш исследовательской 

пошции в поискозой еитуации. 

Г:швная цель ]Работы в методике i\. З. Зака по развитию у детей словесно -

ло1тч,�ского мышления заключается в том, чтобы с его помощью формировать у них умение 

рассуж,J:аrь, д,.;лать вы1юды из тех сужд:ений., которые предлагаются в качестве исходных, 

у\1,:11ие ограничиваться содержанием этих суж:дений и не привлекать других соображений, 

сзя:вннь1х с внешними особенн:::>стями тех веп�;ей или образов, которые отражаются и 

обоэначаюrс:,1 в исходных суждениях. На рювитие у младших школьников словесно 

логичес1:-.:оr о Уышления в методике А. З. 3ака направлена занимательная иJГра «Кто где 

жив1.�т»,, на материа:1е зан:ятий котJрой учениюи решают задачи на опреде.1ение соответствия 

1\1еж..:1у предметами, на сопоставление уп:ердительных: и отрицательных суждений, находят 

неско;1ь1:-:о верных ответов к задач�: и:ндуктивньI\IИ и дедуктивными рассуждениями. 

Таю1,1т образом, решение детъм:и :.!:анимательных задач не только выступает 

спе11ию1ьш,ш условие.\! развития их мьшыения, но и служит надежной основой их 

умствев ного ра:шития, формиров2.ния у них познавате.1ьных интересов. Это связано с тем, 

что, ло(:тоянн,.) обсуждая разные варианты поиска путей решения задач, дети активно 

предпагают возчожные подходы, ищут доводьI., :защищают свой план и опровергают иные 

планы. При этом у них возникает желание узнать, почему оказываются успешными и 

верными одни пути, одн>I способы решения :шдач и н:еуспешными,, ошибочными - другие. У 
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дt:Т;�Й, следовательно, перестает быть ведущим намерение только добиться ус:шшшого 

рету'льтата, а появлж:тся познавательный и:нтерес, стремление обнаружить причины 

полу1н::нш1 усш:шного результата и обс:тояте:-1ьства, повлиявшие на то, что реш�:ние оказалось 

неудачным. Возникноьение познавате:rьны�. интересов, их формирование при решении 

нестандартнь1х занимэте:тьных задач очень ценно для развития личности младших 

школьников. 

При троведении регулярных рювивающих занятий на материале систематически 

органи:юванных заниv�ательных з:аданий создаются благоприятные условия для 

формирования такого ц1�нного качества мышления, как самостоятельность, проявляющаяся в 

аклшном и инициативном поиске решения ::щдач, в глубоком и всестороннем анализе их 

условий,. в критическо:vr обсуждении и обосновании путей решеню, в предварип::льном 

Е:JаннроЕ:ании и проигрывании разных вариантов осуществления решения. 

А .. тьтернативой коррекционно··ра.з:вивающей работы в младшем школьном во3расте 

яв.тяется программа «Психологич�ская азбу1<а )ЦЯ первоклашек. Психологическая азбука для 

второкшшею> [146]' . 

.i\вто1:а 1.1:и Il.llTYP по р1�::зультатам диагностики мышления разработана 

коррекцио1Е1 ая програмУш,. направленная на формирование абстрактно-обобщенных форм 

мышления у подростков, способствующая осо3нанию собственного мышления [147]. 

':�r спешность формировс:.ния когнитивно-:шчностных структур в школьном 

онтогене:�е мо>ю�т з:ависеть от ря;:щ юаиJ\,ювл:шпощих факторов, одним из которых выступает 

техно.rюги:шц1�1Я образоват1�.�1ьного процесса на основе научных достижеаий педагогической и 

во:растной ПСИХО.lОГИ И, обеспечиваюш:ая закономерное повышение уровня 

интеплектуа;1ыIОго ра3вития школышков. Возможность учета сильных и слабых сторон 

образоьательной технологии, зидение всей палитры личностного ралштия дает 

систе.мап111ееки органи:юванное пр:ю1rенение психологического мониторинга в учебном 

процессе. 

Выводы по второму разделу 

ПJщюкое понимание инновации о:шаqа1;:т комп.r�ексный процесс создания, 

распространения и использования нового средства для удовлетворения наличествун:нцей 

об1пествешюй потребности,, связ2.нной с тр,:::бованиями той социальной среды, в которой 

новшество совершается. Интенсивно пополшпощийся фонд инноваций в образовательной 

сист,:::,\:rе содержит бо.:с1ьшой диапазон новшеств - от технологических находок до 

кш-ш.еп1у,L1ЫIЫХ из�.1:(зений. Выделяемые инновации касаются деятельностной, 
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содержат;.·.1ьной, управленческой, организационной структуры обра:ювательного 

учрел,дення. Современная система обра:ювания, ее устремленность на развивающие, 

:ш чв ос:тн:нJJНiентированные, инновационные и экспериментальные технологии обучения и 

восш1таЕJ",Я диктуют принципиапьно новые подходы к проектированию образовательной 

сре::сы, .11ре21ставляющей с:обой совокупность психолого-педагогических условий 

�LИЧНОСТrЮГО развития. 

П�дагогисrеская технологи::ация образовательного процесса ориентирована на 

решение дидактических проблем в русле управления учебным процессо:v1, ее 

фун:кц1юЕ.1J1ыюе содержание основано на М1;;:тодолог:ии и методике преподавания. ():владение 

структурированш,11,1 предметным содерж:анием учебных курсов определяет пространство 

психиче,с1<ого и психологического развития, его сопиального, когнитивного, 

эt\Iоционапьнсго компонентов. :Jолноценная возмtожность проектирования личностного 

ра:шития в ю:11-пексте психологизации образовательного процесса подразумевает управление 

потенщrэ.;ю\! tJбраз:оваiельной среды, который невозможен без определения ее параметров и 

I<ритериев 

Внияние обра:зовательной технол сн ии рассматриваетсн как одно из условий 

;ш 'IН:оспюго становления и ра:шития. Необходимость экспериментальных исследований в 

области диагностики когнитивных структур продиктована важностью отслеживания их 

качественных изменений,, которые выступают результатом педагогических влияний на 

пошш�ательное развитие ученика, а степень и уровень этих изменений отражают 

эффекпr,Е:1юст" педагопической техно;югии в целом. И, наоборот, психологические 

новообраювагин в личностном рз.звитии, их конкретно-структурное определение являются 

стн:"11у:1и1:уюп(ш11 ката.:п� затором ш::ихо:юго-пе,:щгогической инновации. 
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В ра::щеле 3 описывается организаrщя и уровневая дифференциация вербгшьно

лоrнческой ю)гнитивной структуры, проектирование дидактических стратегий управления 

ш,1с.�штеiп,но�r деятельностью в курсе «Культура мышления». Также приводятся данные 

экс11еримента1ьного ис:с;тедования, которые подтверждают гипотезу r1сследова.ния: если на 

этапе пла,шронания методич1::ской систем:ы обучения учитывать уровневую организацию 

когнитивных структур личност;r, на основе которых создается методическая модель 

освоения вербштьно-логических операций, то в результате у учаrцихся развиваются навыки 

решения учебных зада.1, в соответствии с конкретной применяемой логической операцией, 

вследствае чего повышг.етс:я качество общей ус:ш:вае:,юсти младших школьников. 

3.] Орган�;::шция и уровнев,1я дифференциация вербально-логич{:ской 

когнитивной структуры 

В со�ременных психологической науке и педагогической практике усиливается 

необходю,1ость в и:зучевии строеЕия и функциональной организации когнитивных структур, 

яв:1ян::,щих,::я инструментами ан:шиза, 1::труктурирования и систематизации различного 

инфор!'vш��rшнсп) материала. не только как методологической основы,. объясняющей пропессы 

псшi:11чесrюго, и в частвос:ти интеллектуального развития, а как рештьных психологических 

структур, которые ИМi;ЮТ содержание,. иерархизированные и юаим:освязанные уровни. 

КогнлТifriзная составляющая субъекта познавательной деятепьности определяет его 

способно:·�ь у1:ваивать метазнания, а далее и предметные знания. Н.А. l\1енчинская отмечает: 

<< .•. ребенок не сразу овладевает тем или иньт:\1 научным понятием,. этот процесс не с:ВОiЩГСЯ

к простому копированию в сознании учащихся понятий, вводимых учит::лем» [148]. 

Пс,лученные данные эксперименпш1,ных исследований показывают, что в стру1<Туре 

по;,,на.вательных способЕос:тей школьников выявлена ассиметрия, т.е. несовпад,енш: уровней 

отдельньгх качеств ввнмания, с:енсорно-перцептивных, мнемис1еских, мыс;тительных и 

других КО\rпонентов способностей. Чрt:::звьгшйная изменчивость и разновременность в 

развr,пшr от.J1е.н,ных ко:шюненгов познават,;:льных способностей выражена микросдвигами 

их уровневых покюателей в сторону ка.к пош,1шения,. так и понижения, наряду с периодами 

стабиiш:1:шии в разш,11� возрастные отрезки. Интенсивный рост одних компош:нтов 

по::навап�.�rьных способностей осуществ . .1яется, как правило, за счет :шмедлен:ия развития 
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других и стабилизации уровней развития третьих. Данное явление наиболее ярко вырюкено в 

подвижв,Jй CTJ)Krype м:;е:v.шческих и :,11ыс.шпельных способностей [149]. 

EI исследоваш1и, выполненном: под руководством И.В. Дубровиной, получены 

данв:ые о ни�:ком уровне развития июелле:ктуа�1ьной сферы у учащихся 7-1 О классов, в 

частности,. о низком уровне рсlЗВития у значите.:�:ьной части шко:1ьников (20 - 25%) 

вербапьно-логичес:кого мышления и таких его операций, как классификация, аналогия, 

обобш:ени1�. Поэтому наибо.�1ее часто у них встречаются затруднения, связанные с 

рю.·ш,1енЕ::м тонких смысловых оттенков слов, выделением существенного при:шака, 

ош:рирование11 слишком общи�ш семаюичесю1ми категориями и др [1SO]. 

И::учая сформированность системы ;югико-семантическик отношений понятий (род 

-- ввд., пе:ше --- часть, объект -- его функции, объект - условия его существования) у учащихся 

8 -- 9 :кла,: со в, Н.И. Чуприкова выявила ю13кие его покюатели во :всех обследованных ею 

группах школ"ников. Так, в среднем лишь 8'�:о школьников успешно справились с заданием 

сгрупгшрова1ъ слова, находящиеся в одних и тех же логических отношениях, для более 

легкой пр,::д1.т,�тной об.;�асти ,<Де)еВО>), и никто не справился с заданием классификации 

понятий, огно,�ящихся к более сложной предметной области «Государство» [15 I ].. 

Причнна таких низких ре3у;н,татов, по мнению исследователей., лежит в 

не,'юст:::по,шо}: степени сформированности нижележащих и выше;1ежащих уровней в 

структуре когнитивных процессов. Поэтому указывается на необходимость спепиалы-юй 

работы,. вапJ::�ав.:1енной на формирование базовых, систе�ообразующих уровней когнитивных 

структур, н:ы: которьпvш :в пропессе дапьнейшего обучения и развития школьника будут 

на,:ктраиваться другие уровни, об,�спечивающие слож:ные виды мыслительной деятельности. 

Ввеш�ние такой работы целесообр�зно начинать еще в младшем школьном возрасте [152]. 

С\щес:твенное значение в процессе когнитивно-·личностного развития: школьников 

придается усвоению учащимися логических знаний,. которые в силу изоморфизма между 

:югикой II н екотор.ы.чи формами мышления практически соотв1�гствуют правильно 

прю.1еняемым психологическим операция)�. Исходя из представпения о с:истемно

функционэлыrой организации когнитивной вербально-логической структуры, выдвшгается 

предположение о н�1ичии ее иерархизированных уровней,. условие их последовательного и 

це:1енапран.1енного формирования создает возможность для полноценного развития 

конкретноir погической операции. Системная организация вербально--логической 

когнитивной структуры представлена подсисгемами анализа и синте:ш" сравнения, 

Iсrассиф[1ющ1ш, обобщения. 

Начаш,ный подструктурный уров�:нь каждой из подсистем предполагает 

сеl\1шпи 1:.rе�:кую дифференциацию, его функl!ия состоит в осуществлении базовых, основных 
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операцш>, сrшшнных с минимальным вьы:елением и обработкой конкретно-логического 

признака. 

Про:,,н�жуточный уровень подсистемы включает совокупность операций по 

опре,]е.·11енюо признаков, свойств, отношений выделенных подструктурных единиц, т.е. 

категориа11ьн:>1{) дифференциацию. 

Оптима.1ь:ный, вышележ2щий уровень характеризуется установлением обобщенно

:1огическ� .'1. связей между понятиями и понятийными классами. 

с:нед:rет от�1еппь комбинаторное свойство функционирования в проце:ссе 

МЫLl[.:-1ения: юш правило, выполняя решениt: определенной мыслительной задачи (например, 

установ:тение обобщения по ана.поrии), человек использует различные вариации 

прrI,1еняемьл< в этом пр;:щессе логических операций. Однако, их уровневая дифференциация 

вот,1ожiш щн1 устаноюении критерия вьшолняемой функции -· продукта деятельности. В 

данном сл:(ча�: это опреде:rение объектных :и3менений при :шданном действии. 

На::ван11,�: уро1зня 

Анашп и 1:интез: 

·---· ·---------------

Характеристики действия 
-·-.. ·-·--·----·-··-·--·-- ·--·---------- ----------- ---------·-·-··--·--·---------- ·------ --------

С1�).1античес�:ал 
д,1,1ффер(: ci циа:�1.ия 

Кат,�гор11а1ьная 
д1.1с]Jфере-1циация 

Олр,�деление обы�кта анализа и синте:щ, т.е. отграничивание предмета или 
процесса 
Опр,�деление кр�ш�рия дш1 выде.:1ения сущест�венных признаков объекта 
изучения 

--- ·-
-------------

Олр,�де.1ение компо�н::нтов объе1сrа в соответствии с установленными 
критериями 
Опр1�де;1ение свойств компонентов объекта (качественное описание) 
Опр1�де;1ение соотношения И3мернемой ве.1ичины к единице юмерения 
( кол ич,ественное о писание) 
Опр1ще;1ение пространств1;:НfIЫХ отношений компонентов объекта 
Опр1�де;1ени:е временных отношений компонентов объекта 
Опр1�деление функциональных отношений компонентов объекта (назначение, 
рот,) 

�---·-----------··-·------·-----·· 01:!_ределение 11Jич1шно--следственных отношений компонентов объекта 
Обобщенно-· Опр1�дt:ление отношений объекта с другими объектами 
смысловоt1 Ощ:еде;1ение ;;ущественш,11с (бе'З которых объект не может существовать) 
уров�;:ю, при'знаков (ко�шонеюы, r1x свойства и отношения между комJГiоненгами, по 

которым :\ЮЖНО у:знать объект, определить, описать) объекта 

1-lазваюtе уровня 

Сравнение 

--- ·----------------

· ---· ·---------- ----

Характеристики действия 
----·----------·-------·--·------ ---·------------------------- ··--------

С,,��1антич,с.с1<а5· 
дифференцишшя 

Категориальная 
диффере11tщш1ия 

0 пределение объекта сравн�;ния, т.е. отграничивание предмета или процесса 
Опредс:ление а;;пе1кта сравнения д.1я сопоставления существенных JГIJШ3наков 
объектов 
ВЫПl)ЛНение неполного о;що;шщ:йного 
сход;;тва/ра:шичия по однс,му аспекту) 
Вьпюлнение неполного J<омплею;;ного 

---
·--------------

сравнения (установление только 

сравнения (Установлени,е ___:!��!:!_!,КО
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- ------------

Обобщен -ю
смыс:лоЕюй 

1 уровень 
l---·----------------- --·--·- -------

r--·-·----------·-----·--·--·-------

! На:шание уровня
,---------------------------------

1 С �r,.,1анти ч1�ска.� 
_ д1нрфере1- _1,иация ___ 
Категор��альfшя 

; д11ерфере1с J,ШЩИЯ 

сходства/различия по н�:скшrы{И:\-1 аспектам) _______________ _ 
В ы-по;-н-1ение полног,

_
о одно;1иней�-юго сравнения ( одновременное установление

1 сходства и различия по одному асш:кту)
Выполнение rют-ю,-о комг1.1ексного сравнения (установление сходства и 
различия по нескольким ас:ш�ктам) 

-·-----------------·-·-------·------------- -----------

К.г.�ас��ифи1<шция 
-----------

Характеристики действия 

У,::танювление рода обы�ктов для классификации 
Опреде.1ение ::ущественны�, при:шаков объектов,_сос:тавляюшю�_род ____ _

Определение основания д;1я классификации рода отличительного 
сущ�:с:твенного прюнака для деле ниш рода на виды 
Распределение объектов по видам 
Определение о,:;нования классификации вида на подвиды 

______________________________ Распре;;lеление объе1пов на_ подвиды _ 
Обобщч�нно- Оп1к�деление р,Jдовидовых ,свЯ"Зей ме:жду объектами 
C.'1'iЫCЛOEIOii 

_у ровен 1, ------- ----------------------------------------------------

Обобщение 
---- ----------------

Нювание уро1зня Характеристики действия 
--·----------·-·-------·--·- ------ ---·--·-------------------------·-------·--- . -

С,.�мантическа:.r Акту::шизация су1щ::стш�ннъ1:( признаков объектов обобщения 
а.иффер1;: н циаL,.ия _ ---------------------------------------- ______________ _ 
Категориальная Определение общих существенных признаков объ1;ктов 
дифференциация _ -----------------------------------·---
Обоб,ш:нно-- Фиксирование общности объектов в форме понятия 
:мысловоii 

�:ювею, ______ ________ ----------------------------------------

------------

3.2. ]Проектирование дидактических стратегий управления мьrслите:�ьной 

деяте:-1ыюстью в курсе <<Культура �'vfыш:тения:,:, 

Про1гр::11мма и 1:од<�рж:ание 1сур<.�а. Содержание изучаемоJi дисцип:шны осваивается 

лишь в TO\I с.rучае, ес.:лr оно распредмечено и структурировано в системе учебных з:адач, 

3аданий. ::ач,�ство структурирования опреде:тяется психологическим представление:м обо 

в,;::ем спе1i:трЕ видов познавательной (мыслительной) деятельности, которые предполагается 

сформирсн:юъ у учащихся в процессе освоения И.\1И пред.\1етного содержания. Применимо к 

формирок,нию вербально-логической когнитивной структуры таким спектром выступают ее 

дифферен1tирс,ванные микроуровни .. Поэто:v1у одна из первых проблем методики

стр1 ктурирования предметного содержани н учебного курса -- это проблема выбора и 

построешш :щцач и упражнений., включающих необходимые совокупные виды 

l\1ыс.rште:1ьной деятельности, что и определяет <<Пространство интелш:ктуального ра3Iштия 

учаlЦИХСЯ)). 
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Вторая пробле�,rа -- это си стбrная органюацня на каждом учебном занятии заданий и 

упражнений, направпенньтх на освоение взаимосвязи всех видов и форм мыслительной 

.аеятельно:тн. Решение обозначенных проблем предполагает интеграцию учебных задач 

проектного r: рефлексивного обучения, модифипиро:ванную к во3растным группа.'.1: в 

условии:\ обучения в ш1<оле-гимназии: инновационного типа. 

Учебная задача выступает как разновидность опережающего управления 

когннтш1шо�1 деятельностью, кш: «про1�кт будущего учебного действия», определяющий 

и1-ггеллею)-а.г1ы1ое пространство, в котором \'Ченик станет :выполнять мыслип::1ьные 
' 

деtkтвия. Сфор1,,шрованный навык решения опредt:ленной учебной задачи является ра:звитой 

л1ысш1теш,но�: операцией, а коУrплекс раэнородных навыков - обобщенным мыслительным 

действие,,. 

Ош:р�жающее управление обу 11ение�: с помощью задач, которые 

операциснатюируют усваиваемо�: содержание знаний, называется проектным. Рефлексивное 

управление ооучением связано .;: выде·лением и осо:шанием самим субъектом по3нания 

способов ,;то собственной мыслительной деятельности. 

Д. Толлингеровой введена тю,сономия учебных задач, упорядочивающая их по 

основанию: rребование задачи к когнитивному составу опер2дий проектируемой 

пошаватеньнсй деятельности учеников. В. Ляудис дополнена данная таксономия группой 

реф.-rексивны:\ задач., которые обесш:·чившот переход к осознанному использованию 

собствешл,1х приемов построения алгоритмов, способов анализа сложных проблемных 

с1г:уаций н т.д. [153]. Групповое )еrш:ние рефлексивных задач в условиях со:щания учебных 

с 11::уаций, вво;�ящих учеников :в систему вну1ригрупповых и межгрупповых взаимодействий, 

це:1ь кото1:ьn( - сов:\1естная разработка оптимальных стратегий решения того или иного типа 

задач, с пос:11,�дующей демонстрацией решения и обоснованием, отстаиванием найщ:нного 

решения на основе развернутс,го анапи3а и сопоставления различных когнитивных 

стратеги1i�, об:тегчит осознание уже усвоенных, приобретенных когнитивных способов в 

решаемых задачах. Парюшелыю данная технология будет содействовать индивидуали3ации 

уровней и подходов к решению, в:"�явш�нию субъективных когнитивных особенностей, будет 

с:одейство,.ать фор:,шрованию субъекта познавательной д1�ятельности. 

Инп�грированнаи та•�1:ономия учебных зщцач 

1. Задачи, преднюлагающи,е воспроизведение знаний:

J .1. Задачи на узнавание

1.2. За.аачи на вос:троизведение отдельных фактов (данных, понятий)

1. 3. За;Jачи на воспроизведение определений (норм, правил и т.д.)

1.4. Задачи на воспроизведени1� текста (стихотворений и др.)
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2 ,1, 

:2..2. 

З:адачи, предпо.1аг::ilющ111е про,:тые мыслип:льные операции 

Задачи на определение фактов (измерение, решение простых задач) 

Задачи на перечисленю� и описание фактов ( список, перечень) 
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2.3, 

2.4. 

Задачи на перечисленж: и описание процессов и приемов деятельности 

Задачи на ашшиз и синт,�::!: 

'') -... ). 

'') r 
... (), 

2.7. 

Задачи на сравнение и 1жшичение 

Задачи на упорядочивание (классификация, категоризация) 

Задач:и на определение отношений (причина, следствие, цель, с:редс:тво, 

впияние, функция, по.1иа, способ) 

2.8, 

3. 

3 .1. 
•1 -, 
�) .� .. ' 

3.3. 

3 .4.. 

3 6. 

4" 

4 .. ]. 

4.2. 

4.3. 

Задачи на обобщеш1е 

За.:�ачи, пред по.1:а1rаюпщ1е сложные мыслип:льные операции. 

Задачи на тра.нсформацию (перевод, выражение :знаков в словах) 

Задачи на ин�:·ерпретацию (объяснение смысла, значения) 

Задачи на индукцию 

Задачи на де,r;укцию 

Задачи на аргументацию (доказывание верности, верификация) 

Задачи на оценку яв.тений, событий, процессов, решений 

Задачи, пре:дпоJ1аrзющю� о6общение знаний и сочинение 

Задачи на сочинение обозрения (конспекты, резюме) 

Задачи на сочинение: доклада, отчета, об:зора 

Задачи на самостоятельв:ые письменные работы, проекты, изложение 

э�:спериментов 

S. Задачи, предполагающие JГI))Од}ктивное мышление

5 .1. Задачи на применение на практике 

5 .2. Задачи на решение проблемных ситуаций 

5.3. Задачи на целеполапшие и постановку вопросов 

5.4. Задачи на эвристический поиск на ба:зе наблюдения и конкретных 

,шпирических даю-IьD� 

::,.5. Зад.ачи на эвр:1стический поиск на базе логического мышления 

6.. Рефле1�сивные :шдачи 

6.1. Задачи,, по3во.тяющие освоить рефлексивные процедуры по отношению 

Ii: ,.:труктурам действия: опо:шания, 3апоминания, припоминания 

6. . .2. Реф:тексивные процедуры по отношению к разным видам эвристик 

6"3. Ре:ф:тексивные действия., связаннь.1е с построением письменного текста 



1: .4. За.дачи на гю:::троение стратегий совм:е:стного и индивидуального 

решения тех и.:ш иных проблеы 

113 

6.5. Задачи на выбор способов м:1;жличностного взаимодействия и общения в 

ходе совместного решения :шдач 

ПJограмма развивающего курс а основывается на необходимости учета 

естес:твешюго хода развития м:ыс:л1пельной деятельности от глобшп,но-

дисj:,ферев :.щрованного отражения объектов и явлений действительности ко все более 

ра,:::ч;тененны:,r и дифференцированныi.1 ее формам. Внутр,енняя логика построена на основе 

принципа систеl\ШОЙ дифференциации, являющейся в,едущим механизмом психического 

развития. Способо� такой дифференциации является всестороннее: развитие когнитивных 

структур ан:�ли:за, синтез:а, сравнения,. классификации и обобщения на основе выделенных 

ур:JВней вербально-:югичес:кой когнитивноv: структуры, полноценное формирование которых 

свя::ано с ?Спешным овладенш:м навыка решения соответствующих учебных :задач. 

'I'ехно�1огия обучf:ния. В контексте данной развивающей программы необходимо 

останови1ъся на психологических особ1�нностях когнитивно-;1ичностного развития, 

лредъяю1яю1цих требования к методичесюJЙ организации уроков: когнитивно-стилевое 

ратвитие п обогющ:ние, ра:зноуровневая презентация учебных :шдач, 

внутреннедифференцированная форма деятельности. 

А.J,туальная проб;1ема, которая раньше н1� стояла в традиционном обучении,, связана 

с 1ю3�,южным Ю{():нфликто11,1r стиле;i», т.е. несовпадением познавательного стиля ученика с: 1) 

технолог>J1�й (методами) обучения; 2) спшем учите;1я; 3) общем стилем класса [154]. 

К:,гшпивный стиль учителя непосредственно влияет на формирование его стиля 

преподананин, который вьтступает как инаивидуально-своеобра:шый способ оргаюпации 

учителем учс:i:ной деятельности. Успешность усвоения учебного материала, темп овладения 

И:\1, Щ:JО''Iность, осмысленность знаний, уров1�:нь развития ребёнка 3авися:т и от деятельности 

учите:1я, и от познавательных ВО3МО)кносте:й и С][]Особностей учащихся, обусло:вл1енных 

1шогими факгорами, в том числе особенностями восприятия, памяти, мысшпельной 

деятельно:т�,, наконец, физическим развитием. Отсюда следует, что перед каждым учителем 

постоянно стоит задача - нейтрали:зовать негативные последствия подобных противоречий, 

уси.тип, Jоложительные, т.е. создать такие условия, при которых стало бы возможным 

ис1юпь3оВ:LНИе фактических и потенциальных возможностей каждого ребёнка при классно

урочной форме обучения. Решение этой практической :шдачи связано с последовательной 

ре,ши3аци,;Й дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Обу"�ение применительно к кажi-�ому отдt�льному ученику может быть развивающим 

лишь в теш с:Jучае, если оно будет соответствовать уровню развития каждого ученика. Это 
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ВОЗ\ЮЖI-Ю при внутренней дифференциации учебной работы. Развитие умственных 

сгюсобностей предполагает специальные средства, ра:звивающж� знания, которые по 

содерж:аншо должны быть оптимапьной трудности и которые r:олжны формировать 

рапиональны�: умения умственного труда. Поэтому задачей интеллектуального воспитания 

посrу)юп со:щание условий для развития и сохранения уникальности мыслительной 

деяте.:rьнс11:ти как персонального познавательного стиля ученика, и, самое главное, 

обогащення его стиля у1н:н:ия. 

В индивидуальной познаватепьной деятельности учащихся выделяются наиболее 

судеств1�1шые характеристики когнитивных стилей - дифференцированность поля 

восприятия: полезависимостъ ПЗ u по:1енез:ависимость ПНЗ; тип реагирования: 

иi\шу.1ьсш,ность И и рефлексивность Р [1155:1. 

Под .злиянием когнитивных стилей как познавательных способов кодирования 

инфор.маJiJ:И нее переработки формируютсн индивидуально-своеобразные способы учебной 

деяте.:л,ности., з.ав11сящи,� от особенностей обра:ювательной технологии, т.е. стили учения. 

С�пыи учения -- это способность 1лаимодействовать со своим обра:ювательным 

окру;кени,;м,. )'Чебные стратегии, которые характеризуют ответные действия индивидуума на 

требовш-11я: ю:,нкретной учебной ситуации. Таки:vr образюм, стили учения непосредственно 

зависят от особенностей образовательной технологии, в свою очередь, индивидуальные 

способы ут-н:{ной деяте:1ьности вырабатываются под влиянием имеющихся у ученика 

когнитивн,rх стилей. Во:шикает важное обстоятельство: каждый ученик в реальной учебной 

деяте;л,.ности демонстрирует персональный когнитивный стиль на определенном уровне его 

сформированности., обладающий тенденцией к изменению. Данная :шкономерность 

определяет необходимым выделение уровней усвоения знаний для составления 

дифференцu1:юванных 3аданий: 

1. F\:цр,QJ;�ктивный_уровень: у1чен,1е воспроизводить признаки понятий, законов.

Репродуциров:1ш-1е известных спо;,;обов действий позволяет решать поставленные задачи по 

образцу, что не способствует формированию достаточно обобщ,енных и прочных связей. 

Задания э·rого уровня направлены на опо:знание изучаемого в даннь1й момент понятия или 

яв:1ения. 

2. K:Ql!..QП�KTl:!.Ш'.:!lilL_ypoвeнь: прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий

по:':во:1яют ж:по:rьзовать получ�нные ранее: знания :в измененных ситуациях.. что 

способстеует установ:тению единичных свя:зей '\1ежду понятиями, понятием и законом и т.д., 

что, в свою очередь, е1це не позволяет делать глубокие обобщения, применять знания в 

новых с1юуэциях. Задания предполагают выбор искомого понятия, его ра:шичение и 

оеновавьr 1:а комп:1ексе мыс.1итеш,ных операций. 
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�'t '.Г1.iо�1ескJ1Й __ ,�ровень·: JJJ]o1:r110 усвоентJые основные ПОJIО)Кени:я r1озволяют 

обеспечить высокий уро:вень обобщен[,!я з:наний, установить межпредметные связи, что 

сп:)Сс,бспуеr творческому испопьзованию 1:ю;1ученных знаний в новых ситуациях. Это 

го:шоляет выявить новыr� причинно-с:;тЕ:дственные с:вя:ш, произвести обобщения и выводы. 

За.,1шшя наг1равлены на применение сформированнь1х умений в ситуации поиска 

принципи,.LlЬЕО нового способа действия, бс3ируются на синтезе усвоенных операций. 

Эти уровни усвоения лежат в основе методики составления разноуровневых 

3а.�аний: 

1. Структурная еди шща знаний.

2. Показатели сформированности 3наний по уровням.

3. Требования, соотв1;тствукJщие показателям.

4.. Задания. 

Персонштьный когнитив,�ый стиш, обучаемого, кроме требования <<уровневого 

подходш> к учебным :заданиям, требует учета принципов индивидуализации и 

дифференциации. 

Ин.z::инидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные 

между соб:)Й Ii представ"1яющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

1. С�1с:те1vштич1�ское и:зучение: каждого ученика;

4. 

к ученику, 

Фиксация и анализ голученных ре3ультатов;

Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

Выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода 

5 Постановка новых п�дагогических :задач. 

Дпj:1ф1.�ренцированный подход к ::rш:опьникам предполагает частное, временное 

и3менение ближайших 3адач и отделын1:п� сторон содержания учебно-воспитательной 

работы" г1сстоянное варьирование её методов и организационных форм с учётом общего и 

особе1шссо в .шчности каждого ученика. В учебном процессе в условиях классно-урочной 

системы обус,ения по обя:ште.т;,ным учебны:\1 программам это о:шачает действенное 

вн11\1анне к кшкдому ученику, его творчес:ю)Й инд1шид,уальности, предполагает разумное 

со,етание фронта.:тьны:,:, !Групповых и ю-1дивидуальных занятий" что повышает качество 

обучения и развития каждого ученика. 

Ва вс>�х этапах урока, где применяется дифференцированная работа учащихся, 

до:1;,кны бь п ре,L1изованы следующие задачи: 

1 Средства!\ш внутр.иклассной дифференциации совершенствовать знания, 

у,.н:ния и навыки учащихся, содействовать реалюации программы, повышению уровня 
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сq:юр�.1ированности знаний, у1v1ений, навыков 1<аждого ученика в отдельности, и, таким 

обра:ю:•,I, )Меньшить его абсолютное и относите.1ьное отставание,, т.е. отставание от уровня 

своих во:111.ю:;кностей; 

2.. ?азвивать логическое мышление, креативность при опоре на зону ближайшего 

ра:шития; 

<:t>ормиро1Ешть учебно-познавательную мотивацию 

4. Создать условия д:н развития интересов и способностей ребенка.

В соответствии с этими задача\н1 применена технология внутриклассной 

,=�ифференцированной деятельности учащихея на уроках курса <<Культура \1ышления», 

которая предстак1ена ,,,Iетодами обучения и типами уроков. Работа с учащимися каждой из 

тр,.:х групн ииеет свою специфи:<у. У чшдимс�я третьей группы предоставлена наибольшая 

сюлосгояте;l1,ность. Они получают трудные,, но интересные задания, направленные как на 

ус1юение изучаем.ого материал�, так и на творческое применение знаний. Задания 

составляются таким. образ:ом, чтобы ученики, выполняя необходимый для усвоения: нового 

1,1:атериа;ш обьем заданий, действова.1и не меJшнически, а имели во3можность уже на этапе 

первич1'ЮЕ) ::акреплев ня делать обоб1дения.. выводы, сравнивать способы действия 

(творчесю·1й уровень). Во второй группе работа направлена на развитие способностей, 

фор,,шровани�. навыков анализа и синтеза (конструктивный уровень). Ученики первой 

группы �суждаются в тюстояююv текущем повторении и закреплении полученных знаний 

(репродуктивный уровень). Контроль з:а работой учащихся этой группы проводится 

особенво �,щателыю. В беседе внутри ма.rюй грушты каждый ученик может высказать своё 

�ше1:ше, активнее участвовать з решении учебных задач в соответствии со своими 

интересами и способностями. Таким ()6разом, учитель подходит к максим:шьно 

приближеrшоr[ возможности учета индивидуальных познавательных возможностей каждого 

ребенка в пол.: образовательного пространства, общем для всех. 

С\[сте v1атичность внутренней дифференциации формирует и проявляет общий 

пошаватеJьный споь к.тасса. I1оэто�1у во врем:н коррекционной работы на уроках создаются 

условия для обогащенин стилей учения у LJе:ников \1етодом взаимообучения. 

Мо:жно достичь наибольшей вероятности успешного обучения, создавая ситуацию 

вариап�:вности сочетания методов обучения и познавательных стилей класса. 

Подтверж,:.ением сказанному служит факт,, что стилевые с:войства тяготеют к и3менению. 

Гскажем структуру урока по формированию умения составлять описание предм,ета 

по ал1го:::1п:1,1у, в основе которой лежат принципы успешности, проблемности, 

ин;щвиду2. шзации и дифференциации учебных заданий. 
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1' эпит. Оргашвационно-мотивацншный этап, игровой момент, позволяющий 

установить эмоционально··сти.ТJевой контакт учит1�ля и класса. 

2 лпап. Органишция псш;:ка с по3иции действия в ситуаuию действия, состоящая из 

трех микроуровней. 

l J Постановка проблемЕой ситуации. Предлагается задание, включающе,� новую 

операцию, которук) ученики не умеюг вьшолнять: 

Со,:тавить план вопросов к конкретному предмету и произвести его развернутое 

опасание. 

Вопросы учителя: Какое действие не \1ожете сделать? Что не получается? Это 

уровень пелеполагания ··- ученики определяют це:Iь, исходя из возникшей перед ними 

проб:1емь1. 

2) Планирование деятельности. Вопрое учителя: Как будете выпо:т�-�ять? Какие

действия будете вьшо.тнять? 

Обя3ательным является проговаривание действий, которые будут делать ученики. 

Все группы ш,:ступают по очереди, предлапя варианты: 

-- выписать во::1;можные варианты вопросов на опр,�деление признаков предмета, его 

на:;:начен111,1; 

·-- составить алгоритм описания пред\1ета по вопросам, касающимся существ1�нных

(вариант гоцовидовых) признаков предмета . 

. :, 1 Поиск. Вен работа выпшп-rяется в группе, смысл групповой работы -

дискутированне,, обсуж;:{ение, предлож:ение вариантов, обучение. Ситуапия поиска на уроке -

с:нтуаr.rия ::,ттв,;:рждения самобытного перссf1алыюго по:знавательного стиля, возможность 

увндеть их ра3нообразие. 

Резу:тьтато� этапа выступает проговаривание алгоритма, пошаговый ход решения, 

,�то верба_11,ное: описание. 

Завершает работу создание модели - логической си,�темы. Продуктом этапа 

выступает де�,юнстрирование модели и действий: 

гте.=.мет :=: родовой при:знак [J ы1довые признаки D определение J указание 

допс1.�1нип::rьных признаков 

Первый вариант: 

расска:з 

1. Стол, карандаш -- слова имена суш,�ствите:-�ьные;

2. Указываем родовой прЕзш1к - каждое слово употребляется как часть речи;

3. Указываем видовые признаки--· 1) такая часть речи, которая обозначает предмет,

2) отвечает на вопрос Кто? Что?
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4 Строим определение - вмя суп�ествительное это часть речи, обозначающая 

пре�мет и отвечающая на вопросы Кто? И.1и Что? 

5 УЕшзываем дополнительные приз1-шк:и и строим рассказ: Имена существите.]ьные 

могут обознэчагь предl\1ет:ы одушек1енные и неодушевленные, могут быть собственными и 

нарицательными, имя существительное имеет род, число и падеж и выполняет в 

пре��.rюж:,::нии функцию подлежащего. 

Втор,Jй вариант: 

К:а)юцаш -·· елово-предмет; 

2 "У1сазываеl\:: родовой приз:ню: -- употребляется как учебная принадлежность; 

3 Указываем видовые признаки - используется для рисования, черчения; 

4. Строим определение ·-- :Карандаш это учебная принадлежность" которая

испопиуется .�ля рисования, черчения. 

5, У1ш:зывае�..1 дополнительные признаки и строим раесказ: Карандаш содержит 

стержень 1·рафиг, который может иметь ра:шые цвета. 

3 этrап. Применение, закл:ючающееся в выполнении заданий для работы с моде;1ью: 

1:, Зцщние репродуктивного уровня {выполняется в паре): 

Составить описание пред�1еlrов автобус. ветер. 

2:, :Зсдание конструктивного уровня (выполняется в паре): 

Составить описание предметов, выде.:�ив общие и отличительные признаки: 

Р�vч,1,:0, /,6(,�итира. карандаш, .многоэта:ж:ньzй долI. 

3) Задание творческого уровня (вьшолняетс:я в группе).

l)пис.пь разнообразие стеблей, описать ра:шообразие мира животных.

4 .ппап. Контроль, проверка, рефлекеия .. Учащимся предъявляются задания ll, 2, 3

уровня (тю оцноl\,rу небо.:11,шо\'!у аналогичного содержания заданию каждого уровня) д.1я 

проверочной н диагностической работы. Обя3ательным э.:1ементом обучения является анализ. 

011 нс только отражает ре:зультаты ссвместной деятельности учителя и ученика, но также 

пр1�дставннет ,)снсшу ДЛ[Я корректировки и дальнейшего ее совершенствования. Эта работа 

предпо.таrает прощ:дение диагностических срезов. В результате учитель получает материал, 

отра:,кающий �rровень обученности и ов.:шдения способами решения учебных задач класса в 

це:юм, груап r,: отдельных учеников. 
Строгий учет индивидуальных достюкений каждого ученика, определение :юны 

ближайш,�го развития и дальнейшее составление программы работы с учеником дает 

воз,,1ожнс,сть г,.:-шнирования дальнейшего обучения, направленного на учет уровня усвоения 

и коп1ипшноr1 сложности учебных задач. ,Данный принцип леж

и
т в 

о
сн

о
ве организ:ац

ии 

перехода от проективного уnравления содержанием обуч,�ния к рефлексивному. 
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Последовательность этих двух типов управления определяется необходимостью предварять 

рефлексию построением внутренней системы познавательных действий, осваиваемых при 

решении конкретных предметно-содержательных задач. Лишь на основе освоения системы 

многообразных когнитивных способов решения задач могут быть построены достаточно 

эффективные когнитивная рефлексия и саморегуляция. 

Поэтому, рефлексивное управление, связанное с когнитивной саморегуляцией, - это 

такой вид опережающего управления, которому предшествует проектное управление 

ситуацией формирования мыслительной деятельности, т.е. управление посредством решения 

задач, включающих пять групп когнитивной сложности. Таким образом, оптимальной будет 

стратегия последовательного использования проективного и рефлексивного управления, с 

построением рефлексивных процедур и возможностью саморегуляции учения лишь при 

опоре на полное овладение содержанием курса учебного предмета в ходе решения 

предметно-специфических задач. 

Мониторинг развития. Поскольку мониторинг предполагает непрерывное 

отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности, то в процессе обучения по 

программе данного курса проводится текущая диагностика достижения заданного уровня 

вербально-логической структуры (овладения определенным действием на данном уровне). 

Вербально-

логическая 

когнитивная 

структура 

Анализ и 
синтез 

Сравнение 

Таблица 1 

Техно:1огическая карта сформированности структурных уровней 

Критерии достижения уровня 

Действие считается сформированным, если ученик на уровне: 

Семантическая Категориальная Обобщенно-

дифференциация дифференциация смысловой уровень 

1 )Сачостоятельно 1 )Определяет 1 )Определяет вид 
опреде.1яет объект компоненты объекта в отношения объекта с 
анализа и синтеза соответствии с другими объектами 
( отграничивает установленным 2)0пределяет
предмет или процесс) критерием существенные признаки
по заданной 2)0пределяет объекта
вербальной качественные и З)Составляет описание
характеристике количественные свойства объекта по алгоритму
2)0пределяет основу объекта
критерия для З)Определяет
выделения пространственные,
существенных временные,
признаков объекта функциональные,
изучения причинно-следственные

отношения компонентов
объекта

1 )Самостоятельно 1) Устанавливает только 1 )Одновременно 
определяет объект сходство/различие по устанавливает сходство 



---·- -------·--- ·-·------·--·---- ------ --- -------------------г----·-----·-------срав нения 1, одному аспекту 

' ( отграничивает (н1;:полное однолинейное
пр1=дмет или процесс:)! сравнение) 
по заданной 
вербальной 
характеристике 
2)0пред1�ляет
основание аспекта 
сравнения для 
сопоставления

2) Устанавлива,ет только
сходство/различие по
н1;:скольким аспектам
( 1-н=пол1ное комплексное
сравнение)

1-Нлщ::с-ифню,-· ---1-*;i�i:���;:,:;;:;a -�- 1 )Определяет 
· 

· цин обы:ктов для1 отю1чителыный 
классификации сущ1;�ственный признак 
2)0пределяет для деления рода на виды 
существенные родовые (основание: для 
пр1лнаки объектов к.1ассификаuии) 

2)Распреде.:rяет род
объ,екгов по видам
(широкое гюнятш: -
среднее понятш=)
З)Определя,ет основание
кпассификации вида на
подвиды
4 )Распределет объекты 
на rюдвиды 
(среднее понятие - узкое 

---·-----·-----·-·---------·---- ----··-------------------- по1�я:тие) __ .
Обобщение ·1 )Выделяет 1 )Опредешн=т общие 

1 существенные существенные признаки 

l __ ------·--------------- _::��:�::t�:е!Я 
объектов 

__ 
о5ъектов 

----·

и различие по одному 
аспекту однолинейное 
сравнение) 
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2 )Одновременно 
устанавливает с:ходство 
и различие по 
нескольким аспектам 
(полное комплексно-е 
сравнение) 

1 )Определяет 
родовидовые СВЯ'Ш 

между понятиями 

1 )Фиксирует общность 
объектов в форме 
понятия 

Испо.1ьзование обобщенной технологиче:екой карты мониторинга позволяет 

представить конкретиз:ацию осв,.иваемых дейетвий, умений, необходимых для усвоения 

со;1ержания усебного курса. 

3. :•. Э кспери:ментальное исслецоваЕirе рювития ве:рбально-лог:r1ческой когнитивной

структуры 

В нас:тояще� исследовании осуществлена попытка провести качественный анагrиз 

l\rыс,штельньr:, (верба.11ыю--логических) операций младших школьников, а также определить 

ю,шУюсвшь уровня: развития когнитивной нербально··логической структуры и успешности в 

обучении. 
Конетатирующий этап исс.педования.. Экспериментальное исследование было 

П1JО1:,еде1iю в ;цух гимна·шческих классах СIЛ Jlr1! 24 r. Екибастуза: 2А и 1.Б. 
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:::о 2Л. кла,�се ... 24 учеюпа, И3 них 11 мальчиков, 13 девочек. Все дети физически и 

Уl\[Стве·нно здоровы. 19 детей прошли предварительную предшкольную подготовку перед 

поступлеJие:1,1 в ] класс. Преобладающее большинство учеников имеют высокий О Оуч. ·· 

40%1) и срепш1й (1 Оуч ... -40%) уровень развития вни.\.ШНИЯ. Проведенные исследования

ш1мяти локазшш, что у 9 уч-ся (3,5%) высокий уровень развития, у 12 (48 1%) средний уровень 

ра:шития �1нем:ических способностей .. 

B,J 2Б классе обучается 25 учеников, �в них 12 мальчиков, 13 девоч�:к. Все дети 

также фи3иче:ки и умственно здоровы. 22 р,;:{5енка прошли предварительную предшкольную 

подготош:у перед поступление:vr в 1 класс. По ре3ультатам щшпюсlшки внимания 14 (58%) 

уч-сн ИlУеют высокий уровень )а3Вития, 9 уч, .. ся (38%)) средний уровень. Исследования 

памяти показали, что lO уч-ся (42%) отличаются высоким уровнем ра3вития, 9 уч-ся (38%) -

средним уровнем рювития. 

I11�рвопача:1ьпое диагностическое исследование каждой группы учащихся состояло в 

опе1�ке мыс.тительных операций: с:шш1и:!:, сравнение, классификация, обобщение; 

оnр�делении среднего балла школьной успеваемости по учебным предметам: русский язык, 

JКа3ах1:кий язык, математика, познание мира,, литература. 

Диагностика �1е1ыслительных операций и ср(�днекачественная оценка успеваемости 

п роводи.�11� сь Е: конце l-ой учебной четверти. 

Для определения уровня развития аншштических умений у младших школьников 

испо.:1иов:ш11сь вербальные задачи, предложенньн: А.З.Заком [156]. Успешное решение 

УЧ1�ником всех задач позволяет говорить об относительно высоком уровне 

сформированыости у него теоретического способа решения проблем, теоретического подхода 

к .:rробле)шым ситуациям .. Успе1rное решевие задач 1-4 свидетельствует о достаточном 

развитии у ученика сгюсобности действовать в уме, так как он может 3аменить данные 

олюrленш1 на обратные в самом нач,ше решения однотипных задач. Если ученик в ответе к 

задачаJ\1 5-·6 написал имя того человека, чье отношение прямо совпадает с вопросом 3адачи, 

то \,1ожнс, го:юрить о недостатоqном ра3юпии рефлексии. Неверное решение 3адач с 

бес.\rыссленнь:J\ш словами 7-1 О есть проявп1�ние недостаточно высокого аншшза ус:ювий, 

неу:щ:1ше выделить структурную общность этих задач с предыдущими. 

Степе-1ь развития кпассификапионн:ых умений идентифицируется при помощи 

выч:1енення из группы объединенных по определенной смысловой связи слов не 

соответсп:ующего этой группе ·.элемента [157]. 

Умен1;,е обобщать диагностируется способом приведения общего понятия к данным 

1шсп1ьп,,1 (вшн1дна и надежна :vrетодика Э.Ф .. Замбацявичепе) [158]. 



Методики диагностики мыслительных операций. 

Субтест 1. Анализ. Прочитайте и решите данные задачи: 

1. Толя веселее, чем Катя. Катя веселее, чем Алик. Кто веселее всех?

2. Вера тяжелее, чем Катя. Вера легче, чем Оля. Кто легче всех?

3. Миша темнее, чем Коля. Миша светлее, чем Вова. Кто темнее всех?

4. Саша сильнее, чем Вера. Вера сильнее, чем Лиза. Кто сильнее всех?

5. Петя медлительнее, чем Коля. Вова быстрее, чем Петя. Кто быстрее?

6. Саша тяжелее, чем Маша. Дима легче, чем Саша. Кто легче?

7. Прсн веселее, чем Лдвк. Прсн печальнее, чем Квшр. Кто печальнее всех?

8. Вснч слабее, чем Рптн. Вснч сильнее, чем Гшдс. Кто слабее всех?

9. Лошадь ниже, чем муха. Лошадь выше, чем жираф. Кто выше всех?

1 О. Собака легче, чем жук. Собака тяжелее, чем слон. Кто легче всех? 
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Субтест 2. Сравнение. Сравните данные слова и напишите, что между ними общее, 

а чем они отiшчаются: КНИГ А, ТЕТРАДЬ. 

Субтест 3. Классификация. В каждой строчке слова объединены связью по смыслу, 

но одно слово к этой группе не подходит. Определите и выпишите это слово. 

1) приставка, предлог, суффикс, окончание, корень

2)треугольник,отрезок,длина,квадрат,круг

3) дождь, снег, осадки, иней, град

4)запятая,точка,двоеточие,тире,союз

5)дуб,дерево,ольха,тополь,ясень

6) Васи�1ий, Федор, Иван, Петров, Семен

7)секунда, час,год,вечер,неделя

8) футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол

9)самолет,пароход,техника,поезд,вертолет

1 О) смелый, храбрый, решительный, злой, отважный 

Субтест 4. Обобщение.Придумайте общее название к каждой паре слов. 

1) Мепа, .1опата - . . . 6) Шкаф, диван - ...

2) Окунь, карась - .. . 7) День, ночь - ...

3) Лето, зи.ча - ... 8) Слон, муравей - ...

4) Огурец, по�шдор - .. . 9) Июнь, июль - ... 

5) Сирень, шиповник - .. . 1 О) Дерево, цветок - ... 

Прави.1ьные ответы: 

Субтест 1. 1. Толя. 2. Катя. 3. Вова. 4. Саша. 5. Коля. 6. Маша. 7. Лдвк. 8. Гшдс. 9. 

Муха. 1 О. Слон. 
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Субтест 2. Подсчитывается количество существенных признаков, явно ука:зывающих 

на нмеющееся сходство или различие ()аранее можно ограничить учеников шестью

щ: и :шакг.ми ). 

Субтест 3. 1) пред;юг:, 2) длина; 3) осадки; 4) союз; 5) дерево; 6) Петров:, 7) вечер;. 

8) хоккей; 9) техника; 1 О) 3ЛОЙ.

Субтест 4 .. 1) рабочие инстру\1енты; 2) рыбы; 3) времена года; 4)овощи; 

5)кустарники: 6) мебель; 7) время суток; 8) животные; 9) месяцы; 1 О) растения.

Оцет:а и интерпретация ре3ультатов: 

П Jи обработю�� результатов исследования для каждого ученика подсчитывается 

су11ша баюоЕ, :за выполнение о�:делных 1:убтестов и общая балльная оценка за четыре 

субтеста. М[,.ксимальное К - ксличество баллов, которое может набрать обследуемый за 
решение всех четырех субтестов -- :�,6 О 00 1% ус:ш:шности). Оценка успешности решения 

вербальных субтестов определяется по формуле: 

ОУ" (Х х 100%) / 36, 

где Х -- сумма баллов, полученных испытуемым. 

На основе ана.-ш:за распределения индивидуальных данных (с учетом стандартных 

олс1снз:ений) используются: следующие уровни успешности, наиболее дифференциипющие 

об.:::н�дуе\1ые выборки нор.мально развивающихся детей и детей с ЗПР: 

4 уровень успешности (высокий) -- 29 баллов и более (80-] 00'% ОУ) 

З уровень ( средний) - 23-28 баллов (79·-·65% ОУ) 

:� уровень (ниже среднего) - 18-22 ба_lла (64-50% ОУ) 

1 урсшень (низкий)- 17 и мe1cri;e балпов (49% и ниже). 

т�1бшща 2 

F'е�ульт:пы ИС(�ледования мысшпел1>ных 1сше·раций у учащихся 2.А н:ласса (1 ч1етв1ерть) 

1 J�-т<:r�;:��;;�;;·:-��;-;-----·---------- ---··---------··--

1 ("1 ,{) :S:· �; 
1 � :1: i:..;: =r

\
? ai i:..;, ·�i 
� 1,:j (l) �

: ;;·: ::i: c:i.. ·� r::;: .::· 
, ·<r:: о :Е �, �=� 

t 
J ___ ._+_Bapв:ipa_B ___ ·--_ =I=::=:== 4-=:::=:=::=:::::=: 6 

_.;�--·--,--��:!E���\!J�):�------ _::!________ 3 --··---------·-- 7 
_3 __ . ___ Нурлыбек Н. __ _.\!�-------- 4----·---------·-- 8 

:t 
Q) 

ф о 
ф Q) 

о :: ----
5 
6 
7 ----
6 _ �r _____ llурбо1ат>К___ _l� _________ __l ____ ·---------·-- �-----·-----.,.-·---

_5 __ . ___ Д,арь�_ Б._________ _:'! __________ 4----·---------·-- 1�-----·-----+ 
6 Тогжан Б. 9 5 7 -·-- -·-··- -·-·-·-··-------·--·- ----- -··----------- ---··---------··-- ·-------·-----.\. 
7 Степан К. 5 3 6 1-·-- -·-··- -·-·-·-··-------·--·- ----- -·----------- ---

·
·---- -----··-- -·------·-----.l. 

.1 О Елена \1. 8 
- 2 ----·---------··-- 4

- · -
---·

· 
-·-

-
-
---

---- -
-

-
·
--·

------ -··---------- ---··-·----·---··--

8 ---
6 
4 
7 ----
6 
5 

-}--·- -�(ii;������I�!��----�-:�----------- :---··---------·-- :� 
] l Е.:1ена Л 9 4 7 - ·-
-
--··- -·-

··
·
-·

·---·--
-

-
·
-··------ -··-·--·----- ---··-----·---·--- ·------·------'- 7

---------

.с 
:t 1 

с, Q) 3 ::.... С:) 
с, о Q) 

(.) 
f-, о.. 

(.) о 
:s: >, >. :t 

-----
19 2 -----
21 2 -----
27 3 -----

19 2-----
23 3 -----
27 3 -----
18 2 -----
25 3 --- -----
23 3 -----
19 2 -----
27 3 -----



_lI::=::;::;:,:;:;�:::-�:\: ===:==== �:\: --==:=-Ч------�-------- -�----=:===-= �
:i1:����;:1;;�'�--=--=:� ==�===--= t--=== � 
J1:=:::\:Ь:�:i;iibl};�===-==== j; ==:=--==tl----=·-------··-- :i�:::=:::==: �

18 Кы,
.
1бат IБ.. 'i' ' 3 7 7 

_ 19 _____ да.Е_1,я ь. _____________ 6 _______ ' 4 _ __ __________ __ I=:::=:===== 7
20 l(облан ]>[ 4 2 6 ·---·-·----·-···-··----------·---------- ------------- ------·------··-- ·------------- -- 8

-��1 _____ _ Дан11ал З. ___________ :__________ ------·-------.. -- _ _? _ _____________ 7
22 Са�я·1 К. 2 6 4 

·-----·--·------·---·-------·---------- ------------- -----·-------··-- ·-------·------
_23 ____ Да.r_1,я ш ___________ 6 --------- 3 _____ _________ J _________ _
. 24 ____ Айrерю1_К. ________ !__________ �---··--------·-· ��-----·-------

7 
8 

17 
23 

23 ----

28 

22 ----
31 

24 
2:5 

20 
18 ----
17 

24 
23 
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1 ------
3 
3 ------
3 

2 
4 
3 
3 
2 
2 
------

1 
3 
3 

Ср1iJ1шй rюкюагепь 6,2 3,25 6,7 6,5 22,б 
·-+----'-( 5 ,65)_

.. Ди,.:персия____________ _______________________________________ ___________________ О, 8��--------

Таб.гпща 3 

I'('J;У.ПЬТНТЫ и.с«�ледования МЫС.lИП�ЛЫIЫХ 01[1ераций у учащихся 2Б JК:ЛаСС:l (1 Ч(!ТВ{':рт:ь) 

.Ni2 ·Фачи.1ия, имя 

ro () 
о. :;::u :i::

_l __ ____ • __ lJIIOlJJ Р. ___ _____________ 5 ----·---3 -------------.. -�----·----· 
2 Ка\111та Х. 9 4 7 
. , 
.) Рахат К . 7 3 6 

•. �! ______ J�:1!��-��:._ -----------J __________ l_______ _______ _? __________ 
'5 ЕвгенийБ. 7 2 6 '·------·--·-·-----·---···-----·-··- ------------ ----------------·----·· ---·------·--
1, -��-----J��� _!�-----___________ 1__ ________ 1____________ _? _________ _
, 7 _______ А1iгерим_К. --------· 2 _________ 2 ___________ _? _________ _
8 Анатолий А. 4 4 '·-----·---,-·-··--·------------·- ·-----------------------------·------·· ---·-------·--

. �: ___ ____ Дем 1,щов А. __________ _0_ _________ 1_____________ _? __________ 

. _L�� _____ дина:·а 11:1. __________ _o _________ J ________________ ? __________ _
__ l l _____ даЕ\ан_ ]\:[. ___________ 5 ________ 2 ------ -----·
1 1:: Татьяна. 11' 

7 
3 

i 13 
. 

Ксения К. 8 2 ·-----·----·-- ---·---·-----·--·- ------------ --------- --------··-----·· 

[ с:: Нюалья А.
7 

4 

6 --·-------·-
4 
5 
·"7 
1 

:t 
<1) 

\.О 
о 

\.О <1) 

о :::

6 
8 
7 
5 
6 
5 
6 
4 
5 
8 
6 
6 
6 
7 

__ L�; ____ _it:!�1�1������1-��-----------°-------- -�------------- _?___________ 6

H�j{;;_:;;:=--== ! с= -: === t==== i � ======
: 19 __ _ Бахп· :�р Т. __________ 3 ___ ____ ) -==- =- -= :�=====::==:=- 4 ======

,;��
1
- __ !\�:��J2��-/�:_ __________ _ J__ _______ -�-----------· _?___________ 5 ----

22 Евге:
.
шй r1,I. 4 3 6 8 

, 23. Евrе:.шй Р. 3 2 
5--------·-

8 
��4-· .:Iaypc. Л. 1 6 3 {

-
-

-----·-
7 

19 -----
28 

23 

19 -----
21 

21 -----
17 

15 
21 -----
23 

19 -----
20 
21 

25 
20 -----
26 
31 -----
21 -----
16 

15 ----
24 
21 ----
18 
22 

2 ------
3 
3 
2 ------
2 
2 
1 
1 
2 
3 

2 
2 
-·-----,2 
3 ------
2
3 

4 -·----
2

1 --·----
3 

:2 ------
:2 

2 l _j· _ Кар

.

1,1
.
на К. ___________ _  6 ______ _ 6 ----

.

-----·· о__________ 6

: �����:дн�:�,���;::�;;:
1

1���;-ь ------- - i,s _____ ; -----------· [�=:::==:= �
,4 

-----t--- -------

_ Д ИС 11 ,с: ре liЯ_ ------· _ ----·--------------- - ------ ------ -·----------·---------

27 3 ---- ------
21,32 
(5,3 )__ ------
0,94 ------------
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Таким образом, исследование по определению уровня развития мыслительных 

операций младших школьников показало следующие результаты: 

Таблица 4 

Средние показатели сформированности мыслительных операций у младших 

школьников 

Класс Анализ Сравнение Классиdшкация Обобщение Итого 

2А 

2Б 

6,2 3,25 6,7 6,5 22,6 

5,8 3 6,2 6,4 21,32 

Гистограмма сформированности мыслительных операций у младших школьников 

8 

----- ------ ---- ---- --

7 •--------- --- - - -- ---------------------------

6 -

5 -- - -

4 

з 

2 

1 

о 

Анализ Сравнение Классиф,кация Обобщэние 

о2А 

11 26 

Таблица 5 

Уровневое соотношение в развитии мышления младших школьников 

Класс Уровень успешности 

2А 

2Б 

60% 

50% -�-----

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

1 у 

4 3 2 1 

1 / 4% 13 / 54% 8 / 33% 2/9% 

1 / 4% 7 /28% 13 / 52% 4/16% 

Гистограмма уровневого соотношения в развитии мышления 

---------

2у Зу 4у 

о2А 
1 11 26
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1Габ.rшца 6 

Р1�зу.1ьтаты учебн<J,Й: успенаемюсти младших школьниь:ов (1 чпверть) 
'·---·-··---·-···--·----------·-------------------------··---------.. ---·----··· ·---· --------------

2А юасс 
Ф,.v111л11я, имя 

_____ ________ Варвар� 13. _______________ _ 
'.��-------···- :��'�!��}���-----------------
' ��---------- _Ну рл ыбек Н, ____ _________ _ 
i 4 ___________ _ Нурбо,г.ат Ж. _____ ________ _ 
. :5 ___________ Дарья_I,. ________________ _ 
6 Тогжан JБ. 
7 Степан К. 

2Б класс 
Средннй баш;-' No 
у-1ебной 
у,;певаемости 

3 ,8 1 ---------------·-----,·------
4 А 2 

4.6 ' 3 -' ______________ ,. __ "l ... ___ _3.2 4 ---------------··-- ·-------
4 ,6 5 --------------·---

4., 8 6 -------------------
3, 8 ·----·----·-···- ·-----·-----·----------···-------- ---------------·--- 7 

8 
9 

10 

��---··---···- . l\111хаш1 Щ._______________ 4 ____ ___________ .. __ 
9 ,д&жа11 А. 4 · -----·----·----- ·--·-----·--·-----------·-- ·------- -------·-------··--
] О Е.н:на М

. 
11 Е.н,на Л,

1 
• =�l:_::=:::::: :�; �: ;�:!;1� ���-- =====:::::::==== 
_14 ·----···- AЛIШl(J) А.------- ---------
' 15 _________ Car1ypa А. _______________ _ 
1б 

t-
К,:t-ЮIЯ С.

_17 ··----·+
А11ш1ер С. ______ ________ _

• 18 
r
К1,1v1б,г Б. 

.. _19 __________ LДа[)ЬЯ __ Е;. -------··--------
20 , К,)сiлан И. ... -----·----·-···--·-----·--·-··----- ------···--------
21 Дшиа:1 З 

. ---·-··---·-···-г-·-- -- -----·- ---------···-·--------

22 с:аят 1(. 

4,2 
4.6 
3.2 ----··---------··--
3. 8 

4.2 
4.4 

4 

5 -----··--------··--
4,_4 _______________ ,. __ 
4,_6 ---··--------.. --
3 ,_8 ______________ .. __ 
3,8 

. 2} __________ -Д,;t[)ЬЯi __ llI. ___________ ------�2 -·-···-
--

___ 
-- -

-
-

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 

23 
24 

. 

Фамили я, имя Средний

-
Ернар Р -
Камила Х. -

Рахат К. -
Рифат с; 
Евгений Б.-
Егор Г -

Айгериr� 1 к.
1йА. 
вА.
М.м. 

Анатоm1 
Демидо 
Динара 
Дархан 
Татьяна 
Ксения 
Наталья 
Виктор, 
Карина 

Р. 
к. -------
А. 
1Я К. -------
Р. 

балл 
уч<:::бной 
успеваемо 
сти 

3,6 ____ _ 
5 
4,4 ____ _ 

3,4 ____ _ 
4,2 ____ _ 

4,6 ____ _ 
:�----
:�-----

4,4 ____ _ 
4,2 ____ _ 
:�----
"�-----

4 
4,2 ____ _ 
4 

4,2 ____ _ 
Диляра :L _____ 4,6 ____ _ 
Асхат К ------- 4,2 -----

_L_ _____ :�-----Бахтич· 
Мейрам 
Карина 
Евгени� 
Евгени� 
Лаура �1 

А. 3 ------- ------
!L _____ 4,2 ____ _
М ',, 8 

: Р., ---= �;:8 _____ 
,, 4 ·----- -------2�- А.�11·ерим К. 

С4 
1 �::��::���

жазэгш 

=:-==Н;i� =�==� 

Алтынг: - 25 -- \1ЛЬА. --- 1 4,4 -----
-��1:дний показап:��---

-
l�t,О :�----

_Дисперсия -----� 0,2 ____ _

Дня определен fiЯ стати с тичс:ской 3IШЧJI:\ЮСТИ полученных в ходе первичного 

исследования резупьтатов был вычислен t-критерий Стьюдента [159]. Критерий Стыоцента 

предполагает нормальные распределения в выборках, различия средних значений которых 

проверя10·1 ся :-ш статистическую значиNюсть. В распределении параметрами служат чис.10 

из•,11,:рений и юrсперсия среднего арифметического выборки. 

1 .. :: Х1 -- Х2 / = (1'111 ·- Ш2), 

гц� ш =0 [CJN есть так называемая ошибка средней; 

Х1, Х2-- средние арифметичес1<И(\ различия между которыми проверяются; 

Ш1!, rл: -- соответствующие ошибки средних;
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] [) - стандартное отклонение, чера разнообразия входящих в группу объектов, 

пок21.зывс.юща>1, на сколько в ср��дн,�м отк.-�оняется каждая варианта (конкретное значение 

каж;1,ого шtранетра) от средней ариф\fетн:ческо�1 
]) =0 (l(i.: - х.)2 / 11 -- дисперсия ,,_ мера рассеяния, определяемая как величина, равная

среднему =:шtчени:ю квадрата отклонений отде:лъных значений признака от средней 

арафметичесJ<ОЙ. 

F',�зy.r: ьтат вычислений для 2А к;шсса: 

>:.\ =с :!2,б / 4 == 5,65 

>:2 =с 98,8 / 24 == 4,12 

[Ji1 == 20,39 / 24 == 0,.84 

[)2 == 6., 18 / 24 == 0,26 

[: 1 === :сО,84 = 0,91 

= 2 == ]0,26 == 0,5 

ш 1 == 0..91 / =24 == О, l 8 

Ш2 === 1) ,5 / =::24 ::: О, 1 

1 == (5,65 -- 4,12), / == (0,18 -· 0,1) === 5.,4 

Результат вычислений для 2Б класса: 

Х 1 === :: I ,32 / 4 === 5,3 

Х2 == 101,2 / 25 === 4,05 

]) ] = 0 n,5 / 25 == 0,94 

П 2 == 5,04 / 25 == 0,2 

- 1 ==, :Ю,94 = 0,96

] ! == : 02 == 0,44

Ш1 == 0,96 / =25 == 0,19 

IЩ == 0..44 / =25 °=· 0,08 

t. =·= (5,3 -4,05) / c:i (О,19-0,08) === 3,.8

Ес"lИ вычисленное значение t бо:тьше или равно табличному критическому

значеник,, то пелается вывод о том, что сравниваемые средние шачения И3 двух выборок 

дейс:твительнс статистически достов,ерно ра3ли,шются с вероятностью допусти.мой ошибки, 

меньшей ИJИ равной ю:бранно::i. В дашюм случае критические :шачения t·-критерия 

Стыо;:�ентэ 5.4 и 3,8 ,�табличное зш1 1.rение 3,55) соответствуют вероятности допустимой 

о шибки Е: О, 0(11. Вь1чис.1енные t-·критерии Стьюдента являются достаточными для научно 

уi)е;::1,и теш, ЕfЫХ ЕЫБОДОВ. 
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Выводь.r по результата..1 началыюго экспери:,rенталыюго исследования. Ре:зу:л,таты 

констатирующего этапа экспериме:,пального исследования пока:1али незначительное 

ра:шичне ,::редних пок::вателей уровня ра.3вития мыслительных операций у учащихся двух 

классов, которое составило 1,28 балла (3%1). С'аVIыЙ низкий показатель во 2а классе составил 

17 бгш;юв (2 ученика), во 2Б классе - 15 баллов (2 уч1�ника). Самый высокий показатель равен 

31 балл (го o.[JJIO'-'IY ученику во 2А и 2Б классах). Больший средний балл во 2А к:шссе 6,7 

r-::a5.lю,11a1�Jcя по субтесту <·:Классификация»; во 2Б классе б,4 балла по субтесту 

<<Обоб�:ц1�ние>>. Сравнительно невысокие результаты по.1учены и по остальным субтестам. 

1\·зультаты учебной успеваемости по итогам 1-ой четверти показали следующее: 

Во 2А к.1ассе из 24 учащ�::хся 1 отличник, 12 учащихся имеют 1-5 четвертных оценок 

«три>>. Ка,;естю успеваемости составило 50%1:. средний б,шл учебной успеваемости 4,12. 

[�о 2Б юассе из 25 учащихся 1 отличник., 13 учащихся имеют 1-5 четвертных оценок 

<при>>. Ка1-естю успеваемости составило 48%1, средний балл учебной успеваемости 4,05 .. 

�Сачественный аншшз результатов диагностического исс:1едования покюал наличие 

ведостаточно сформированного уровня развития мыслительных операций у младших 

шко.:н.ников: 10 (42%) уч--ся 2А класса и 17 (68%) уч-ся 2Б класса имеют уровни ниже 

среднего н нюкий. По:-rовина учащихся этих классов имеют низкие показатели учебной 

успеваемо;:ти. Обнаружена статистическая значимость результатов, полученных 

:эм пир и че,: кисv путем. Вышеперечисленное укюывает на необходимость повышения уровня 

рашития ыыснительных операций. 

Рсзу./11,тшпы опытного обучеиия. Поскольку результаты диагностики мыслительных 

ош:раций бы:ш ниже у учащихся 2Б класса., их мы обозначили экспериментальной группой 

ЭГ, и 1о�енно с ними бы;1 проведен курс Jжшивающих занятий «Культура мышления» по 

состав:Iешюй програм:\,1<.::, временной режим охватил 2-ую и 3-ю учебные четверти. Ученики 

2А класса были включены в контро.1ьнун) группу КГ, развивающий курс у них не 

пр:1во,Jд' ся. С учителями обоих классов в течение 2-ой четверти проводи:1Ись с:еминары

лра1сгику�ш, лектории <<r111!астер-класса>> .. тематика которых была посвящена методологии и 

технолоп л развиваю,щего обучения. Гlсюещаеl\llЫе школьным психологом уроки 

наб:пода;шсь :: целью с,пределення эффективности применяе.\1ых на них средств обучения 

для раз шгия когнитивной и эмоционапыюй сферы учащихся. 

Днапюстика �,.,rыс:лите:льных операций была проведена в конце 3-ей учебной 

четверп1 ва основе: допо:тнительных методик Э.Ф. Замбацявичене. Также были опрещ:лены 

3амеры учебной успсвае:мости по итога,� 3-ей четверти. Результаты эмпирических 

исс:[едований занесены а таблицы: 



129 

Таблица 7 

l)е1у .. :11.таты ис,1:Jiе·дов�шия мrь.н:JIИТ4�.n1ы1ых операций у учащихся 2А 1�Jia(:ca 

(конец .3 чt::тверти) 
--·-------··-------·-----------·· ··--------------·--г------- ··----------
�� •Ьамилия,имя 1 _ 

_ 1 ____________ ВарЕ,ага в. ---------------·· _6 ________ 4 _______ _
_ 2 _________ _ _1_С-:ерrей М. --- -------------·· _5 ________ 4 ______ _ 

·-6-
с,: 

() 
() ::r C's! C's! 

:� 
� 
:;: 

7 
-----+-
6 
-----+-
б 

:I: 
11) 

3" 
\.Оо 
\.О ll) 

о :;:

6 
6 
8 

·�

23 3 -----
21 2 -----
2 3 _l ___________ ]ljурныбек н. _____________________ 6 ________ 6 ------- -----+- ---· 6 

2 
7 
3 
о 
4 
3 
6 
4 
8 
4 
9 
3 
5 
9 
5 
8 

-----
1_ 4 ___________ _ Нурболат Ж. __ ___ _____________ _ 7 ________ 3 ______ _ 
_ 5 __ __________ ,].аJ[НЯ Б. _______________________ _ s ________ 4 _______ _ 
6 Тогжан Б. 6 4 --·---·-----·· -- ------------------ · --·-------------·· -------- ··----------
7 Стег ан К. 8 3 

-�----- --·-- _Михаил Щ. -------------------·· _7 ______ J�-------
9 Айжав А. б 4 

6 6
·----+ 

8 10 
·----+ 

6 
-----1-

4 5
----+ 

6 6 -----+-

7 6
- ---+ ,· 10 Еле;0 аМ. 3 2 6 _1 

---·---·-···---·-- ----·--·----------·---------------- -------- ··----·----- - ----+-
1 l Еле1° а Л. 6 6 6 б 
12 Максим П. 8 - 2 з·-, ----+-5

--··--·-···-··--· ----·--·---------····-------------·· ---------··----·----- ·----+ 

__ 1;�-----·-- _!1.§f���l!:!..dI�------------------- _z ____ +-�------- б ____ -1- 7 
_ _l:! __________ !�!�J�!:!�E.���----------------- ·· �l�-----i--�--------�: 8 
_] :i ________ _ Сапур}t Л. ____ ________________ _ 1 О _ __ _ _ 4 ________ JJ О _9 
16 Ксения С. 7 4 --tJ: , 6 
_l? ___ ______ ллишеr_ с._____________________ 6 _______ 4________ 1 9 ! 1 о
18 Кым5ат Б.. 8 3 6 ! 8---·---·-------·-- ----·-- ·---------···-·-------------- ------- -------·----

- 1 9 ________ _дар 1: я_ Б. -----···----------------- �1�----- --�-------- 1 О ___ 8
, 20 Коб� ан И. 5 4 6 6 1---- ·---·------·-- ----·--·-----------···-·--------------- -·------ -··----·------

2 1 Дышал З. б 3 7 5 r---··--·-- ··-··-- -- ·--·-- ·-----------·--------------·· --------------------
1 2:1 Саят К. 7 4 4 6 
i 2:1 

-
Д2.ръя

-
Ш�

-- -···--------------
�б

-------
4
--------

6 . 8 ,---··--·-···-·· -- ----·-- ·---------·· ··-------------·· ------ -··----------
1 2·-f Лйг1�f1ИМ К. 8 4 7 9 
r_�:_релний гока::ате:1ь ___ __________________ б,6 __ },§______ 6,5 ' ),04 

--

--

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2, 
2 

2 -----
3 -----
3 -----
2 - ----
3 -----
3 --·----
1 --·----
3 --·----
2 ------
3 ------
4 --·-----
4

--·-----, 
3 

-------i 
4 ------�
3 
3 
2 
2 

1 2 

------

---------
4 3 

8 3 
4 

г--· 
2· 

Т�Lблица 8 

Р1езулыгап11,1 исс.:1е,1,онанин мы(:.J11iпе.1ьных операций у учащихся 2:Б к1а,сса 

(кон1�ц 3 ч�:тверти) 

л::� <:'[>амилия, имя i 

-·-·---· · Ернар _Р. ________ _ }__ _______ 
2 

.) 

Камила Х. 
Ра.,J!Т К. 

10 
9 

4 i Рифат С 6 ----·-·- ---··-------·--·---------·· ----------
5 Евгений Б. 8 --·---- ··-··-------·-- ·---------·· ··-·--------

�[ ___ __ Егор Г. ____________ 'J( ____ _
7 Лй-:·р�IIМ К. 6 f- --··-·-- ··-··-- -- ---·-- ·---------·· · - --------
8 Анатолий А. 7 

. 9 ' Де�111до1з А. 9 
] _______ ___ ____ ___________ _ ______________ . ______ _ 

5 ---------------------· 
6 
5 -------·--------------·

4 -------·--------··----· 

4 
5 ----·--·--------·-----· 

3 ---··----------·-----· 

..с:..1 
�: ��)· :.: :.): ::r ��. ro 
-· ::.:: 
::;;: :.: 

8 
10 
8 
6 
7 
7 
8 

4 . 8 ---··----------··----·t --
6 6 ---··---------- ··----· ---

-

�
�

1 

11:
о 

1,С 
о 

с: 
-

7 27 -

IC 36 -

8 30 -

6 22 -
7 26 

7 27 ----
5 23 ----
5 24 

--·-

6 27 ----__ __J 

3 
4 
4 

3 

3 

3 

3 



[
_ 
·
1
1 _
_ 
о
1 
:
_
:
_
:
_
:
_
:
_ 
·д; �:;р:;-кт--------[(Г _____ -Е;-------------- ---s--

l Д,1�хан_�1. _____ __l_б ________ 6________________ _2 __ 

f
l

' ;]· __ �
4
J 
_
_
_ 
:_:_:_:_ :l�:i��i!{�t· =:==•:t:i=:=====: J::==:==:::::=::= �9Нгталья А. 8 6 8 ··----------· --------····- ---------- --··----------·-----· 

_]�-- - -- В1� 1,торня К. ______ 6 _______ 6_________________ 7 

_J_O ___ Карина_ Р. __________ 8 _______ 6________________ 4 
_JZ _____ Дт,1,1 яра_ А·--------��------ j________________ 1 О

18 А.�:хат К. 6 6 6 --·--·-- --·--·-- --------------···----------- --------------------· 
19 БахтиярТ. 5 4 7

1------------------------------------------------------------------

_1Q _____ I���11pa_:! /�. ______ 3 _____ + 5 _________________ 2 __
_1_l___ Ка Р м�а_ К:.------ ---�(�------- 6________________ 7 

22 Евгений М. 5 4 8 ----------·--·-----·--·- -------··· ---------- --··--·--------------· 
1 23 Евгений Р. :5 3 6 

1_1_4 _ _:-]аурал. _______ _ 
�± _______ 5 

____________ 
-
_
___ 7

1
25 А.пынг1;1ьА. 6 6 9 ------- ---·--·------ ···"'-------··· --�------ --------------------· --

-�.Е�:1:�:1_�}!_!!_�:�!���а���ль __ -�;���---- ��:,��!�------------ 7, 6

-

8 -
1 о
о-J, -

8 -
9 -
6 -
9 -
1 
1 
6 
5 
9 

7 

9 

7 

8 

о
о

28 

31 

33 

29 

31 
25 
27 

35 

28 

22 

20 

28 

24 

23 

23 

29 
----i-----

7 ,8 27,1 
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3 --------
4 ------
4 
4 
4 -------
3 --------
3 ------
3 ------
3 ------
2 
2 ------
3 ------
3 ------
3 -------
3 ------
3 

Таб.шца 9 

Средние показатели еформированности мысшпельных опеjраций 

э 
3 

7 

,3 

j 

4 

3 

:2 

1) 

Гипограмиа ,:формированности мыслительных операций 

/\1,а.пиз Сразнение Классиф,кация Обобщэни�э 

о2А 
•2Б

Таблица 10 

Уровневое r·оопюшt:�ние н разв.ит1п1 мышления младших школьников 
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50% 

40'% 

JГ1111стограмма уровнч�во1го ,соотношения в развитии мышления 

:зу 4у 

о2А 

• 2Б

Та6лица 11 

Рс:�:�ультаты у 11,ебной успен:�tеио,:ти :и:.1ащших школышков (конец 3 четверти) 

' --------------·---- ------·-------···- - --------------------------·· - --·----- --------------

! ����:!!!
l

_c,::,�;;;
-
.��i��Iя���;;-

-· ·-
-
---

-
- Сре

дн;;й ______ ё5;::�:�· �·� кл��
с

а
м

и лия, и м
я

lr===: ]:;r;;;�, в.==:= ����,��:::��== };рнар Р
.
----

( ��------··· _!;!�[�:!J��_:_______________ 4i:!_ __________________ }_ _ JКамила Х.
_ 3 _________ _ Нурлыбек 1-1.___ ____ ____ 4L __________________ } ___ JPaxaQ:_!5.:__ __ _

4 -- ---··· _Нурбо.1ат Ж.___________ 3 А________ _____ _____ 4 . _)Рифат �----
��------··· )],арья __ Е;. ________________ . 4,4 ·----- ------------·· 5 _)Евгени й Б. _ 
б Т<пю1н Б. . 4,6 6 JEroE_.!'_· ____ _ 

r 7 С"'<; пан к. 4 7 _:<\йл�им L __
[ 8 ____ _______ J\,lих.аип Щ.___ ____ ______ 4,2 -----··------ ----·· 8 _ _  } ... на.тали й А. __
��------···--:�}})��1�1_А._____________ 4 ___________________ �?___ _Демидов�-
���l_ _ __ _ ______ §!�:��--l�i:_________________ 4______________ _____ 1 О _Ди нара М_. __ _ 
J�l ______ .I!�=��}L_______________ 4,4 __________________ _ 11 _Дархан М_. __ _ 
12 ]\1[акс11:.1П. 3,8 12 ТатьянаР. ----·------- -·---- ---·--·-------····-·- ----- ---------------- --·- ----------
J_�-----··· _!Vlаржан д. ----·····------- 4 _____________________ 13 J(сения к_. ---
J��-----··· _А.шшер А. _____ __ ______ 4,4 -----·-----------·· 14 _!-lаташ,я 1�--

" 15 -----··· _Сап ура А. ----···------- 4,4 ----··-- --------·· 15 _ !3и кторияJS'.:___ __ 
_ l_§ ________ .!����!:!!�1!1_ С______ __ ______ 4,2 -----··-- --------· _!i1__ J(ари на 

Р
. _____ _ 

_ J_2 _________ А.1ишер С. ----···------- 5 -------··----------· _\] __ Ди ляра А _. __ _ 
_ J.:�----··· .!�!�!'��:!(!�-'------ -------- __:!&___ _______ ______ ____ _ JJ:__ �'\схат �---
- J_�-----··· Дарьн_Б. -----····------- 5 ___________ ___ _____ J21

__ ]>ахтия!QJ_. ___ 
·- ��2 _______ .!�(����!�� И:_____

_
_________ _ 4,2 ----- ---- -------- 20__ _tvl.eйJ�M А. _ 

_ ;��-- ----··· Д,ниал_З.______________ 4�------··-- ---- ---- -��l- !Сарина К_. __ 
_ ���-----··· _1\���(!_I;:________ __ ______ 3,6 _____________ _____ 2�--, Ев

г
ений М. _

- П ______ .. Дэрья_Ш. -----··-------
4 

_________
_
____ __ _

_
_ 

;\J __f 1;:

в
г

ений 
Р

_

. 

-

-
- ��!_ _____ . _Ari ·ерим К._____ ________ 4 __________________

_
_ 24__ Лаура Л. _ __ _ 

·- ·----··----· ··----------·- -------····------- -------··------ ----_ 25_ _  АлтЫН!J:1:!:IЬА. __
__ Средннй_поню:пель _____ ____ ____ 

4
.,24 ________________ _ с:редни й показатель_

Средн ий
учебн 
успев. 
4 
5 
4,8 
4 
4,8 
4,6 
4,2 
4,4 
4,4 
4,6 
4,4 
5 
4,4 
4,6 
4,4 

ой 

а.
емос

т
и 

--�-
5 
4,6 
3,6 
3,6 
4,4 
4,2 
4,4 
4,2 
4,6 
4,43 

балл 
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Та<5шща 12 

Соотношение ср,1щН1его балла успеваемости по четвертя1м 

f ;:
асс 

.. . . �12 
. 

�.�4 
- - ---� , 2Б ··- _ --·--·----------------- 4, )5 _______ --------·---·--·------- 4,43 _ _ -

-
-= 

Гистограмм а соотнопн�ниSJr ср,еднего балла успеваемости 

(З 

4,2 

4,1-• 

4-, 

3,9 

:3,,8 -·-'·0"-""�---'--"-"-"--··-"-'0 �"''·=

111 

о 2А 

82Б 

,Цня эмпирической проверки гипотезы в психологических исследованиях 

испо:-�ыуется i<орреляционный поцход [160, 161]. Метод определения корреляции позволяет 
устанавливать связи между переменными, уровни которых измеряются иссле:дователем. С 

этой це;л,ю исполь:зуются приемы статистич(�·ского ана:шза данных на основе использования 

коэффициента корреляции. 

Метод корреляции Спирмена по3воляет определить тесноту (силу) и направление 
корре.:тящюнной связи между дву�,1я признаками или двумя профилями (иерархиями) 
пр11::�1 ако з. 

)�;Jя подсчета корреляцин необходимо располагать двумя рядами значений. Для 

подсчета r i необходимо определить разности (,d) между средними :шачениями, полученными 

даш-[Ы!'vl испытуе'v1ым по обоим признакам. Затем эти показатели преобраз.уются и 

вы 1-ппаются из е;:щницы. 
Положительная корреляцня с:видете:тЕ,сгву,ет о том, что более высоким знач1�ниям 

одного rтрJ;знака соответствуют более нысш:ие ::шачения другого, а более низким значениям 

одного призна{а - низкие значения другого. Отрицательная корре;�шция - это согласованные 

и:1�[енения,. КО"да более высоким значевия:м одного признака соответствуют более низкие 

знач,е1шя другого, а бо;"Iее низким значениям одного признака - высокие значения другого. 
Пр11 по;тожите.тьной корреляции 1<:оэффициент корре;1яции имеет положительный :шак, nри 
отрицате;Jьной корреляции отрицательный. Максимальное возможное абсолютное 
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лш0rение ко:!ффициента корреляции I's === 1,0; \ШНимальное rs 
- О. Классификация 

r:орр:::лшгюнных связей основана на силе полученного коэффициента: 

С ильная, или тесная - r > 0.,70:; срЕ\дняя - 0,50 < 1·5 < 0,69; умЕ:ренная - 0,30 < rs < 0,49; 

с�абая - 0,.20 < I's < 0,29:. очень с.1абая --· r� < 0,20. 

О11ределение -,.;_оэl'jнрициента корреляции CnщJ;we1-1a. 

l. Вычисляется разность между Х 1 (средний бал.1 по тесту мыслите:ты-Iых

операциii) и У 1 (средний балп учебной успеваемости). 
') 

-, .,. 
Каждая разность во:шодится в квадрат. 

Суммируютсн полученные квадраты ра:шостей. 

Данные д�1я вычисJ11Е:ния 1':оэффициf:нта •�оррс�ляции 

Т:1tблища 13 

--- .. -·----г··-·-----·------·--------·----------;----------·--------------·----------- -------------.N!! <])а�шлия, имя · Те,:;ты Вычисления 
·---·-·-- ____ . _______ .... __________ .. ________ Х -----------------------·- У_______ Х - У _ (Х - У/_

! 1 Ернар Р.. 6,75 _____________________ j ________ 2,75 ___ 7,6 _____ _ i ·;=,---- ___ к ________ >;------------------
1. �--·-- ____ ШllНЛ.З._. ,. ----------------- 1.__ ____ ___________________ J ________ _i______ Lo._ ____ _ 
1 J _____ .. f.9-���:�J:�: -------------------- 7 ,5 ----------------------- j:,8______ 2, 7 --- 7 ,3 -----
1 ���--- .х��,�!!..�:=:�----------··-- ------ s,5 _____________________ ..:±_______ 1 ,5 ___ 2,3 ____ _ 
1

1

-�----- ... �!!_!:�1�1��!-�------·····----- 6,5 ---------------- ------ ..±:,8______ 1, 7 --- 2,9 ------
1 б Его� Г. 6,7_5 _____________________ ..±:16 ______ 2,15 ___ 4,6 ____ _ 

,:i=:=: :::1_�i�;��:;����=::==::::::::=:� �, 7 �::=::::==::=:::::=::== :;;; ==== l�
s 

=== ��:: ==== 
. 9_, _____ Де111ндов А. ________________ 6,75 _____________________ 4,.4 _____ 2,35 ___ 5,5 ____ _ 
f-1 О ___ _ Дт�а�1_М. _______ _ _______ .]_ ______________________ _±,!6______ 2,4 ___ 5,8 ____ _

11 Дархш Г,1. 7,75 4,4 3,35 11,2 ;· 1:( Татьнна Р. . 8,25 ____________________ 5 _ ______ 3,25 __ ро,б ____ _ 

· ::� :::н���;��i:�\. ==::==:::::::==: ;:;; ::=:::==:==:::=:==:=- ::;L_==== �:�; ==J3:� ====
15 ___ Вшпшия К. ______ ________ 6,25 ____________________ 4,4 ____ 1,85 ___ 

1 

3,4 ____ _ 
_li�--- ___ Карнна_Р. -------- ···------ 6, 7 5 --------------------- _±,!6_____ 2, 15 --- 4,6 -----
_17 ___ __ _ди.·1я�t __ л. ________________ 8,75 ____________________ 5 ________ 3,75 __ Jc±_ ____ _ 
_13: ____ ... �!���:!:_Х;:__________________ .]_______________________ _j_,!s ______ 2,�-- _}, 7 ____ _ 
. 19 ___ __ Бахп�яр_Т. _ ________________ 5,5 ____________ _________ 3,6 _____ 1,9 __ ��-----
1 20 J\i[eii:,a,1 Л.. J______________________ 3,б _____ 1,4 __ JД. ____ _ 
1·21 ____ __ КарннаК. ------·--------- ]_ _____________________ _±,:i ______ 2 ,6 __ Ji,7 ___ _ 
��;�-- ---��E'���J!-�Yl�--------------- ..о_______________________ _±,;�----- 1,8 __ 3,2 ____ _
��;� __ J __ §.�..!����l!.��--------------- 5,75 -------------------- _±,:i _____ 1,35 -- Jд_ ___ _
24 na,ipa л.. 5,75 ------------ -------- 4,2 ----- 1,:55 2,4 _____ _ 25 ___ [ __ АJ;rынгу;rьА.______ ________ 7,25 ____________________ 4,6 _____ 2,65 __ _} ___ . __ 

_ ·---·---------·--- - ---·-.. ---------.. --------------- -----------------·---- ---------- Сумма J_5 l _zj:_ __ _ 

4. Преобразования:
г :.= 25 

л' = 625 

ri2 -- 1 = 624 

пх(п2
- I)= 15600 

5. На:�ождение значения коэффиu.иента корр1;:ляции Спирмена по формуле:
г, = 1 - - (бх(Х -- У)2 / nх(п2 

-- 1))
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I5 = l -(6x151,I / 15600)=0 1--906,,6/ Jl5600

I5 =с 0,94 

1fчвооы по рез):'1ьrпата.н опыт1-,!Ос'О ое(:.,чеиия. Результаты повторного исследования 

показали ;юет уровня ра:шития :\'!Ыслите:'П>ных операций в контрольной группе на Jl,34 балла 

(3'%),. в э1�сперимента.пьной группе -- на 5,78 балла (16%). Высокий и средний уровень 

ралштия покюаr1и 16 (67�10) учащихся контрольной группы, 22 (88%) учащихся 

эксшри�.1ента�rьной группы. Сравнительное раз:шчие составляет 21% в сторону 

эксш:ри)1ент,з�rьноt1 группы. Свои рез:ультаты по сравнению с первоначальными улучшили 

15 (63%) �,·чшцихся КГ и 25 (100�/о) учащихся ЭГ (причем увеличение на 1 балл произошло 

то:11,юо у двух учеников). 

�Средний балл учебной успева�;:мости повысился в контрольной группе на 0,12 балла 

(2.4%), в экспс�риментальной группе - на 0,38 балла (7,6%). Диапа:юн изменений составил от 

-0.4 д.о 0,4 балла в КГ и О·--0,6 балла в ЭГ.

Положительный корреляционный коэффициент (r5 = 0,94) укюывает на тесную связь 

двух переменных: уровень ра:звития мыслпельных операций и средний балл учебной 

успеьаеrv1с11::ти, и влияние первой пе1:еменной на вторую. Укюанный факт подтверждает 

гипотети:�1�ское представление н� только о взаимосвязи,, но и влиянии уровня ра:шития 

мыслитеньных операцн[i (вербалыю···логической когнитивной структуры) на качество 

учебной успеваемости :школьника. 

Выводы по третьему разделу 

l:1: процессе коп1итивно-личностного ра:шития существенное значение приобретает 

усвоение учащимися логических :ш:аний, тожщ:ственных мыслительным операциям. 

Деятельно::тно-функциональные операции м:ышления представляют когнитивную 

верба:11,н,J�··а1огическую структуру Ее системная организация включает иерархизированные 

уровни. Полноценность развития вербально-логического мыш.1ения определяется 

пос:rедов:пел1оным: и неленаправленным формированием соответствующей структуры, 

ста;::;�:иа;lьное прохожденле ее уровней обес:печшвает качественное формирование и ра:шитие 

структурных подс:исте!l,1 .. Мы попробова:rи рас:с::1,.1отреть формирование таких подсистем, как 

аналгз [l синтез., сравю�ние,, 1шас:сиq:шкация и обобщение. Три выделенных уровня 

характери::ую�::ся с позиции функционального критерия: выполняемой функции - продукта 

деяте:rьности. В данном случае это опреде:1ение объектных изменений при заданном 

де1:rствии 
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Днфференциация уровней когн:ипшной вербально-логической структуры легла в 

основу разработки ра:шивающего курса занятий по предмету гимназического компонента 

<<Ку лътура мьш1.1ению1 в нача.1ьных классах.. Данные проведенного экспериментального 

исследования сви,;:�:етельс:твуют о наличии уетойчивых и влиятельных связей м1�жду уровнем 

рювнтия вербально-логического мыш.;1ения и успешностью школьного обучения. Данный 

факт несднократно исследовался и подтверждался другими подобными исследованиями, 

однако иссг:едователямн не указыв,tтся механизм щ�ленаправленного развития выделе:нных 

когнитивных подсисте�,ll., не определялась их структура и системная организация. В условиях 

рювнвающего обуч1�ния логичность и конкретная определенность формируемых 

обобтцснных :шаний и умений ставится во главу методических разработок, и тем самым 

яв .. ·тщ:тс:я с,птимально--доминантной. Стратегичt:с:кие подходы к планированию содержания 

образования включают целевой, :зада•шьIЙ типы. Нами был рассмотрен интегрированный 

:шдачно-ц,,;й:ственный подход, которы� основывается на формировании и рювитии 

оп:;:,еделенных умственных действий с 1iIО3ИI!ИИ задач :к когнитивному составу операций. 

Разработка теоретических представл.ений и накопление экспериментальных данных 

о фунюJионировании когнитивной В(.:рбаг1ьно-логической структуры, обеспечивающей 

инструменталJ,ное овладение .1юбым: предметнь1м содержанием, :заставляет критически 

отнестись к существующим методикам работьт с учебным матершшом в начальных классах. 

Оснозноii их недостаток видится в том, что обучение школьников самостоятельному поиску 

в реп:ении предметных :1аданий :зачаетую подменяется работой по :запоминанию алгоритмов, 

единнчшш: способов и приемов. 

Н�:,ак, осмысление первых ре:зу:1ыатов экспериментального апробирования 

ра:·,вива:ющей программы «Культура :\1Ышления» ,;11ает серьезные основания счит:пь ее 

достаточно эффективной в пла�н:: формирования когнитивной вербально-логической 

структуры у младших 1пкольников пyп�l'vI овладения ими абстрактно-обобщенными фоjрмами 

.:,,1ыш:rения и исполь:юнания их с цеш,н) анашпа, осмысления и переработки учебного 

.:,,1атериала,. rюдлежашего усвоению. Эти предварительные результаты и выводы требуют 

подтьерл,дения на бо;"Iыш::\1 чис:�:е у 1-rащихся, поэтому предстоит дтительная работа по 

широкому апробированию данной развивающей программьт в практике начальной шко;ты. 
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3ЛКЛI0ЧЕНИЕ 

[3 когнитивных исследовг.ниях центрапьную позицию занимают вопросы внутренней 

репрезенrации реш1ьности, осуществляе:\юй спецшшьным субстратом - когнитивными 

структу�::,амл. Когнитивные структур1ы нвляютея не только репрезентативными, 

отображ:.пощими поступающую информацию., но и активными инсll'рументами извлечения, 

анализа и структурирования информации об окружающей среде. \1одель когнитивной 

структур "1 обеспечивает не только :шание соответствующей функциональной организации 

ка1<ого-.. .rш{iо 3вена когн1пивно:го процесса, но и предоставляет возможность создания таких 

ус.:ювий, которые будут обеспечиваll'ъ ее фоJ:1:'-Шрование и развитш:. 

Младший школьный возраст явпяется периодом интенсивного психического 

рювития .. Особенности этого возрастного этапа проявляются в прогрессивных измен,ениях во 

все;,,.: с1jк·рах: от совершенствования психофизиологических функций до возникновения 

сложных .. 'шчностных 1-ювообра::ювани)i:. В ю):гнитивной психологии изучаются стадиальные 

ка 1-11::ственные и3менения в поведении и личносrи ребенка,, которые происходят по мере его 

роста и Sио.10гичес:кого созревания,, функциональноrо преобра:ювания психических 

процессов .. 

В У1:-1адше\1 шксоьно:\1 :зозр.::,сп: выделяются психологические новообразования, 

об,�слечив.а�ощие качественно новее развитие личности: формирование с:10весно

:rогнческо1'О мыш:1ения на основ,� конкретных понятий, фор�ирование внутреннего плана 

действий. раз1зитие про1-1э:во.1ыюс1и поведения, рефлексивной способности. 

М.1адший школьник как С'/бъект учебной деятельности сам развивается и 

форю1руется в ,Iей, осваивая новые \1ыслительыые операции, д1:йствия. В связи с 

необходимостью усвоения системапвиров2.нных научных знаний знакомство с основными 

логнчесюп.1111 понятиями и операциями и начало их формирования должны стать предметом 

спецгш1ь:-1ой развиваюшей работы, поскольку нельзя полагаться только на процесс их 

слr:\ийнюrо формирования. 

Г[с иходидактические 

фу:�кциоЕrгльного подхода 

теории развивающего обучения возникли на основе 

к поню.шнию психической структурной организации и 

депе:тьности человека. Само школьное обучение включается в процесс психического 

ра:шития, Сiоэ�-ому актуа:тьным в,:;егда осп.нется вопрос эффекпшности техно:югического 

подхода к обучению и �е:го развивающего потенциа�ш. 

1-kобходимость эксперкментальных исследований в области диагностики

когнитивных структур продиктована важностью отс:-1еживания их каче;:;твенных измеНlений, 

которые выступают реэультато:v педагоги сrеских влияний на познавательное развитие 
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ученика, а степень и уровень этих измЕ:нений отражают эффективность педагогической 

те'<-нолоп1 fI в нелом. 

Совр1�менные когнитивные исследования указывают на факт дифференциации 

ко�шrтивных структур в ходе их фор,11ирования и развития от диффузных, 

малорасчлевенных к более совер1ш:ш-11ы\1, иерархизированным. Вместе с т1�м требуют 

отде::ъного изучения вопросы ра:звития и обучения младших школьников с по:шций 

верба.ш,н:1-логического мыш;тения, с учето\1 уровневого подхода к организации когнитивных 

стр)кгур, Главную цель психсшJгического развития учащихся в процессе обучения мы 

види-.,� в TJM, чтобы сформировать у них верб,шьно-логические когнитивные структуры, с 

поУiощь10 которых осуществляются с::южв ые формы интеллекту,шьной деятельности и 

прежде всего отвлеченного, абстрактного :мышления" 

3 практике rнко:[ьной психологической диагностики выявляется недостаточная 

степень ссiюрмированности: верба.тrы-rо--логических ош:раций у учюцихся, начиная с младшего 

пшольногс, во3раста Во3можность использования потенциала вариативных курсов 

ги: 111на3111чс:,:;кого компо�1�нта предопределила построение теоретической и экспериментально 

обосноваЕс1 ной методич1хкой системы специа.:тыюго формирования и развития когнитивной 

вербально--.1огической структуры процесса J\IIЬШJления младших ш:i:ольников. Данная система 

об,х:лечивает учет уровневой орга:ю13ш1,ии когнитивных структур .:шчности, на основе 

которых создается методическа5: модель освоения вербально-логических операций, что

с1юссбств:iеТ развитюо у учащ11хся навыков решения учебных задач в соответствии с 

конкретнс1 :t применяемой логической сшераци,�й. Совместная деятельность преподавателей 

ка�:: развивающего курса, так 1 основных учебных предметов позволяет обеспечить 

систе:111атичность и основательность проводимой пеш:направленной работы. 

Экс пери� ента:п,,но1�: исследование по:зволило устан овить результативность 

спйп1алы-1ого обучения в том, что у у11ащихся формируются вербально"логичес:кие операции 

на бо.1ее высоко,,1 уровне (во3растает их оеознанная чувствительность к минима:тьным 

с1v1ыс.:тошым изменениям), а также повьптается качество общей успеваемости младших 

пшош.нюсов. Цель научно-исследонателъской работы, заключенная в построении 

теоретической и экспериментально обосноваююй методической системы формирования и 

ра:шития когнитивной вербально-логической. структуры процесса мышления младших 

шкош,нию:�в, достигнута. Сформу:шрованнан в начале исследования гипотеза подтверждена 

теор,�тичсски и экспериментально: если на этапе планирования методической системы 

обучения учитывать уровневую оргашвацюо когнитивных структур .1ичности, на основе 

которых со:шается методическая модель освоения вербально-логических операций, то в 

результате у учащихся развиваются навыки решения учебных задач в соответствии с 
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конкретвой применяемой логической операцией, вследствие чего повышается качество 

общей у(nеваемости младших школьн1шов. 

В процессе непосредственного наблюдения установлено, что оптима.1ьно

ка 1 -1ествешrые изменения когнип:вного развития влияют на социальный и эмоциональный 

коVIп:>нент личности: наряду с формируемыми когнитивно-реф.1екс:ивными способностя:.\ш 

\IO)ПIO гроспедить рефлексивно-социалы-rый и эмоциональный рост личности ребенка. 

Поэто:-лу Саlедует отметить, что дальнейшей теоретической и практической разработке 

под.�[еж:ат следующие положения о соотношении достигнутого уровня развития вербально

:10.�ической структуры и качествев ных лреобра:юваний в учебной деятельности, о 

взашюдо1ю.'шяемоети освоенных рефш:ксивных действий и когнитивJ--Ю·-стилевых 

характеристик. Предполагается, �по и·0:учение данных вопросов будет способствовать более 

Г.:
Т

lfбО KO)il ',1 
" -

распознаванию и проектированию процесса формирования и развития 

копrнтив�-ю··.:шчностных структур с учетом их психологических особенностей. 
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Терминологический словарь, 

д.ii,стралщровани€! - отвлечение -- l\н,1с:ппельная операция, основанная на выделе:нии 

существ1�f!НЪIХ свойств и связей предмета и отв;н::чении от других, несущественнь1х. 

A,нaiJи:i -- мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие 

er:J частн илт характеристики .. 

Ан:а.нитичесн:ое мышление ·-· ра:шернуто во времени, имеет четко выраженные 

этапь1, в значительной степени предс:тав.тено в сознании самого мыслящего человека . 

. �,.ш1лоп1я - р.1ссуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым 

при:шакаN! делается вывод об их сходстве: и по другим при:шакам. 

Бьн::трота Уl\Ш --- спос:обносп, быстро разобраться в новой ситуации, обдумать и 

пришпъ травильное ре:шение. 

Верiба.�:ьный - имеющий отношение к з.наковому материалу (словам, текстам:, 

\rатемал"чесю1�1 си�волам) и процессгм оперирования с этим материалом. Вербальные 

те.:ты ингеллекта - тестъ1,, требующие от ис:пытуе\Iого умения раскрывать значения слов, 

строить сужд,�!НИЯ, выполнять операции с цифрами и буквами. 

Внш,1ание направшнность и сосредоточенность сознания ч,�ловека на 

опр,:де.]Е.:нных объектах при одновременном отвлечении от других .. 

:Воображ1�ниt:· ...... психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

(предстанлеrшй) путем переработки материапа восприятий и представлений, полученных в 

пред.1пествук,щем опыге.. Пасс1шн:о;� воображение сновидения, грезы. Активное 

воображение может быть восс:озцаюцим (создание: обра:за предмета по его описанию) и 

творческнм (создание новых образов, требующих отбора материалов в соответствии с 

замь11с.101·,[). 

Во,�приятие -- целостное отрю:е1�ние пр,�дметов и явлений объективного мира при их 

не1юсредст:венном воздействии на органы чувств. 

Гиб1:,:ость мып1.111�нии выражается в свободе от сковывающего влияния 

з.ю:репленных в прошло:,11 приемов н способов решения задач, в умении быстро менять 

действия rrpи из!\rеневии обстаноьки, лроникать в сущность сложных вопросов. 
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Де1и11:твие единица проЦ1�,:;с:а д,еятельности, активность, направленная на 

,:юст11)Е<ени:е определенной целн. Действие может быть внутренним, направленным на 

преобра::сJва11ше информации внутри интеллектуальной системы, или внешним, 

направ.Jенным во внешнюю среду. 

Д(ив:1)рге1ffтное мыш.шение -· апьп:рнативное, отступающее от логики мышление, 

проявляю.щееся в задд'(Шх, имеющих несколько правильных ответов на один поставленный 

вопрос. 11.v[енно этот вид мышления одно3юtчно квалифицируется как творческий. 

]он:а ближайшего развип1 и ·- процесс психологического развития, который 

проходит ребенок в условиях сотрудничества со взрослыми и с их помощью. 

Ин1Е1оватика -- наука о но::ювведениях, теория инновационных процессов, т.е. 

процесссв обновления. 

Инноватика пед:агогич�скаs1 - отрасль педагогической науки, изучающая процесс 

обновления педагогической дентельно;;т�,, ее принципы, закономерности, методы и средства. 

Инноваuия -- нововведение 

Ишн1оваuия 111едаr'огичесн:аи ·- нововвед1�ние в педагогическую деятельность, 

измененн1:' в содержании и техно.юпш обучения и воспитания, имеющее це.1ью повышение 

их эффе1<тивности. 

Н 1Н1новационная деяп�л1,носп. --· деятельность по достижению новых ре3ультатов, 

средств, способов их I.юлучения, по преоJ.олению рутинных компонентов традиционной 

дентел,н,,)сти .. 

Пннов�щионное обучt�ние -- особый тип овладения .1ичностью знанием и опытом, 

об,::спечива1ощий развитие способности са��ообучаться, навыков мобильности и умения 

действов:нь в нестандартных ситуациях. 

J[[нновационное обр:азованш� процесс и ре3уJп,тат такой учебной и 

обрюоват�:'Ш,,ной деятепыюсти, которая обесш�чивает готовность действовать в 

нелредека::уемых и стре:юпельно меняющихся условиях. 

Инновационное образователыное учрежд1�ние - это школа, дошкольное или 

вн,;:шкош,Jюе учреждение, в денте::[ьности которого прослеживаются черты: 1) 

ра:Jрабатъшается и реа.:шзуется иная,. че\I в массовой школе, 1,юдель устройства ЖИ3НИ 

ребенка; 2) разрабатывается принцнп�аль1ю от.тичное от традиционного сод,�ржание 

обра:ювания, включая освоени� у\1ений и средств самосознания, саморегуляции, 

са111сюбра:ювания, самоопределения; З I ведется поиск другого содержания труда педагога, 

апробиру,отся новые средства �r с11особы его работы, направленные на развитие творческих 

чеr:т JШ"-:rвосп1 учителя, .:�ичной отнететненности за со:(ержание и ре3ультаты своего труда. 
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(l1JfП'1Е·л.rн�·н:т - форма органгзации индивидуа;тьного м1�нтального опыта в виде 

1шличнь1х )е1слальных структур, порождае 1,юго ими ментального пространства отражения и 

строящю:.::я в рамках этого пространсва 11,,rентальных. репрезентаций происходящего. 

И 1-п1�л;1ектуаю"н:ые сn1О(�обно1�1ги свойства интеллекта, характеризующие 

успешность ннтеплектуал,ной деятеш,ности в п:х или иных конкретных ситуациях с: точки 

зрення нрав�;льности и скорости переработки информации в условиях решения задач, 

оригинаш.ности и разнообразия идей, глубины и те:мпа обучаемости, выраженности 

инд.ивиду,tlИ�:ированных способов позн[ания. 

Интуитивное 1\н,1шл,Е:ние -- характер1·пуется быстротой протекания, отсутствием 

четно выр.эженных этапов, явшrется минимально осо:шанным. 

Когнитивный -· имеющий отн:ошение к психическим механизмам пер,еработки 

информации на разных уровнях rю3навательного отражения (как преобразуется информация 

в услшш,.х ее восприятия, как организуется хранение информации в долговременной 

се:.rантической памяти, как строятся дедуктивные умозаключения и т.д.). 

Коп1ити:в1ная моде�111ь гипотетическая модель, описывающая устройство 

когш11тивной структуры (структуры знаний у человека). 

Коп11пшвный опыт ментальные структуры, обеспечивающие хранение, 

упорядо101ение и преобра:ювание шuшчной и поступающей информации и отвечающие за 

восщ:юи3в,�дение в психике позн1ющего субъ1;;:кта устойчивых закономерных а.спектов его 

окружения. Их основное назначение - учаетие в оперативной переработке текущей 

информации об актуа.ттьноJ\.J[ во3действии. 

Коrюпивнан ш:ихолоп1я ·- оддо из: современных направлений исследований в 

психолоп1и:, с,бъясняю1.цее поведение челrяека на основе знаний и изучающее процесс и 

данамику их формирования. 

J�:нпштивное р:ввитие -- процесс формирования и развития когнитивной сферы 

че.ювека, f', частности его восприятия, внима.ния, воображения, памяти, мышления и речи. 

Копштивная <::фера - час:ть пси:.;:ологии человека, связанная с его познавательными 

пр,.:щессами и сознание�.,r, включающая в себя знания человека о мире и самом себе. 

l{опппивный ст111ль ·- :трисущий человеку индивидуа.т�ьно-своеобразный способ 

переработь.:и 1шформации о своем окружении. Высокоорганизованный механизм регуляции 

интелле1с:уальной деятел,ности, влияние Jк:оторого обнаруживается в широком спектре 

учения. 

КоГНIПИВIJ!Ы{: структуры 

познавательного контакта человека с 

психическш: образования, которые в условиях 

ми ром обеспечивают возможность поступления 
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информш;ии о происходящих событиях и ее преобразование, управление процессами 

ш::рерабтки информации и избирапт1�ность интеллектуального отражения. 

�,:онв.ергентное мышш:ни1е ·- логическое,. последовательное, однонаправленное 

МЫIIJ.пеюн�, проявляющееся и развивающееся в :задачах, имеющих единственный правильный 

ответ, пр11че11 этот ответ, как правило, может быть логически выведен из самих условий . 

.l�,:оэффицие1п интел.пектуаJ11ы1оrо развития - числовой показатель умственного 

развития человека, получаемый в ре'Зулыате применения специальных тестов, 

преднал.аченных для количественной оценки уровня развития интеллекта у человека. 

Кр1И1п1ч1юсп> ума - у:,1е1-ше объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и 

всестотю н Ен� л роверять все выдви::,аемьте по:южения и выводы. 

КJригерии :�ффеюгивнопи y�1E:611oro процес<:·�1 КИТСУ-критерии 

(ю)),,п1етенiность, инициатива, творчество, саморегуляция, уник,шьность склада ума) как 

показате.ш уровня развития интеллектуальных возможностей школьника. 

Мап:шпиче,�1<.:ан сппиетика -- прюшадная отрасль математики, основанная на 

теории вероятностей и предназначенная , в самом общем плане, для систематизации и 

ашlшза э:,,ншрических (опытных) данных, получаемых при изучении массовых 

по1поряющнх:::я и варьирующихся яв:1ений. 

:Ч[ып1ш�ние опосрецованное и обобщенное отражение существенных 

характеристик действите:1ьности на. основе ее анализа и синтеза (в широком смыс:1е); 

процесс 1:е1ления и постановки задач (в узком смысле). Мышление - одна из форм 

проявления интелпекта (наряду с другими по:шавате:rьными процессами). 

11:tглндно-дей<::твенно�� мышJ1ение·· вид мышления, опирающийся на 

непосредсЕ,евное восприятие пред�.н:тов, реальное преобразование ситуации в процессе 

действий с предметами. 

Наr:нщно-обра:шое мыш.1ение -- вид мышления, характеризующийся опорой на 

пр,;дсташкния и образы, связан с пр1::д:став.]ением ситуаций и изменений в них, которые 

человек )<0чет полуqить в резульп.те сьоей деятельности, преобразующей ситуацию. 

1-[,�·вt�рбальный имеющий отношение к реальны1v:1 предметам., наглядным 

впеч;н"1енням, жестам, а также к пропесса� оперирования этим материалом. НевербаТJьные 

тесты инrелJ,�:кга ·· тесты, требующи:� от испытуем:ого умения выполнять определенные 

практ11чес:1,:11е действия, а таюке сш�рировать рисункю11и, геометрическими и 

прост ране'[ венны.,н1 фигурами. 

Обу•�аем:ость - восприимqиво,::ть к обучающим воздействиям в новой ситуации (в 

широко\� сvrысле); показатели темта и каqества усвоения знаний, умений и навыков (в узком 

С:l[ЫСЛС), 
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Обобщение -.. мысленное сбъединение предметов и явлений по их общи:\1 и 

сушеств1�f!НЪJ::\1 признакам. 

Образовани(� J. (традиционно) процесс и результат овладения человеком 

опредеш.1шой cиc:тe:l'Ior1 :шаний, )1,1ений и навыков, а также способами мышления, 

нео6ход1111ь1ми для1 его полноценного шuючения в социальную и культурную жи3нь общества 

и вы1ю;шопlя определенных профес:с:иоваr�ьных функций; 2. процесс (или результат) освщ:ния 

опре.J(еле1шь1х обшеством уровней кул,,турного насле:дия общества и связанный с ним уровень 

ю-1дивидуюыюго развития; процесс культурной идентификации и личностной 

самоJ(етер\1ишщии. 

С)браюван1н� ш1чно,:тно-орш�нтированно(� - процесс:, создающий условия для 

пронвлен1;я личностн:ых функuий учащегося: мотивации, выбора, смыс:лотворчества, 

са\юреализации, рефле1<сии и т.д. 

()6,раJовательшн: простращ::rво - понятие, являющееся важной характеристикой 

образовате.гп,Еого про11i�Сса и отражающее основные этапы и закономерности развития 

обра:юва.:11н как фун;щментальной характеристики общества, его культурной деятельности; 

пр.:)странство, объе
д
.1:шшощее иде[1 образования и воспитания и образующее 

обра3оват,;:;1ьную протяженность с обjраз.овательными событиями,. явлениями по трансляции 

ку.:rьтуры, социального опьпа, личностных смыслов новому поколению .. 

Об�·чение ш�ленаправлеш-�ый процесс управляемого познания явлений 

окружаю.JJе�о мира, их закономерностей, истории развития: и освоения с:по1:обов 

деяте:rьности, в ре3улыюе взаимодейс:�г:вия ученика с: учите:лем или другими обучающимися. 

Па�нпъ форма психического отражения, заключающаяся в закреп:1ении, 

сохранен.11 111 пос:ледуrощем восn рои3веден ии прошлого опыта, делающая возможным его 

повтор1ю� ис1юль:ювание в деятельности и:ы возвращение в сферу сознания. 

П1:дагогичесн::_ш техно.1,опи11 ·· 1. методика, форма организации обучения; 2. 

соьокупн,хть зсех использ:ованных в конкретной педагогической системе методов, средств и 

фо1:н,1::, 3, с,)нокупность н последовательность методов и процессов, позволяющих получить 

продукт с ,,аданными свойствами 

Понитие -· одна из :юп1ческих фор,, мышления, высший уровень обобщения, 

хщ::актерный для мьп1шения с:�:овес:но-·логического; форма рационального познания, 

псr:хи•-1ес1сое явление, присущее тольr:о че.юве:ку как элемент мышления и элементарная 

фо1ша сушествования :чысли: отражение существенного в феномене, закрепленное словом. 

Пошrтие t\10>кет быть конкретным и ,tбстрактным. Выделяются понятия эмпирич,еские и 

теор,.:::тичес юrе. Наиболее абстрактные пош[тин на:::ывают категория:-.ш. 
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[1 роду11..:тивно1е и репроду1ктивноt� мышление - различаются по степени новизны 

поJучаеr,,101 о :в процессе мыслительной деятельности продукта по отношению к знаниям 

суоъектг1. 

JГl<:н1ходиагностшка - теория и прш:тика оценки психологических свойств, процессов 

и состояний r�еловека при по:1,,ющи научно проверенных методов, позволяющих получать 

д:остоверну1ю информацию о них. 

Г1!(:11полоп1чt)СJКИЙ мо1Е111торинг ·- система регулярного отслеживания результатов 

ког"штш:1, ого и эмоционального рювитин учащихся в условиях учебно-воспитательного 

процесса. 

Пс111х0Jю:rичt�о::ан служба -- система специальных учреждений, создаваемых в 

рю:шчны\.: социа.1ьны�; инст1пуп,х и организациях и призванных оказывать 

кв,.t.:Ш',фицщ:юванную психо;югическ:ую помощь людям. 

ПсихоJJю1гич�:с1,:щ: кош�сул1,п11рова1нн� -- оказание практической психологической 

помощи людям в форl\1е советов и р1�ко.\1ендаций на основе предварительного изучения 

проб.:1е1,,1, вол.:rующих этих людей, а также их сш1,1шх и их отношений с окружающими 

.1ЮДЬМИ. 

Р:а:шитие пеленапраеленв ое накопление информации с последующим ее 

упорядо 1н:ЕНС\I, структурализацией: процесс 1юсле,:щвательных, необратимых вш:шних и 

вну�:ренних: и1менений,. характерfвующих переход от низших уровней к высшим; цель и 

ре:,:ультат воспитания. 

Jf'1,:а.rшстичес1�ое мышл,ени�: направлено в основном на внешний мир, 

ре1·у:1иру,�:·ся логическими законами. 

Р1,�ф.н·к,сия1 - процесс осмысления L1его-;шбо с помощью изучения и сравнения; 

раэ'.[Ышл,�ние, полное сомнений, прстиворечий, переживаний, особый источник знаний, 

опираюшнйся на внутренний опыт субъекта в отличие от внешнего опыта его ощущений; 

рег.ли:зацш[ потребностей к самоотчету об испытываемых переживаниях сознания и к 

са�юана.lи:1у: осознание roro, как челоьек оцевивается и воспринимается другими людьми, 

С:,1мо(тоятелыюсть мь1шлеш1я -- у,�ение вьщвигать новые задачи и находить пути 

их р�:шеш1я, не прибегая к помощи других. 

С1�мантичt:ски,е струитуры - индивидуальная система значений (с;юв, образов, 

же1.:тов, тJедметон и т.д.), отдельные элементы которой устойчиво и законо:1,1:ерно 

вза11\1осшшн-Jы. Вербальная сеыантика система взаимосвязанных значений слов. 

Е -Iевербапыrая семантика ·· система взаимосвЯ3аю-1ь1х значений чувственно-предметных 

вгrечатлевий. 
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Синте::t - мы(:литеш,ная ОП(�рация, rюзволяющая в едином процессе мысленно 

ш:реход1пь от частей к це.:ю:viу. 

СоL11иа.пвацю1 --- процесс и результат присвоения ребенком социального опыта по 

�.1ере его пс11п�ологического интеллеюуалы-rого и личностного рювития, т.е. преобразование 

пед влияш11�\I обученняr и восшпаню1 его психических функций, присвоение социш1ьно

нравственн ых ценностей, норм и правил поведения, формирование мировоззрения. 

Соцшшьная �::итуация раlз:вития -- социальные условия, в которых происходит 

психолю1-1,чеекое и поведенческое: развитие человека. 

Сл1овt�сно-·логиче:<:коf: мышление --· вид мь�шления, осуществляемый при помощи 

логически:-: операций с понятш1ми. 

С р .:rшюшие -- мыс:тительная операпия, основанная на у1;�тановлении сход,�тва или 

раз:шчия ме,кцу объектами .. 

Стап1ст11ческий критерий -· прави:ю, обеспечивающее надежное принятие 

истинной а отклон,ение ложной пшотезы с высокой вероятностью. 

1Струн:тура относительно устойчивое единство некоторого 1\пю;,кества 

вз.tимосвя зшшых эле\1ентов, хар.зкгери::ующее целостность соответствующего объекта. С. 

оп реде.]яет инвариантность любого спо:,кноп1 системного объекта, поскольку обеспечивает 

соч)анение ег;) основнь1�: свойств при :х1зпичвых внутренних и внешних изменениях. 

Субъект (букв. - находящиiJся в основе) - человек как источник собственной 

активносrи Е, ус.10виях вз:аиviодейетвия с окружающей действительностью. 

С11:;.1кд,е�п:1е - фор,ш мышления, отражающая связи между предметами и явлениями; 

утверждение или отрицание чего-:шбо. ]\1огут быть истинными и ложными. 

Т,,еоршя деяте.ю"'но��ти психо:югическая теория, рассматривающая 

психолопг:�еские процессы человека юн: виды внутренней деятельности, происходящей из 

ш-r,;:шней и ич�:ющей структуру, ана.:�о :·и:чну�ю внешней деятельности. Т.д. разработана А. Н. 

Леонтьевым. 

Т1гор1�т11ческое и пран:тичt�,:коt:: м:ы1ш:1е:ню� различают по типу решаемых задач и 

вытекаю1Jих структурных и дишlмичееких особенностей. Теоретическое мышление - это 

по:::нание за:<онов и праюы. Основная задача практического мышления -- подготовка 

фишческого преобразования действительности: постановка цели., создание плана, проекта, 

схеl\1ы; JЖ:шертывается н условиях жесткого дефицита времени. Эмпирическое мышление 

сра:внивю:,т с теоретическим, ЭМ нос1г:· характер ситуационных обобщений. 

Тt:ст ·· стандартизированное задание (или система заданий), позволяющее измерить 

урсвень, выраженности определ�нно�·о психо.1огического кач1:ства. Тесты интеллекта 

предназшl1,ены ,цля И:З\1:ерения результативных свойств интеллекта в виде определенных 



конвергеJ-т!rых интел:тектуал:"ных способностей, 

р1.:г.;шментирсванных условиях деятел =,носп1.

Тt::��1ирован1н: метод психопогиче:ской 

стан.,:(щпизиfюванные задания (тесты). 
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обнаруживающих себя в 

диагностики, использующий 

Ум1шнслючt::нш� -- форма \1ышления, при которой на основе нескольких суждений 

де:rается ::тр,::деле:нный вывод. Индукция -- логический вывод в процессе мышления от 

частного к общему. Дедукция .10 J1':1есfсий вывод в процессе мышления от общего к 

част1J1ш,гr. А.налогия -- логический вывод в r1роцесс1;: мышления от частного к частному (на 

основе н,;?ю:порых элем.ентов сходства}. 

У с.1овия Jраз:вития -- фс.кторы, от которых зависит ра:звитие человека. В условия 

рювития зх(щят люди, .. окружающие данного человека, отношения между ними, предметы 

чатериалыюй и духовной культуры и др. 

Уч11�бн:а�я ,J1еяп::.1ыюст1ь -· про:�есс приобретения человеком новых знаний, умений и 

навьнсов или нзм:енения старых. 

Ф�1к1горы ра:знития - сист;�ма условий, определяющих собой психическое и 

поведе1°11н::;к�)е развипн� ребенка. Факторы развития включают содержанш:: обучения и 

воспитания, педагогическую подготовпеншость учителей и воспитателей, методы и средства 

обучения 11 Еоспитания. 

]Шпрота мы1ш1ения -- спосо6:ность охватить весь вопрос целиком, не упуская в то 

;.ю::" время н необходимых частностей. 




