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УДК 37 

 

 ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Якубов Ё.М., аспирант, Башкирский государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
В младшем школьном возрасте происходит изменение социальной ситуации развития и 

смена ведущего вида деятельности с игровой на учебную. Качественно изменяется 

познавательная сфера младшего школьника, происходит развитие всех видов памяти, 

внимания, восприятия, формируется словесно-логическое мышление, развивается 

саморегуляция деятельности. Проблема учебной мотивации и мотивационной готовности к 

обучению младших школьников является актуальной, поскольку мотивация является 

одним из важнейших факторов успешности любой деятельности. Определено, что 

значимым фактором формирования учебной деятельности в целом и мотивации, в 

частности, выступает стиль семейного воспитания ребенка, что в совокупности напрямую 

влияет на образовательный процесс младших школьников. 

Цель. Цель статьи: определить влияние стиля воспитания в семье на процесс воспитания и 

обучения младших школьников МБОУ «Школа № 103» г. Уфы.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБОУ «Школа № 103» г. Уфы 

в 1 «А» классе общей численностью 22 человека (8 девочек и 14 мальчиков) и их 

родителями – 22 человека, из них: 20 женщин и 2 мужчин.  Ключевыми методами стали: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, тестирование, корреляционный 

анализ.  

Результаты. В ходе эмпирического исследования было выявлено, что существует связь 

между показателями учебной мотивации и показателями стиля воспитания, признаны 

благоприятными такие черты воспитания, как умеренный контроль и поддержка при 

авторитетном стиле, неблагоприятными – чрезмерный контроль, гиперопека, безразличие 

при авторитарном и индифферентных стилях воспитания.  
Научная новизна.  Посредством корреляционного анализа выявлены связи между 

авторитарным, авторитетным, либеральным и индифферентным стилями воспитания и 

учебной мотивацией первоклассников.  

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть 

использованы в работе школьных психологов в совместной деятельности с родителями 

младших школьников для повышения уровня учебной мотивации и успеваемости.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение младших школьников, стиль воспитания в семье, 

учебная мотивация школьников, авторитетный стиль воспитания, либеральный стиль 

воспитания. 

 

THE INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE UPBRINGING AND 

EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Yakubov E.M., postgraduate student, Bashkir State Pedagogical University named 

after M. Akmulla, Ufa, Russia 

 

ABSTRACT 
In primary school age, there is a change in the social situation of development and a change in the 

leading type of activity from gaming to educational. The cognitive sphere of the younger student 

is qualitatively changing, all kinds of memory, attention, perception are developing, verbal and 

logical thinking is being formed, self-regulation of activity is developing. The problem of 

educational motivation and motivational readiness for learning among younger schoolchildren is 

relevant, since motivation is one of the most important factors for the success of any activity. It is 

determined that a significant factor in the formation of educational activity in general and 

motivation, in particular, is the style of family upbringing of a child, which together directly affects 

the educational process of younger schoolchildren. 

Purpose. The purpose of the article: to determine the influence of the parenting style in the family 

on the process of education and training of younger schoolchildren of MBOU "School No. 103" 

in Ufa.  

Materials and methods. The study was conducted on the basis of MBOU "School No. 103" in 

Ufa. in the 1st "A" class with a total of 22 people (8 girls and 14 boys) and their parents – 22 

people, of which: 20 women and 2 men.  

The key methods were: analysis, synthesis, comparison, generalization, comparison, testing, 

correlation analysis.  

Results. In the course of an empirical study, it was revealed that there is a relationship between 

indicators of educational motivation and indicators of parenting style, such traits of upbringing as 

moderate control and support with an authoritative style are recognized as favorable, excessive 

control, overprotection, indifference with authoritarian and indifferent parenting styles are 

unfavorable.  

Scientific novelty.  Correlation analysis revealed the links between authoritarian, authoritative, 

liberal and indifferent parenting styles and educational motivation of first-graders.  

Practical significance. The obtained research results can be used in the work of school 

psychologists in joint activities with parents of younger schoolchildren to increase the level of 

educational motivation and academic performance.  

KEYWORDS: teaching younger schoolchildren, parenting style in the family, educational 

motivation of schoolchildren, authoritative parenting style, liberal parenting style. 

 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Якубов Ё.М. Влияние семьи на воспитание и обучение младших школьников 
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Постановка проблемы 
Семья является малой социальной группой, которая оказывает 

исключительное влияние на процесс становления личности ребенка, система 

семейных отношений опосредует  особенности обучения и воспитания 

младшего школьника, поскольку, во-первых, семья – это один из важнейших 

институтов социализации, где ребенок проводит значительное количество 

времени; во-вторых, для младшего школьника родители являются значимыми 

взрослыми и эмоциональными авторитетами: от того, какова позиция 

родителя в отношении школы и самого ребенка, во многом зависит его 

успеваемость и учебная мотивация.  

Актуальность темы исследования 
Актуальность проблемы влияния семьи на процесс воспитания и 

обучения младшего школьника определяется, во-первых, исключительной 

ролью семьи в социализации младшего школьника; во-вторых, важностью 

младшего школьного возраста с точки зрения формирования у него 

внутренней позиции школьника, отношения к учению в дальнейшем; в-

третьих, отмечается, что современная семя испытывает кризис, связанный с 

ослаблением семейных связей, отношением к семье как к ценности и т.д., все 

это определяется особенности влияния семьи на воспитание и обучение 

ребенка младшего школьного возраста.   

Выделение нерешенных проблем  
Младший школьный возраст является особым периодом онтогенеза, 

когда происходит переход от игровой к учебной деятельности как основе 

дальнейшего развития и становления личности. Именно поэтому необходимо 

рассмотреть особенности психического развития в младшем школьном 

возрасте. 

Младшими школьниками в отечественной традиции считают детей 

возрастом от 6-7 до 10-11 лет, которые учатся в 1-4 классах начальной школы. 

Этот возрастной период завершает этап детства. Основной личностной 

особенностью ребенка младшего школьного возраста является принятие и 

осознание своего положения в обществе, что дает основания считать этот 

возраст зрелым детством.  

Анализ условий становления социального статуса школьника у 

учащихся начальной школы предполагает рассмотрение социальной ситуации 

развития. Социальная ситуация развития младшего школьника 

характеризуется новым положением ребенка в обществе, то есть 

поступлением в школу и новыми отношениями ребенка со взрослыми, 

связанными с деятельностью учения (по Д.Б. Эльконину) [6].  

Объективным критерием становления социального статуса младшего 

школьника является качество выполнения им своей социальной роли, 
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обусловленной статусным положением и отношением других участников 

совместной деятельности к личности как носителю социального статуса.  

Характеризуя младший школьный возраст, Э. Эриксон отмечал, что в 

социальном смысле – это самая решающая стадия, именно здесь общество за 

пределами семьи начинает играть решающую роль в развитии ребенка, 

подводя его к пониманию различных значимых общественных ролей. 

Изменение социальной роли ребенка, появление новых обязанностей 

сказывается на отношениях со сверстниками и учителями. Учебная 

деятельность является наиболее строго регламентированной, где учитель 

определяет порядок деятельности, ее цели и организацию, является звеном, 

которое в пределах значимого вида деятельности совмещает ребенка с 

системой социального опыта. Именно поэтому учитель становится в этом 

возрасте наиболее референтным лицом, используя возможности оценок, 

формирует отношение взрослых к ребенку и его отношение к себе [7].  

Как свидетельствуют данные В. Мясищева, на первых этапах 

формирования отношений ученика к своим учебным обязанностям, труду, 

дисциплине и общественным требованиям решающим является его отношение 

к учителю – к тому, кто выражает [2]. Возраст семи лет Т.В. Ермоловой и И.С. 

Комогорцевей выделен как особый период в становлении временных 

параметров самосознания, связанный с формированием новой жизненной 

позиции ребенка, изменениями в его личности, проявляющиеся в осознании 

социальной ипостаси своего «Я», где семья, наряду с учителем, играет не 

менее значимую роль [2].  

Подходы к взаимодействию семьи и образовательного учреждения 

занимали классиков педагогической мысли А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, ряд современных ученых: И.А. Зимнюю, Р.В. Овчарову, Е.Н. 

Щуркову. Вопросы воспитания и обучения младших школьников в контексте 

социальных отношений изучались Е.Д. Гранкиной, И.П. Подласым, Я.Л. 

Коломинским, А.В. Петровским, Л.И. Божович, В.В. Давыдовым. Л.И. 

Божович и В.В. Давыдов рассматривают успешность обучения и воспитания 

через характеристики психологических новообразований.  

Мотивация обучения (мотивационная готовность) является одним из 

основных компонентов психологической готовности к школе младшего 

школьника, так как желание учиться во многом определяет школьную 

успешность и адаптацию в целом.  

Семейное воспитание имеет значимое влияние на формирование 

мотивационно-потребностной сферы ребенка, при этом стиль воспитания 

ребенка определяет становление иерархии его мотивов, так как является 

одним из основных показателей детско-родительских взаимоотношений в 

семье в целом.  
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Анализ последних исследований и публикаций 
Анализ исследовательских работ, посвященных изучению влияния 

родительского воспитания и его стиля на мотивацию учения и готовность к 

школе у младших школьников, позволил сделать вывод о том, что эти 

компоненты сильно взаимосвязаны между собой.  

Так, Л.Н. Степанова, изучив взаимосвязь между стилем семейного 

воспитания и психологической готовности ребенка к школьному обучению, 

пришла к выводам о том, что коммуникативные способности младших 

школьников положительно связаны с авторитетным стилем семейного 

воспитания, при этом авторитетный и индифферентный стили воспитания 

положительно влияют на общий уровень развития интеллекта ребенка. Но 

индифферентный стиль при этом также отрицательно связан с уровнем 

развития учебной и познавательной мотивации: у детей, чьи родители 

выбирают данный стиль, практически отсутствует мотивация учиться. Это 

говорит о том, что сформированная система родительских требований 

обязательна для развития мотивационной сферы ребенка, так как сам он еще 

не способен управлять собственными мотивами. Под влиянием 

индифферентного стиля воспитания у детей также отмечено отрицательное 

отношение к школе, поскольку младшие школьники не видят смысла в учении, 

а предпочитают более легкие виды деятельности [5].  

О.М. Назарова также выявила влияние стиля воспитания на учебную 

мотивацию младших школьников. Были обнаружены взаимосвязи типов 

детско-родительских отношений с учебной мотивацией младших школьников. 

Высокие показатели по шкалам «Принятие» и «Симбиоз» положительно 

вязаны с высокой учебной мотивацией. Высокий показатель по шкале 

«Отношение к неудачам», напротив, снижает уровень мотивации у 

школьников [3]. В другом исследовании О.М. Назаровой (2019) было 

выявлено, что в разных соотношениях различные учебные мотивы так или 

иначе свойственны всем младших школьникам независимо от стиля 

родительского воспитания.  

Но такие выраженные стили, как «принятие», «кооперация» и 

«симбиоз», обеспечивают гармоничное и равномерное развитие всех мотивов 

учебной деятельности, а такие стили воспитания, как «гиперсоциализация» и 

«инфантилизация», положительно связаны с развитием внешнего мотива и 

учебного мотива, то есть дети стараются выполнять все учебные задания из-за 

страха наказания или разочарования родителей, а не ввиду собственных 

интересов и потребностей [4].  

Наиболее выраженным учебным мотивом детей из семей с 

доминирующим стилем родительского воспитания «гиперсоциализация» 

является оценочный мотив. У младших школьников из семей с 

доминирующим стилем воспитания «инфантилизация» высокий 



 ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА №1 / 2023 

 

 
10  

диагностический показатель игрового мотива, который в норме, более 

свойственен старшим дошкольникам, а не школьникам.  

Рассматривая успеваемость младших школьников и стиль воспитания в 

семье, исследователь А.А. Абрамова выявила, что у детей с высоким уровнем 

успеваемости в семье преобладают: принятие, кооперация, симбиоз и 

авторитарная гиперсоциализация. Младшие школьники со средним уровнем 

успеваемости характеризуются: кооперацией, симбиозом, авторитарной 

гиперсоциализацией. Семейный стиль воспитания детей с низким уровнем 

успеваемости отличается: авторитарной гиперсоциализацией и отношением 

по типу «маленький неудачник». Из этого можно сделать вывод о том, что 

наиболее благоприятными стилями воспитания младших школьников 

являются кооперация, симбиоз и приятие, а неблагоприятными – 

гиперсоциализация и инфантилизация [1].  

Таким образом, исследователями были получены данные о том, что, с 

одной стороны, высокий уровень контроля и высокие требования со стороны 

родителей обеспечивают высокий уровень успеваемости младших 

школьников, действуя на внешнюю учебную мотивацию; с другой стороны, 

гиперопекающие стили негативно влияют на становление внутренней 

мотивационной готовности младших школьников к обучению. При этом, 

безусловно, позитивными являются такие стили воспитания, как приятие, 

кооперация, симбиоз.  

Цель исследования 
Определить влияние стиля воспитания в семье на процесс воспитания и 

обучения младших школьников МБОУ «Школа № 103» г. Уфы. 

Результаты исследования 
Исследование проводилось на базе МБОУ «Школа № 103» г. Уфы в 1 

«А» классе общей численностью 22 человека (8 девочек и 14 мальчиков) и их 

родители – 22 человека, из них: 20 женщин и 2 мужчин.  

Были использованы следующие методики: 1) Анкета по изучению 

семей. 2) Определение мотивов учения (методика разработана в 1988 г. М.Р. 

Гинзбург. 3) Методика «Стратегии семейного воспитания» С.С. Степанова в 

модификации И.И. Махониной. 

Рассмотрим результаты анкетирования по изучению семей младших 

школьников. 

Возраст детей составляет 6-7 лет. Все учащиеся здоровы. Образование 

родителей: высшее – 35%, средне-специальное – 60%, среднее – 5%. Возраст 

родителей составляет от 26 до 35 лет. По количеству детей в семье: 12% семей, 

где 3 ребенка, 46% – 2 ребенка, 42% – 1 ребенок. Жилищные условия как 

отличные оценивают 20% родителей, хорошие – 70%, стесненные – 10%. 

Материальное положение: высокое – оценивают 20% родителей, среднее – 

70%, низкое – 10%. 90% родителей высказали желание помочь педагогу в 

воспитательной работе.  
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Таким образом, из результатов анкетирования можно сделать вывод о 

том, что все семьи – социально-благополучные, обладают необходимой 

материальной базой для воспитания и образования ребенка, младшие 

школьники имеют хорошее здоровье, воспитаются в основном, в одно-

двудетных семьях у молодых родителей. Родители показывают интерес во 

взаимодействии со школой.  

В результате изучения мотивов учения выявлены следующие 

количественные характеристики: очень высокий уровень мотивации выявлен 

у 4 школьников (18%), высокий – у 9 школьников (41%), нормальный – у 3 

первоклассников (14%), сниженный – 4 ребенка (18%) и низкий – 2 ученика 

(9%) (рис.1). 

 

Рис. 1. Количественные характеристики уровня мотивации учения 

 

Таким образом, большинство младших школьников имеют высокий и 

нормальный уровень мотивации учения, следовательно, готовы к школе, но у 

27% существуют определенные проблемы в формировании мотива учения, эти 

первоклассники еще не готовы к школе.  

18%

41%14%

18%

9%

Очень высокий уровень Высокий уровень Нормальный уровень

Сниженный уровень Низкий уровень
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Рис. 2. Качественные характеристики уровня мотивации учения 

 

В результате изучения мотивов учения выявлены следующие 

количественные характеристики: игровой мотив выявлен у 4 детей (18%), 

получения отметки – 2 ребенка (9%), позиционный мотив – 5 детей (23%), 

социальный мотив – 8 воспитанников (36%), учебный мотив – 3 ребенка (14%) 

(рис. 2). 

Из этого можно сделать вывод о том, что внутренняя позиция ученика 

сформирована слабо – у 50% учащихся преобладают лишь внешние мотивы 

получения знаний, а не мотивы получения знаний, необходимость учиться. 

Можно предположить, что это во многом результат воспитания в семье. 

Обобщая результаты исследования по методике «Стратегии семейного 

воспитания», следует отметить, что 14 семей (64%) имеют авторитетный стиль 

воспитания, составляя большинство семей. Нужно отметить, что данный стиль 

сами авторы методики считают наиболее оптимальным – родители осознают 

свою роль и ответственность за воспитание ребенка, но в то же время дают ему 

достаточно свободы, учитывают его мнение, желания, интересы, адекватно 

оценивают способности и умения ребенка, прикладывают силы для их 

развития.  

4 семьи (18%) имеют либеральный стиль воспитания: в этих семьях в 

приоритете является свобода ребенка, в диаде «родитель-ребенок» ведущим 

является именно ребенок, его мнение учитывается в первую очередь. 

Опасность доминирования такого стиля заключается в том, что ребенок может 

стать главным в семье, и родители однажды не смогут справиться с его 

воспитанием.  

18%

9%

23%

36%

14%

Игровой мотив Получение отметки Позиционный мотив

Социальный мотив Учебный мотив



 ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА №1 / 2023 

 

 
13  

2 семьи (9%) имеют авторитарный стиль воспитания, который 

характеризуется тем, что родители не учитывают мнений, интересов, 

потребностей ребенка, в воспитании опираются только на свое видение, 

навязывают свою волю ребенку; считают, что им всегда лучше знать, как 

поступить в той или иной ситуации. Такой стиль неблагоприятен тем, что он 

является наиболее стрессовым для ребенка, препятствует развитию личности, 

у детей авторитарных родителей часто обнаруживаются страхи, инфантилизм, 

неуверенность в себе, неврозы. В подростковом возрасте такой стиль 

оборачивается постоянными конфликтами и срывами.  

2 семьи (9%) имеют индифферентный или попустительский стиль 

воспитания. Эти родители уделяют мало внимания воспитанию ребенка, 

практически не используют запреты; считают, что самое важное – это 

материально обеспечить, а воспитанием должны заниматься педагоги.  

Таким образом, наиболее благоприятным можно считать авторитетный 

стиль воспитания, менее благоприятным – либеральный. Неблагоприятными 

являются авторитарный и индифферентный стили воспитания исследуемой 

группы первоклассников.  

Также был проведен корреляционный анализ учебной мотивации 

младших школьников и показателей стилей семейного воспитания для того, 

чтобы показать их зависимость. Был использован критерий ранговой 

корреляции Спирмена (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционный анализ 

Показатель Мотивация 

Авторитарный стиль -0,58** 

Авторитетный 0,54** 

Либеральный 0,45* 

Индифферентный -0,44* 
*р ⩽ 0,05, **р ⩽ 0,01 

 

В результате корреляционного анализа показателей учебной мотивации 

младших школьников и показателей стилей семейного воспитания выявлены 

следующие значимые корреляции: 

– показатели авторитарного стиля имеют сильную отрицательную 

корреляцию (r=-0,58) с учебной мотивацией. Это означает, что в семьях, где 

доминирует такой стиль воспитания, дети обычно имеют низкий уровень 

мотивации учения, так как у них часто обнаруживается высокий уровень 

тревожности, страхи, неврозы, несамостоятельность, зависимость от 

родителей;  

– показатели авторитетного стиля имеют сильную положительную связь 

с показателями мотивации (r=0,54), что свидетельствует как о благоприятном 
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стиле семейного воспитания, который способствует развитию личности 

ребенка, формирует психологическое благополучие ребенка; 

– выявлена положительная связь между показателями либерального 

стиля и показателями учебной мотивации младших школьников (r=0,45). Это 

говорит о том, что свобода выбора положительно влияет на развитие 

мотивации у ребенка; 

– выявлена отрицательная связь между показателями индифферентного 

стиля воспитания и показателями мотивации (r=-0,44). Это говорит о том, что 

гипоопека и попустительство со стороны родителей препятствуют 

формированию нормальной учебной мотивации у ребенка, в дальнейшем это 

может вылиться в педагогическую запущенность. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам исследования был сформулирован вывод о том, что 

существует связь между показателями учебной мотивации и показателями 

стиля воспитания, то есть стиль семейного воспитания является значимым 

фактором для формирования учебной деятельности младшего школьника и 

его мотивационной готовности к обучению в школе.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье определена проблема и возможности использования занимательного материала на 

уроках окружающего мира для развития познавательного интереса младших школьников. 

Представлены примеры заданий, которые могут рассматриваться как занимательные и 

интерактивные. Уроки окружающего мира в начальной школе имеют большой потенциал 

для развития познавательного интереса ребенка, так как в основе содержания предмета 

лежит изучение многообразия окружающей среды.  

Занимательный материал является хорошо известным и апробированным средством 

развития личности младшего школьника и его познавательных способностей, однако в 

современных условиях его использование требует корректировки в связи с обновленными 

требованиями к содержанию уроков. Интерактивность является одним из важных качеств 

учебного материала для современного урока по ФГОС НОО, поэтому интерактивные 

задания могут включать в себя занимательный материал по изучению живой и неживой 

природы.  

Цель. Цель статьи: проанализировать возможности использования занимательного 

материала на уроках окружающего мира для развития познавательного интереса младших 

школьников. 

Материалы и методы. Материалами исследования выступают научные статьи и 

конференции отечественных авторов по вопросам развития познавательного интереса 

обучающихся, анализа занимательного материала по предмету «Окружающий мир». 

Основными методами исследования выступают: анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, дедуктивный и индуктивные методы. 

Результаты. Определена актуальность проблемы развития познавательного интереса 

младших школьников на уроках окружающего мира, представлены задания с привлечением 

занимательного материала, в том числе интерактивные.  

Научная новизна. Предложены инструкции для использования различных интерактивных 

форм обучения в контексте конкретных тем на уроках окружающего мира для развития 

познавательного интереса младших школьников.  
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Практическая значимость. Представленная система заданий на основе занимательного 

материала может быть использована педагогами для развития познавательного интереса 

младших школьников на уроках предмета «Окружающий мир». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательный интерес, младшие школьники, 

интерактивный метод, занимательный материал, предмет окружающий мир. 

 

THE USE OF ENTERTAINING MATERIAL IN THE LESSONS OF THE 

SURROUNDING WORLD FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

INTEREST OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Odinokova I.P., Master, Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia 

 

Abdulvagabova S.A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of 

the Department of Geography Teaching Methods, Moscow Pedagogical State 

University, Moscow, Russia 

 

ABSTRACT 

The article defines the problem and possibilities of using entertaining material in the lessons of the 

surrounding world for the development of cognitive interest of younger schoolchildren. Examples 

of tasks that can be considered entertaining and interactive are presented. The lessons of the 

surrounding world in primary school have great potential for the development of a child's cognitive 

interest, since the content of the subject is based on the study of the diversity of the environment.  

Entertaining material is a well-known and proven means of developing the personality of a 

younger student and his cognitive abilities, but in modern conditions its use requires adjustments 

due to updated requirements for the content of lessons. Interactivity is one of the important 

qualities of educational material for a modern lesson on FGOS NOO, therefore interactive tasks 

can include entertaining material on the study of living and inanimate nature.  

Purpose. The purpose of the article is to analyze the possibilities of using entertaining material in 

the lessons of the surrounding world for the development of cognitive interest of younger 

schoolchildren. 

Materials and methods. The research materials are scientific articles and conferences of Russian 

authors on the development of cognitive interest of students, the analysis of entertaining material 

on the subject "The world around". The main research methods are: analysis, synthesis, 

generalization, abstraction, deductive and inductive methods. 

Results. The urgency of the problem of developing the cognitive interest of younger 

schoolchildren in the lessons of the surrounding world is determined, tasks involving entertaining 

material, including interactive ones, are presented.  

Scientific novelty. The instructions for using various interactive forms of learning in the context 

of specific topics in the lessons of the surrounding world for the development of cognitive interest 

of younger schoolchildren are proposed.  

Practical significance. The presented system of tasks based on entertaining material can be used 

by teachers to develop the cognitive interest of younger schoolchildren in the lessons of the subject 

"The world around". 

KEYWORDS: cognitive interest, junior schoolchildren, interactive method, entertaining 

material, the subject of the surrounding world. 

 



 ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА №1 / 2023 

 

 
18  

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Одинокова И.П., Абдулвагабова С.А. Использование занимательного 

материала на уроках окружающего мира для развития познавательного 

интереса младших школьников // Прогрессивная педагогика. 2023. № 1. С. 16–
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Постановка проблемы 
Познавательный интерес является значимым компонентом развития 

познавательных процессов и учебной деятельности младшего школьника. 

Благодаря познавательному интересу происходит побуждение ребенка к 

открытию для себя новой информации, стремление к изучению окружающего 

мира в широком смысле этого слова. Особое значение познавательный 

интерес приобретает для предметов естественно-научного цикла. Предмет 

«Окружающий мир» направлен на становление у ребенка общих 

представлений об окружающей среде и человеческом обществе, 

гуманитарного и экологического мышления, формирование способностей 

видеть взаимосвязи между объектами и явлениями живого и неживого мира, 

выдвигать гипотезы и формулировать выводы. Все это невозможно без 

развитой познавательной активности, которая формируется на основе 

познавательного интереса.  

Актуальность темы исследования 
Проблема развития познавательного интереса, несмотря на долгую 

историю изучения, по-прежнему остается актуальной для современной 

дидактики, так как познавательный интерес: 1) выступает движущей силой 

развития познавательной сферы в целом и мотивации обучения; 2) 

познавательный интерес не является врожденным, его необходимо развивать; 

3) в современных условиях развития ребенка младшего школьного возраста 

наметилась негативная тенденция снижения уровня познавательного интереса 

из-за увлечения гаджетами, а также информационной перенасыщенности. 

Поэтому существует проблема поиска методов и приемов его развития, а 

также их совершенствования, в том числе, с учетом развития интерактивных 

методов.  
Выделение нерешенных проблем  
Вопросы развития познавательного интереса, сущность и структура 

понятия рассмотрены в работах следующих авторов: Ю.К. Бабанский, O. K. 

Дусавицкий, Б.Г. Друзь, Г.Л. Щукина. Психологические аспекты обучения 

младших школьников, их возрастные возможности и особенности 

познавательной деятельности освещены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С.  

Выготского, Н.С.  Добрынина, Д.Б.  Эльконина, В.В.  Крутецкого, А.Н.  

Леонтьева, С.Л.  Рубинштейна и др.  
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Сегодня на первый план выходит проблема стимулирования развития 

познавательного интереса к различным предметным областям, применение 

образовательных технологий и приемов, так как их арсенал в современной 

педагогике значительно расширился. Использование занимательного 

материала является хорошо зарекомендовавшим себя приемом, поскольку 

познавательный интерес младших школьников еще неустойчив и требует 

внешней стимуляции. Однако необходимо учитывать и требования 

инновационной педагогики, которые зафиксированы, в том числе в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Анализ последних исследований и публикаций 
Современные исследователи уделяют развитию познавательного 

интереса младших школьников значительное внимание. Д.Т. Эльчиева 

рассматривает условия становления познавательного интереса, среди которых 

перечислены: максимальная опора на активную мыслительную деятельность 

учащихся; опора на зону ближайшего развития; создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы познавательной деятельности учащихся; 

оптимальный стиль педагогического общения в учебном процессе.  Также 

выделены и средства формирования познавательных интересов младших 

школьников – это творческие задания, дидактические игры, проблемные 

задания и интегрированные уроки [8]. С.И. Репкина проводит анализ 

компонентов, классификаций и особенностей познавательного интереса, а 

также этапы его формирования у младших школьников [6]. 

На основе экспериментального исследования исследователь Е.Н. 

Бичерова установила, что познавательный интерес – это важный компонент 

познавательной потребности, мотивации учения и отношения к учению 

младших школьников. Чем выше выражен познавательный интерес, тем выше 

познавательная активность, а также положительное отношение к учению, 

потребность в приобретении знаний и ниже учебная тревожность. Это говорит 

о том, что познавательный интерес необходимо развивать как условие 

школьной успешности младших школьников [3].  

В качестве средства развития познавательного интереса Д.А. Кумская 

рассматривает краеведческие игры, которые также можно отнести к 

занимательному материалу [5]. В работе приведены дидактические игры, 

направленные на развитие моторики, внимания, восприятия, мышления, 

которые позволяют повысить интерес к урокам в целом. Данные игры могут 

быть использованы на уроках окружающего мира, так как предмет включает в 

себя краеведческий и региональный компонент.  

Таким образом, исследователи рассматривают как теоретические, так и 

практические аспекты проблемы развития познавательного интереса младших 

школьников, в том числе с использованием занимательного материала.  
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Цель исследования 
Проанализировать возможности использования занимательного 

материала на уроках окружающего мира для развития познавательного 

интереса младших школьников.  

Результаты исследования 
Развитие познавательного интереса к природе является одной из 

основных задач на уроках окружающего мира, так как усвоение знаний 

невозможно без активной личностной позиции младшего школьника.  

Занимательный материал – это материал, который стимулирует интерес 

учащихся за счет необычной формы подачи. Это различные игры, игровые 

задания, кроссворды и т.д.  

В основе уроков начальной школы лежит игровая форма обучения. 

Интерактивное обучение позволяет проводить уроки-игры, уроки-

путешествия, уроки-конференции, стимулирующие детей к обучению. Урок с 

использованием интерактивных методов заинтересовывает детей, развивает и 

воспитывает стремление к знаниям, изучению данного предмета [1]. 

Ролевые игры, наряду с творческими задачами и работой в малых 

группах, являются основным приемом на интерактивных занятиях. В ролевой 

игре участникам предлагается «сыграть» другого человека или «разыграть» 

определенную проблемную ситуацию. Для обозначения методик этого типа 

также используются близкие названия (имитации, деловые игры, 

моделирование).  

Использование интерактивных методов обучения на уроках 

окружающего мира соответствует личностно-ориентированному обучению. 

Интерактивное обучение повышает уровень знаний учащихся, формирует 

умения и навыки, развивающие коммуникативную компетентность, 

предоставляющие возможности общения в коллективе. 

Внедрение интерактивных форм и методов в практику на уроках 

окружающего мира в начальных классах нужно начинать с простых (мозговой 

штурм, круг идей) и постепенно переходить к более сложным (диалог, метод 

моделирования ситуации и др.). Среди интерактивных методов обучения, 

ориентированных на практику, выделяем следующие основные группы:  

1. Методы, используемые для введения к теме урока и активизации 

работы учащихся: 1) метод АБВ; 2) поставь наголову; 3) мозговой штурм; 4) 

зарисовка и записи идей. 

2. Методы разработки и углубления нового содержания обучения: 1) 

введение учащихся к работе на рабочем месте; 2) проблемные ситуации; 3) 

работа в малых группах; 4) креативные методы; 5) ролевая игра; 6) беседа за 

круглым столом. 

3. Методы контроля целей обучения и завершения учебной темы урока: 

1) проблемные ситуации; 2) работа в малых группах; 3) креативные методы;4) 

ролевая игра; 5) беседа за круглым столом; 6) метод шпаргалок [3]. 
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Применение в обучении данных методов одновременно обеспечивает не 

только эффективное достижение практических, общеобразовательных и 

развивающих целей, но и содержит значительные возможности для вызова и 

дальнейшего поддержания мотивации обучаемых. 

Метод АБВ можно использовать при вводе в новую тему (например, 

«Земля в Солнечной системе». «Солнце – самая близкая к Земле звезда». 

«Планеты Солнечной системы») для активизации внимания учащихся, 

пробуждения у них интереса к изучению нового материала и контролю знаний, 

работе над темой. 

Метод «Мозговая атака» означает свободное выражение идей, мыслей 

на заданную проблемную тему (даже если они фантастические, невозможны в 

реализации), но без критики и обсуждения. Эти идеи фиксируются, 

систематизируются и оцениваются (например, при изучении темы: Глобус –

модель Земли. Южный и Северный полюса Земли. Экватор). 

Применение метода: в работе участвуют 5-7 участников; группа 

работает полукругом или в кругу за одним столом; обязательное участие 

модератора; продолжительность: 15-45 мин.; каждая идея фиксируется 

участниками или модератором; отсутствие критики или комментариев в адрес 

излагаемых идей.  

Метод «Мозговая атака» способствует рождению значительного 

количества идей при высокой активности участников, развивает 

коммуникативные способности учащихся, придает им возможность 

самовыражаться и самореализоваться. Работа по методу «Мозговой штурм» 

проводится поэтапно: первый этап (10 мин.): приветствие, создание 

непринужденной атмосферы, взаимное представление. Второй этап (5 мин.): 

вхождение в проблемную тему и начало подачи идей по ее решению. Третий 

этап (20 мин.): ненавязчивое привлечение к участию всех участников и записи, 

даже незначительных, на первый взгляд, высказанных мнений. Четвертый этап 

(10 мин.): подведение итогов – систематизация записанных идей, определение 

логических ключевых моментов в большом объеме информации, 

формирование основных положений по заданной теме (например, тема: 

Формы земной поверхности России (равнины, холмы, горы, овраги) [7].  

Учащиеся самостоятельно обрабатывают, структурируют и записывают 

материал в форме «шпаргалок». Работая в малой группе, они рассказывают о 

прочитанном друг другу, открыто пользуясь своими шпаргалками, чтобы 

создать большую шпаргалку и, таким образом прийти к созданию шпаргалки 

всей темы. 

«Метод шпаргалок» используют с целью эффективного запоминания 

информации. Метод шпаргалок проводится в пять этапов. Первый этап (10 

мин): учитель вводит учащихся в проблемную тему и объясняет форму 

работы: 1) большая тема делится на несколько основных частей, а каждая 

часть делится на несколько разделов; 2) каждый раздел поручается для 
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обработки в малой группе; 4) в малой группе создается шпаргалка. Второй 

этап (15 мин): учитель формирует количество малых групп (2-3 человека), что 

соответствует количеству разделов для формирования шпаргалки раздела, 

дает время для подготовки. Организует презентацию малыми группами 

подготовленных разделов с использованием шпаргалок. Третий этап (10 мин): 

учитель формирует малые группы по количеству частей в теме для создания 

шпаргалок частей темы; организует презентацию частей темы с 

использованием шпаргалок. Четвертый этап (5 мин): учитель участвует в 

обсуждении темы, корректирует понимание учениками данной темы, 

помогает создать шпаргалку для всей темы. Пятый этап (5 мин): подведение 

итогов. 

Все это способствует стимулированию интереса, мотивации 

познавательной деятельности учащихся. 

При изучении темы «Погода родного края в разное время года 

(температура воздуха, осадки, направление ветра)» (2 класс, программа А.А. 

Плешакова) целесообразно использовать метод «беседы за круглым столом». 

Беседа проводится за круглым столом в непринужденной атмосфере и по 

содержанию в основном определяется учащимися. Она ориентирована на 

какую-то общеизвестную тему без строгого преследования цели достичь 

четкого результата. Это особая форма дискуссионного обучения с 

обсуждением. Цель данного метода заключается в содействии развитию 

социальной компетенции учащихся через свободный обмен опытом и 

мыслями и выработку толерантного отношения к высказываниям и 

убеждениям других. 

Метод «Поставь на голову» относится к креативной технике решения 

проблем. Состоит он в том, что учитель четко формулирует проблему (на 

ногах), например, при изучении темы «Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи»: «Как вы 

думаете, какие факторы влияют на смену дня и ночи?» После обсуждения 

этого вопроса с учениками, учитель помогает им поставить проблему «на 

голову», например: «Как вы думаете, какие факторы не влияют на смену дня 

и ночи?» 

Работа по методу «Поставь на голову» проводится в три этапа: первый 

этап (15 мин.): преподаватель четко и однозначно формулирует проблему (на 

ногах), а ученики ищут пути ее решения, фиксируя полученные результаты на 

доске или на карточках. Второй этап (15 мин.): преподаватель возвращает 

проблему на ее противоположность (ставит на голову), ученики ищут пути ее 

решения, фиксируя полученные результаты на доске или на карточках. Третий 

(10 мин.): результаты, полученные на втором этапе работы, переворачиваются 

«с головы на ноги», их сверяют с предыдущими, что были выдвинуты на 

первом этапе. Учащиеся могут сравнить пути решения проблемы и прийти к 

наиболее оптимальному результату. Метод способствует развитию у 
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учащихся способностей к поиску нестандартных подходов в решении 

проблем, коммуникативности, формирует самостоятельность мышления. 

Метод «Мастерская будущего» составляет разработку моделей 

будущего (уместным выступает при изучении темы «Население Земли, 

Охрана природы на Земле»). Данный метод имеет сои характерные 

особенности: 1) будущее рассматривается не как продолжение современной, а 

исходя из перспективы избранного сценария; 2) разрабатываются 

альтернативные варианты развития современности с целью оказать влияние на 

направление желаемого будущего. Учащимся предоставляется возможность 

представить будущее таким, каким они желают его видеть. 

Интерактивные методы в сочетании с классическими методами 

обучения образуют идеальную основу для изучения окружающего мира в 

начальной школе. Как указывает Г.Н. Филиппова, использование 

интерактивных методов обучения в начальной школе оказывает значительное 

влияние на личность младшего школьника, помогает формированию 

активности, самостоятельности, творчества, способности адаптироваться к 

изменениям в окружающей среде. Разнообразие методов интерактивного 

обучения позволяет учителю целесообразно подобрать методы именно для 

конкретной темы, а также выбрать методы согласно уровню знаний учащихся. 

Преимущества интерактивного метода обучения заключаются в том, что за 

один и тот же промежуток времени можно проделать больший объем работы; 

достигается высокий уровень результативности в усвоении материала и 

формировании разнообразных умений, развивается учебная деятельность 

(планирование, рефлексия, самоконтроль, взаимоконтроль); формируются 

мотивы обучения, гуманного отношения между детьми; формируются умения 

сотрудничать [7]. 

Таким образом, существует множество способов повышения 

познавательного интереса младших школьников. Особое внимание при 

создании методики повышения качества знаний учащихся необходимо 

уделять такой форме организации учебного процесса и таких средств, 

которые, прежде всего, способствовали бы повышению учебной мотивации. 

При отборе приемов, методов и форм работы следует ориентироваться на 

возрастные и индивидуальные особенности психического развития младших 

школьников. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам исследования был сформулирован вывод о том, что для 

развития познавательного интереса младших школьников на уроках 

окружающего мира возможно использовать как привычные дидактические 

игры, творческие задания, так и интерактивные приемы, которые являются 

частью интерактивного метода обучения.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ястребова К.Я., МОБУ гимназия №1, учитель математики, г. 

Мелеуз, Россия 

 

Дорофеев А.В., Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
Стремительный переход на дистанционный формат обучения заставляет более 

основательно анализировать основные проблемы и пути развития отечественного 

образования. Несмотря на предоставление возможностей по мобильности и скорости 

получения знаний, дистанционное образование имеет ряд недостатков, которые могут 

негативно сказаться на качестве полученных знаний.  

Цель. Целью статьи является освещение отдельных проблемных аспектов дистанционного 

образования и перспектив его дальнейшего развития. 

Материалы и методы. В качестве материалов к исследованию выступили теоретические и 

практико-ориентированные научные работы, посвященные изучению проблем и 

перспектив развития дистанционного образования. При написании статьи были 

использованы такие методы, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Результаты. В статье очерчены основные трудности, которые складываются в системе 

дистанционного образования. Определена роль педагогических кадров в достижении задач 

дистанционного образования. Отдельное внимание посвящено перспективным 

направлениям совершенствования системы удаленного образования. Подчеркнута 

необходимость преодоления имеющихся вызовов и проблем благодаря последовательной 

нормотворческой работе, предоставлению необходимого ресурсного обеспечения, четкому 

очерчиванию целей и задач дистанционного образования в условиях настоящего 

исследования. 

Научная новизна. Определены проблемные аспекты и намечены перспективы 

дистанционного образования на современном этапе. 

Практическая значимость. Резкое изменение условий проведения обучения и 

неопределенность в дальнейшей образовательной деятельности должны стимулировать к 

поиску, обоснованию и закреплению более действенных и эффективных инструментов 

дистанционного образования. Принятие актуальных нормативно-правовых актов, оказание 

необходимой помощи и поддержки педагогам, создание надлежащих условий для всех 

участников образовательного процесса – первоочередные шаги, которые должны быть 

осуществлены в ближайшей перспективе. Необходимо также обратить внимание на 

развитие практических навыков и умений во время дистанционного обучения, определение 

критериев оценивания, механизмы контроля и отчетности. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE EDUCATION AT THE 

PRESENT STAGE 

 

Yastrebova K.Ya., MOBU Gymnasium No. 1, mathematics teacher, Meleuz, Russia 

 

Dorofeev A.V., Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

Ufa, Russia 

 

ABSTRACT 
The rapid transition to a distance learning format forces a more thorough analysis of the main 

problems and ways of developing domestic education. Despite the provision of opportunities for 

mobility and the speed of obtaining knowledge, distance education has a number of disadvantages 

that can negatively affect the quality of knowledge acquired.  

Purpose. The purpose of the article is to highlight certain problematic aspects of distance 

education and the prospects for its further development. 

Materials and methods. The materials for the study were theoretical and practice-oriented 

scientific works devoted to the study of problems and prospects for the development of distance 

education. When writing the article, such methods as analysis, synthesis, comparison, 

generalization were used. 

Results. The article outlines the main difficulties that arise in the system of distance education. 

The role of teaching staff in achieving the objectives of distance education is determined. Special 

attention is devoted to promising areas of improvement of the remote education system. The 

necessity of overcoming the existing challenges and problems through consistent normative work, 

provision of the necessary resources, clear delineation of the goals and objectives of distance 

education in the context of this study is emphasized. 

Scientific novelty. The problematic aspects are identified and the prospects of distance education 

at the present stage are outlined. 

Practical significance. A sharp change in the conditions of training and uncertainty in further 

educational activities should stimulate the search, justification and consolidation of more effective 

and effective distance education tools. The adoption of relevant regulatory legal acts, the provision 

of necessary assistance and support to teachers, the creation of appropriate conditions for all 

participants in the educational process are priority steps that should be implemented in the near 

future. It is also necessary to pay attention to the development of practical skills and abilities during 

distance learning, the definition of evaluation criteria, control and reporting mechanisms. 

KEYWORDS: distance learning, distance education, information technologies, problems of 

distance education, prospects of distance education. 
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Постановка проблемы 
Проблемы и вызовы, сопровождающие процесс дистанционного 

обучения, требуют комплексного решения, четкой и слаженной политики 

уполномоченных субъектов, сознательного отношения педагогических кадров 

к работе в сложных и непредсказуемых условиях.  

Освещение основных проблем, преимуществ и перспектив 

дистанционного образования стало объектом изучения многих отечественных 

ученых. Исследователи обращают внимание на отдельные проблемные 

вопросы и развитие дистанционного образования в современных условиях.  

Актуальность темы исследования 
Актуальность изучения проблемы развития дистанционного 

образования определяется тем, что, во-первых, данный формат все более 

востребован в педагогической практике в связи с развитием цифровых 

технологий. Во-вторых, эта форма обучения предоставляет новые 

возможности в области школьного, профессионального, дополнительного 

образования, повышения квалификации для тех лиц, кто в силу различных 

обстоятельств не может обучаться в традиционных форматах, например, это 

жители удаленных регионов. Дистанционное образование позволяет повысить 

качество обучения благодаря доступу к более широкому пласту информации 

и интерактивных заданий. Также дистанционные формы обучения стали 

востребованы в результате возникновения эпидемиологической угрозы, 

однако наряду с преимуществами это также выявило и проблемные аспекты 

такого обучения.  

Выделение нерешенных проблем  
Сегодня проблема дальнейшего внедрения и развития дистанционного 

образования требует более глубокого и комплексного рассмотрения 

сложностей процесса взаимодействия участников педагогической системы в 

онлайн-формате. Обзор наиболее трудных вопросов и дальнейших перспектив 

использования дистанционного образования требует более пристального 

внимания исследователей, так как это направление является одним из 

приоритетных современной политики в области образования, что обусловлено 

реалиями социально-экономических и демографических процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Среди ученых-исследователей нет однозначного определения понятия 

«дистанционное образование». По мнению А.В. Глузман, «дистанционное 

образование» – универсальная форма обучения, которая базируется на 

использовании традиционных и новых информационных технологий 

обучения, а также на технических средствах, создающих для соискателя 

условия свободного выбора образовательных дисциплин и диалогового 

обмена с преподавателем; при этому процесс обучения не зависит от 

расположения – его участников в пространстве и времени» [4, с. 51].  



 ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА №1 / 2023 

 

 
29  

Склоняемся к мнению С.М. Анпилова, что дистанционное образование 

– разновидность образовательной системы, в которой преимущественно 

используются дистанционные технологии обучения. Также дистанционное 

образование – одна из форм получения образования, по которому овладение 

тем или другим уровнем знаний по той или иной дисциплине осуществляется 

в процессе дистанционного обучения [2]. По определению И.П. Чупиной, 

«дистанционное обучение – это новая конкретная форма обучения, 

предполагающая использование своеобразных средств обучения, 

взаимодействие преподавателя и студентов, имеет такую же компетентную 

структуру, как и любая система обучения: цели, обусловленные социальным 

заказом, содержание, программы, что действуют для конкретного типа 

учебного заведения, методы, организационные формы и средства обучения» 

[7, с. 1400]. 

 Проанализировав некоторые определения понятия «дистанционное 

обучение», можем прийти к выводу, что исследователи в этом понятии 

выделяют следующие основные компоненты:  

– субъекты обучения;  

– обучение в синхронном режиме;  

– компоненты учебного процесса (цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства обучения).  

Итак, дистанционное обучение – это целенаправленно-интерактивный 

процесс взаимодействия преподавателя и соискателя высшего образования, 

основанного на использовании  современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые позволяют осуществлять 

обучение на расстоянии, что дает возможность получать образование в 

процессе производственной деятельности, по месту жительства, организации 

процесса самообразования, планирования и осуществления индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от собственных возможностей и 

потребностей. Дистанционное образование расширяет круг людей, которым 

доступны все виды образовательных ресурсов вне возрастных, социальных 

ограничений, состояния здоровья, что повышает социальную и 

профессиональную мобильность населения. Однако, несмотря на достоинства 

и перспективность дистанционного образования, также существуют и 

проблемы его внедрения.   

Цель исследования 
Целью статьи является освещение отдельных проблемных аспектов 

организации дистанционного образования, перспектив его дальнейшего 

развития. 
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Результаты исследования 
Дистанционное образование, как и любая другая форма образования, 

требует определенных условий, это касается организационной стороны 

вопроса, технической, финансовой и нормативно-правовой.  

Наиболее ярко проблемы организации и внедрения дистанционного 

образования можно было наблюдать в период пандемии 2020 г., и на основе 

проанализированного опыта можно выделить наиболее проблемные аспекты: 

– низкий уровень проникновения Интернета: данный аспект включает в 

себя как возможность подключения к сети Интернет в целом, так и качество, 

скорость соединения; проблема является актуальной для 

общеобразовательных учебных заведений, которые находятся в сельской 

местности, а также для обучающихся всех уровней, которые проживают в 

местности с низким уровнем покрытия; 

– социальное неравенство, в результате которого дистанционное 

обучение более доступно обучающимся из обеспеченных семей, так как 

приобретение ноутбука/компьютера, подключение к сети Интернет может 

быть недоступно для семей с низким уровнем достатка; 

– недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

учебных заведений: это касается образовательных организаций всех уровней, 

начиная школами и заканчивая университетами; 

– дистанционное обучение рассчитано на самостоятельную подготовку 

обучающихся, поэтому эффективность учебный процесс во многом зависит от 

уровня самодисциплины и мотивации ученика/студента, в связи с этим 

дистанционное обучение мало применимо для детей и подростков, у которых 

еще слабо развита саморегуляция; 

– отсутствие непосредственного контакта с педагогом, который 

необходим для корректировки образовательного процесса (касается обучения 

всех ступеней и уровней); 

– ограниченные возможности для идентификации обучающегося во 

время выполнения контрольных мероприятий (проблема актуальна для 

обучающихся всех ступеней обучения); 

– существует проблема нехватки специализированных пособий, которые 

бы могли быть использованы для дистанционного обучения, поскольку 

большая часть из них до сих пор существует в традиционном виде; 

– существует проблема организации практической деятельности 

обучающихся: в большей степени это касается высшего образования и 

конкретно тех специальностей, где значимым компонентом являются 

профессиональные навыки, например, это медицинские и многие технические 

специальности. 

Обоснованной является позиция Н.В. Пивоваровой о том, что 

существует дефицит преподавателей, которые специализируются на 

дистанционном обучении (по областям знаний) в отдельных дисциплинах, а 
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также специалистов по дистанционному обучению в общем – модераторов, 

координаторов, которые занимаются организационными вопросами и 

призваны решать те или иные проблемы проведения дистанционных занятий 

[6]. Дистанционное образование имеет свои особенности, и преподаватели 

должны осваивать новые инструменты обучения, так как многие 

традиционные формы и методы могут быть бесполезны; также педагогу 

необходимо учитывать особенности виртуального общения. Поэтому стоит 

проблема перестройки профессионального мышления педагогов, а не только 

инструментальной стороны обучения.  

Ю.С. Ашмарова убеждена, что переход к дистанционному обучению 

может потребовать ухода от принятых педагогических технологий и 

применения новых, что повлечет за собой изменение основной функции 

преподавателя – организации процесса самообразования обучающегося, 

контроль и оценку усвоения знаний и компетенций [3]. Это приведет к тому, 

что необходимо более серьезно подходить к проблеме разработки 

соответствующих стратегических программ и документов. 

О.А. Андриенко подчеркивает необходимость обеспечения 

информационной и методологической образовательной базы с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов для осуществления 

дистанционного процесса обучения [1].  

Учитывая выявленные проблемы, обозначим перспективы организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме: 

 – обучение онлайн не может быть обычной калькой традиционного 

очного обучения. Учитывая это, усовершенствования требует 

профессиональная подготовка педагогических кадров к организации 

образовательного процесса в дистанционном режиме. Именно поэтому 

считаем необходимым отметить следующее: во-первых, еще на этапе 

профессиональной подготовки педагогов при преподавании 

профессиональных методик стоит обращать внимание на специфику 

использования диджитал-методик; во-вторых модернизации требуют не 

только рабочие учебные программы по отдельным методикам преподавания 

отдельных дисциплин, но и в целом образовательно-профессиональные 

программы подготовки специалистов; в-третьих, усиленного внимания 

требует формирование у будущих специалистов цифровой компетентности, 

необходимой для успешного осуществления профессиональной деятельности;  

–  с целью создания здоровьесберегающей среды в ходе онлайн-

обучения целесообразно разнообразить виды работы, оптимизировать время 

пребывания соискателей образования перед экранами мониторов, учебный 

материал и ожидаемые результаты. Учитывая это, в корректировке нуждаются 

также календарно-тематические планы педагогов;  
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– совершенствование материальной, информационной и 

методологической образовательной базы учебных заведений для 

осуществления дистанционного обучения;  

– организация процесса дистанционного обучения должна быть 

урегулирована государственными нормативно-правовыми актами, а не 

локальными решениями учреждений образования, не имеющими 

соответствующего финансового обеспечения. 

Н.В. Пивоварова выразила мнение, что одними из наиболее 

перспективных направлений работы по совершенствованию дистанционного 

обучения является обеспечение всех участников образовательного процесса 

надежной Интернет-связью, создание доступного для педагогов базового 

контента, который позволил бы сформировать собственные онлайн-системы 

обучения; качественная подготовка педагогических кадров; качественное 

научно-методическое обеспечение; нормативное регулирование 

дистанционного обучения [6]. Считаем, что позиция ученого является 

оправданной, в ближайшей перспективе необходимо пересмотреть основные 

нормативно-правовые акты по вопросам организации образовательного 

процесса, предоставить возможности по использованию информационных 

технологий всем участникам процесса, определить пути проведения 

практических занятий, обеспечить оказание помощи.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Исследование проблемы организации образовательного процесса в 

дистанционном формате позволили прийти к выводу, что онлайн-обучение 

для общеобразовательных учреждений является вынужденной мерой, однако 

в системе высшего и дополнительного образования данный формат может 

быть оправдан. Перспективы дальнейших научных исследований 

целесообразно связать с подготовкой организации образовательной 

деятельности: важную роль здесь играет и аспект наставничества, когда 

педагог обеспечивает четкую эффективную коммуникацию с обучающимися 

и предоставляет необходимую информацию. Педагоги должны стимулировать 

диалог, обсуждение и совместную работу студентов с помощью 

соответствующих онлайн-инструментов и платформ; должна быть система 

адекватных методов оценки с учетом всех возможных аспектов работы и 

условий подготовки. 

Дистанционное образование на данном этапе не может полностью 

заменить традиционную систему, но может служить хорошим дополнением, а 

также альтернативой в чрезвычайных ситуациях.  

Смешанное дистанционное обучение имеет большой потенциал для 

улучшения качества образования и обеспечения гибкости обучения. Однако 

оно требует планирования, подготовки и совершенствования самих педагогов. 

Инновационные подходы и постоянная готовность к изменениям являются 

важными факторами успеха в организации смешанного обучения. 
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Перспективными направлениями исследований являются: 

– поиск оптимальных моделей дистанционного образования с 

нивелированием основных недостатков; 

– разработка целевых и содержательных моделей дистанционного 

образования для разных ступеней и направлений образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Оказова З.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

экологии и безопасности жизнедеятельности, Чеченский государственный 

педагогический университет,  

г. Грозный, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
В настоящее время приобретает все большую актуальность проблема формирования 

функциональной грамотности, поскольку в связи с постоянным усложнением и наращиваем 

объемов информации, необходимых для развития современного человека, традиционные 

подходы к компетентности личности начали терять свою значимость. На первое место в 

определении качества и результатов обучения на всех уровнях стало выходить понятие 

функциональной грамотности как условия адаптации и успешного развития личности.  При 

этом функциональная грамотность тесно связана с цифровизацией. Цифровизация стала 

неизбежным итогом научно-технического прогресса, открывая значительные возможности 

в области обучения и воспитания, но также и порождает некоторые проблемы.  

Цифровизация одновременно во многом породила необходимость воспитания 

функционально грамотной личности, а также одновременно является необходимым 

условием и средством развития функциональной грамотности.  

Цель. Цель статьи: представить теоретическую модель формирования функциональной 

грамотности личности в условиях цифровизации. 

Материалы и методы. В качестве материалов к исследованию выступили теоретические, 

экспериментальные и эмпирические исследования других авторов, посвященные 

проблемам формирования функциональной грамотности и цифровизации. Основными 

методами стали: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. 

Результаты. Определена актуальность проблемы формирования функциональной 

грамотности в условиях цифровизации, рассмотрены подходы к определению 

функциональной грамотности и цифровизации, их компоненты, а также взаимосвязь. 

Научная новизна. Представлены компоненты и условия формирования функциональной 

грамотности в условиях цифровизации с опорой на компетентностный подход. 

Практическая значимость. Теоретические результаты проведенного исследования могут 

быть использованы для разработки моделей формирования функциональной грамотности 

на разных ее уровнях с использованием современных средств обучения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная грамотность, информационные 

компетенции, цифровизация, цифровые компетенции, функциональная неграмотность.   
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ABSTRACT 
Currently, the problem of the formation of functional literacy is becoming increasingly urgent, 

because due to the constant complication and increasing volumes of information necessary for the 

development of a modern person, traditional approaches to personal competence have begun to 

lose their significance. The concept of functional literacy as a condition for adaptation and 

successful personal development began to take the first place in determining the quality and results 

of training at all levels.  At the same time, functional literacy is closely related to digitalization. 

Digitalization has become an inevitable result of scientific and technological progress, opening up 

significant opportunities in the field of education and upbringing, but also generates some 

problems.  

Digitalization has in many ways created the need to educate a functionally literate person, and at 

the same time is a necessary condition and a means of developing functional literacy.  

Purpose. The purpose of the article: to present a theoretical model of the formation of functional 

literacy of the individual in the conditions of digitalization. 

Materials and methods. The materials for the study were theoretical, experimental and empirical 

studies by other authors devoted to the problems of the formation of functional literacy and 

digitalization. The main methods were: analysis, synthesis, comparison, generalization, 

abstraction. 

Results. The urgency of the problem of the formation of functional literacy in the conditions of 

digitalization is determined, approaches to the definition of functional literacy and digitalization, 

their components, as well as the relationship are considered.  

Scientific novelty. The components and conditions of the formation of functional literacy in the 

conditions of digitalization based on the competence approach are presented. Practical 

significance. The theoretical results of the study can be used to develop models for the formation 

of functional literacy at its various levels using modern teaching tools.  

KEYWORDS: functional literacy, information competencies, digitalization, digital 

competencies, functional illiteracy. 
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Постановка проблемы 
В современном мире перед системой образования стоят серьезные 

глобализационные вызовы. Одной из таких проблем является распространение 

значительных объемов информации, которые постоянно увеличиваются.  

Необходимость динамичного реагирования образовательной системы на 

быстросменные социально-экономические и производственно-

технологические условия обуславливает рост значимости образования на 
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протяжении жизни, поскольку современный мир требует от человека 

(молодого и взрослого) постоянного профессионального, интеллектуального 

и личностного самосовершенствования. Следовательно, способность 

результативно обучаться всю жизнь становится исключительно важной 

личностной и социальной ценностью. В то же время от современного человека 

требуется владение не только профессиональными компетентностями, а теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают полноценное 

функционирование субъекта в информационном мире, его эффективную 

деятельность как в жизни общества, так и для собственного развития. Такую 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться, успешно существовать в ней, определяют как 

функциональную грамотность. Развитие функциональной грамотности 

молодежи и взрослых как в рамках общего и профессионального образования, 

так и тех людей, которые уже закончили учреждения образования, становятся 

актуальными направлениями в современной педагогике.  

Актуальность темы исследования 
Развитие функциональной грамотности неразрывно связано с мировой 

информационной средой, где значимую роль играют средства обучения и 

цифровизация, поскольку формирование функциональной грамотности 

невозможно без овладения современными средствами коммуникации.  

Именно поэтому перед учреждениями образования различного уровня 

встает проблема более широкого использования информационно-цифровых 

технологий при организации образовательного процесса. Общественный заказ 

в реализации указанной проблемы требует внедрения инновационных 

подходов к организации образовательного процесса, что в будущем обеспечит 

воспитание индивида, который будет иметь ключевые навыки XXI века. 

Важным фактором обеспечения качественного образования является 

активное использование в образовательном процессе электронных 

образовательных ресурсов, которые в этом процессе являются не только 

средствами обучения и предметом изучения (например, в педагогическом 

образовании), но и эффективным инструментом научной деятельности и 

управления всеми процессами, осуществляемыми в системе образования.  

Выделение нерешенных проблем  
Хотя функциональная грамотность и рассматривается как одна из 

ключевых компетенций в рамках компетентностного подхода, остаются 

открытыми вопросы о том, что рассматривать под функциональной 

грамотностью, каковы параметры ее измерения, каким образом внедрение 

цифровизации в образовательные практики способствует формированию 

функциональной грамотности, каковы пути совершенствования этого 

процесса.  
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Анализ последних исследований и публикаций 
Проблема формирования функциональной грамотности привлекла 

внимание ученых и практиков в конце прошлого столетия в связи с 

обострением противоречий между уровнем профессиональной подготовки 

выпускников вузов и их неспособностью адекватно реализовывать 

профессиональные и социальные функции в связи с постоянным осложнением 

информационных, коммуникационных и технологических ресурсов [4].  

С другой стороны, как отмечает М.С. Пигорева, распространение 

функциональной неграмотности связывают с несоответствием результатов 

образования (среднего и высшего) требованиям современного общества 

(технологическим, информационным, коммуникативным) вследствие 

стремительного развития информационного общества, чрезвычайного 

ускорения продуцирования и распространения знания. В связи с 

актуализацией проблемы функциональной грамотности начался процесс 

реформирования образовательных систем во многих развитых странах мира 

[9].  

Функциональную грамотность определяют как способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться, функционировать в ней. В педагогических источниках 

функциональную грамотность рассматривают также как:  

– способность использовать универсальные методы деятельности с 

целью решения проблем социальной адаптации на основе применения правил, 

норм относительно конкретной ситуации;  

– уровень образованности, характеризующий способность будущего 

специалиста решать стандартные жизненные и профессиональные задачи в 

различных сферах деятельности на основании преимущественно прикладных 

знаний;  

– способность человека вступать в  отношения с внешней средой и 

быстро адаптироваться и функционировать в нем [1].  

Важно различать элементарную грамотность как способность личности 

читать, понимать прочитанное, составлять простые короткие тексты и 

совершать простейшие арифметические действия (читать-писать), и 

функциональную грамотность, представляющую собой такой уровень знаний, 

умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности 

в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде [6].  

Функциональная грамотность считается ситуативной характеристикой 

лица и проявляется в конкретной жизненной ситуации, равно как и 

функциональная неграмотность проявляет себя в случае изменения ситуации, 

образа жизни или типа профессиональной деятельности.  
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Т.А. Пакина выделяет следующие формы функциональной грамотности: 

общая грамотность, компьютерная грамотность, владение иностранными 

языками, информационная грамотность, коммуникативная грамотность, 

бытовая грамотность, грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях, 

общественно-политическая грамотность и др. [8].  

В то же время в исследовании Ю.Б. Дроботенко функциональная 

грамотность определяется как «грамотность для всех», предусматривающая 

совокупность правовой и общепрофессиональной грамотности, 

экологической грамотности (знание средовых характеристик); гражданской 

грамотности (способность оценивать политическую и экономическую 

ситуацию и принимать соответствующие решения к действию и т.п.) [3]. 

Советом Европы были определены ключевые компетентности, 

обеспечивающие готовность специалистов к адаптации и самореализации в 

условиях рынка труда современного информационного общества, то есть 

могут быть составляющими функциональной грамотности:  

– социально-политическая компетентность, или готовность к решению 

проблем, определяющая не столько реальную эффективность принимаемых 

решений, сколько психологическую готовность брать на себя ответственность 

за принятые самостоятельно решения;  

– информационная компетентность, которая означает совокупность 

готовности и потребности работать с современными источниками 

информации в профессиональной и бытовой сферах деятельности;  

– коммуникативная компетентность, которую образуют три 

составляющие (языковой, речевой и социокультурной), и которая жизненно 

нужна для успешного профессионального функционирования и карьерного 

роста практически в любой отрасли; 

– социокультурная компетентность, или готовность и способность жить 

и взаимодействовать в современном мультикультурном мире [6]. 

Рассматривая проблему функциональной грамотности, на практике 

обычно сталкиваются с ее отсутствием, то есть функциональной 

неграмотностью, которая, по мнению исследователей, является существенным 

фактором риска существования современного человечества, связанным с 

потерями и убытками для общества. В связи с этим во многих странах, наряду 

с безработицей, имеется значительное количество рабочих мест, которые не 

могут быть заполнены из-за недостаточной образованности соискателей [4].  

Существует четкое различие между элементарной («чистой») 

неграмотностью и функциональной неграмотностью. Элементарно 

неграмотные люди не могут читать и писать. Напротив, функционально 

неграмотные люди могут читать и писать простые тексты, но этих навыков 

недостаточно, чтобы соответствовать повседневным требованиям жизни в их 

собственном обществе. Так, умение написать собственное резюме, заполнить 

банковские документы является необходимым для современных развитых 
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стран. В настоящее время содержание понятия «функциональная 

грамотность» расширяется до владения определенным комплексом различных 

общественно необходимых знаний и навыков, которые позволяют человеку 

сознательно участвовать в социальных процессах. Прослеживается 

закономерность: чем выше уровень развития общества, тем выше требования 

выдвигаются к уровню функциональной грамотности граждан. Поэтому в 

современных зарубежных исследованиях это понятие определяют как 

социально-экономическое явление и тесно связывают уровень 

сформированности функциональной грамотности с уровнем благосостояния 

населения и государства в целом. Характеристики функциональной 

неграмотности также варьируются от одной культуры к другой. Например, 

уровень грамотности, присущий фермеру из сельской местности в 

развивающейся стране, может считаться функциональной неграмотностью 

для городского населения технологически развитых стран. Если говорить об 

уровне образованности человека в западных развитых странах, то 

характеристиками функциональной неграмотности являются: стереотипность 

мышления; неумение применять знания и умения на практике; низкий уровень 

культуры; пассивное поведение (жизненная позиция); пассивное чтение 

(нежелание взрослых и детей читать); неумение сделать вывод из 

прочитанного текста, решить задачу из нескольких действий, написать 

сочинение, различные документы; неспособность аргументировать и 

отстаивать собственную позицию и т.д. 

Под «цифровизацией»  понимают насыщение физического мира 

электронно-цифровыми устройствами, средствами, системами и налаживание 

электронно-коммуникационного обмена между ними, что фактически делает 

возможным интегральное взаимодействие виртуального и физического, то 

есть создает киберфизическое пространство [5]. 

Ключевыми векторами цифровизации образования можно считать: 

 – создание информационно-цифровых ресурсов для педагогических 

работников учреждения образования с поддержкой интерактивного и 

мультимедийного контента (функциональные инструменты для 

автоматизации процесса работы образовательного заведения); 

– разработка и внедрение инновационных информационно-цифровых 

средств обучения для создания качественной образовательной среды; 

 – подключение учреждений образования к широкополосному доступу к 

глобальной сети Интернет (организация зон WI-FI, для удовлетворения 

образовательных потребностей участников образовательного процесса); 

– развитие дистанционной / сетевой формы получения образования с 

использованием когнитивных и информационно-цифровых технологий. 

Процесс цифровизации образования предполагает формирование 

информационно-цифровой компетентности у участников образовательного 

процесса. 
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Цель исследования 
Представить теоретическую модель формирования функциональной 

грамотности личности в условиях цифровизации. 

Результаты исследования 
Анализ исследований, посвященных проблеме формирования 

функциональной грамотности и цифровизации, позволил выявить, что 

функциональная грамотность является сложным и многоплаговым явлением, 

ее содержание и уровень зависят, в первую очередь, от особенностей и уровня 

развития конкретного социума и конкретных социальных групп.  

Также мы можем говорить о том, что функциональная грамотность и 

цифровизация образовательного процесса тесно связаны между собой. Здесь 

можно сформулировать следующие тезисы. 

Во-первых, функциональная грамотность включает в себя 

компетентности, которые напрямую связаны с цифровизацией, индивид не 

сможет овладеть многими электронными средствами обучения, если у него не 

сформирован начальный уровень функциональной грамотности. Были 

определены компетенции, которые входят в функциональную грамотность и 

являются результатом цифровизации.  

Понятие «информационно-цифровая компетентность» является 

достаточно сложным, а потому во время критического анализа зарубежных 

научно-методических ресурсов встречаются эквивалентные термины: 

цифровая компетентность (digital competence), цифровая грамотность (digital 

literacy), технологическая грамотность (technology literacy), информационная 

и технологическая грамотность (information and technology literacy) и другие. 

Проанализировав литературные источники, можно прийти к выводу, что 

понятие «информационная компетентность» объясняется как системный 

объем знаний, умений и навыков, приобретенных человеком во время 

преобразования, передачи и использования информации в различных видах 

собственной деятельности с целью качественного выполнения 

профессиональных функций [2]. 

Понятие «цифровая компетентность» рассматривается в научных трудах 

С. Прохорова, Дж. Равен, О. Сысоева, М. Спектор и др., однако единого 

определения для данного термина нет. Ряд ученых рассматривают этот термин 

как способность и готовность к эффективному, критическому и безопасному 

использованию современных информационно-цифровых технологий для 

решения различных задач повседневного существования. 

Для обеспечения эффективного формирования информационно-

цифровой компетентности необходимо учитывать ряд важных условий: 

–  задатки участников образовательного процесса (в том числе 

организационные); 

– педагогическое мастерство (педагогические умения, 

профессиональная квалификация); 
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– умение работать с современными информационно-цифровыми 

технологиями (использовать их для поддержки преподавания учебных 

дисциплин); 

– готовность и открытость к инновациям; 

– умение общаться (коммуникабельность); 

– критичность к решению нестандартных задач (гибкость мышления); 

 – групповое взаимодействие (сотрудничество) [7]. 

В свою очередь, цифровизация образовательного пространства является 

одним из важнейших условий формирования функциональной грамотности, 

так как использование цифровых и электронных образовательных ресурсов 

открывает доступ к той информации, которая ограничена при использовании 

традиционных средств, также информационная и цифровая компетентности 

является прямым результатом взаимодействия с информационно-

коммуникативными технологиями.  

Представим общую теоретическую модель формирования 

функциональной грамотности личности в условиях цифровизации (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель формирования функциональной грамотности личности в 

условиях цифровизации 

 

Представленная модель базируется на элементарной грамотности, 

которая формируется обычно на ступени начальной школы.  Далее 

необходимо развитие цифровой компетентности личности, которая 

рассматривается как умение пользоваться техническими средствами обучения 

и коммуникации; умение ориентироваться в информационном пространстве, 

Функциональная грамотность: 

– социально-политическая компетентность; 

– информационная компетентность; 

– коммуникативная компетентность; 

– социокультурная компетентность. 

Элементарная грамотность: 

– умение читать и писать; 

– элементарные знания об окружающем мире. 

Цифровая компетентность: 

– умение пользоваться техническими средствами обучения и коммуникации; 

– умение ориентироваться в информационном пространстве, использовать его 

ресурсы для решения собственных задач. 

– техническое оснащение; 

– общая образовательная цифровая среда. 

– ИКТ-компетентность педагога; 

– мотивация на овладение 

цифровыми компетенциями. 
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использовать его ресурсы для решения собственных задач. Для этого 

необходимо реализовать технические и организационно-педагогические 

условия: 

– техническое оснащение; 

– создание общей образовательной цифровой среды; 

– ИКТ-компетентность педагога; 

– мотивация на овладение цифровыми компетенциями. 

На основе цифровой компетентности может быть сформирована 

функциональная грамотность, однако цифровая компетентность не будет 

является ее единственным условием и компонентом, так как функциональная 

грамотность – сложное образование, которое формируется в процессе общего 

познавательного и социокультурного развития человека, где цифровизация 

является лишь одним из важных средств и условий формирования 

функционально грамотной личности в современных реалиях.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
По результатам исследования был сформулирован вывод о том, что 

функциональная грамотность и цифровизация неразрывно связаны между 

собой. С одной стороны, формирование достаточного уровня функциональной 

грамотности современного человека невозможно без использования 

цифровых ресурсов, с другой, для овладения ИКТ индивид уже должен 

обладать определенным набором компетенций, которые составляют 

начальный уровень функциональной грамотности.  

Дальнейшими перспективами исследования является разработка 

моделей формирования функциональной грамотности для разных ступеней 

образования, в том числе в рамках непрерывного и неформального 

образования взрослых.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЛОГАРИФМОВ В 

ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ 

 

Сушкова Е.В., учитель математики, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа N 1 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой», г. Новый Оскол, Россия 

 

АННОТАЦИЯ 
Подготовка будущих специалистов и получение подрастающим поколением высшего 

образования на современном этапе определяется успешностью сдачи единого 

государственного экзамена. Одним из обязательных к сдаче предметов является 

математика. Для многих учащихся изучение и понимание данного предмета вызывает 

трудности, особенно для учащихся гуманитарных классов, которые в большинстве 

обладают низким уровнем развития логического мышления и математических знаний. Как 

позывает статистика, наибольшие затруднения вызывают задания по решению 

логарифмических уравнений и неравенств, входящие в ЕГЭ по математике. В связи с этим 

перед педагогами в гуманитарных классах возникает задача, связанная с подбором 

наиболее эффективных методов и средств для эффективного решения заданий по теме 

«Логарифмы и их свойства». 

Цель. Цель статьи: проанализировать методы и приемы изучения свойств логарифмов в 

гуманитарных классах.   

Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществлялось при помощи 

следующих методов: анализ, синтез, сравнение, обобщение, сопоставление, контент-

анализ. В работе были использованы теоретические и практические разработки других 

авторов по заявленной теме исследования. 

Результаты. Обоснована значимость и актуальность исследования особенностей изучения 

свойств логарифмов в гуманитарных классах. Проанализированы приемы и методы 

изучения свойств логарифмов в гуманитарных классах, приведены примеры заданий. 

Научная новизна. Предложен дистанционный метод обучения (видеоразборы, 

интерактивные платформы) как один из наиболее эффективных приемов для повышения 

эффективности решения логарифмических уравнений и неравенств. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут стать основой 

в разработке методических и практических рекомендаций для гуманитарных классов по 

теме «Логарифмы и их свойства».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарные классы, логарифмы, свойства логарифмов, 

особенности изучения логарифмов, единый государственный экзамен. 
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FEATURES OF STUDYING THE PROPERTIES OF LOGARITHMS IN 

HUMANITIES CLASSES 

 

Sushkova E.V., mathematics teacher, MBOU  

"Secondary school No. 1 with in-depth study 

of individual subjects named after Princess Olga Nikolaevna 

Romanova", Novy Oskol, Russia 

 

ABSTRACT 
The training of future specialists and the receipt of higher education by the younger generation at 

the present stage is determined by the success of passing the unified state exam. One of the 

compulsory subjects is mathematics. For many students, the study and understanding of this 

subject causes difficulties, especially for students of humanities classes, who mostly have a low 

level of logical thinking and mathematical knowledge. According to statistics, the greatest 

difficulties are caused by tasks for solving logarithmic equations and inequalities included in the 

Unified State Exam in mathematics. In this regard, teachers in the humanities classes face a task 

related to the selection of the most effective methods and means for the effective solution of tasks 

on the topic "Logarithms and their properties". 

Purpose. The purpose of the article: to analyze methods and techniques for studying the properties 

of logarithms in humanities classes.   

Materials and methods. The goal was achieved using the following methods: analysis, synthesis, 

comparison, generalization, comparison, content analysis. Theoretical and practical developments 

of other authors on the stated research topic were used in the work. 

Results. The significance and relevance of the study of the peculiarities of studying the properties 

of logarithms in the humanities classes is substantiated. The techniques and methods of studying 

the properties of logarithms in humanities classes are analyzed, examples of tasks are given. 

Scientific novelty. A distance learning method (video selections, interactive platforms) is 

proposed as one of the most effective techniques for improving the efficiency of solving 

logarithmic equations and inequalities. 

Practical significance. The results of the conducted research can become the basis for the 

development of methodological and practical recommendations for humanities classes on the topic 

"Logarithms and their properties".  

KEYWORDS: humanities classes, logarithms, properties of logarithms, features of studying 

logarithms, unified state exam. 

 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:  

Сушкова Е.В. Особенности изучения свойств логарифмов в гуманитарных 

классах // Прогрессивная педагогика. 2023. № 1. С. 46–58. 

 

Постановка проблемы 
Успешность поступления в высшие учебные заведения определяется 

сдачей единого государственного экзамена. Математика является одним из 

базовых предметов, от сдачи которого зависит поступление в вуз. Одной из 

самых сложных тем в изучении для учащихся гуманитарных классов является 
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тема «Логарифмы», и как следствие, трудности вызывает решение 

логарифмических уравнений и неравенств.  

Актуальность темы исследования 
Перед педагогами на современном этапе развития образования 

возникает задача, связанная с модернизацией традиционных подходов к 

обучению, в частности, по предметам естественно-научного профиля. К 

выпускникам школы с каждым годом увеличиваются требования по уровню 

знаний, умений и навыков. В числе обязательных предметов для сдачи единого 

государственного экзамена выступает предмет «Математика» (базовый 

уровень), поэтому выпускникам, включая и гуманитарный профиль, 

необходимо обладать соответствующими математическими компетенциями, 

такими как: сформированность представлений об основных понятиях, идеях 

и методах математического анализа; умение применять полученные знания 

при решении различных задач; сформированность логического, 

алгоритмического и математического мышления.  

Одной из наиболее значимых разделов для изучения в гуманитарных 

классах является тема «Логарифмы». В связи с тем, что на изучение данной 

темы отводится мало времени, у учащихся гуманитарных классов при 

решении задач с использованием логарифмов возникают трудности.  

В 2022 г. ЕГЭ по математике базового уровня сдавали более 343 тысяч 

человек. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более 

половины заданий, которые на базовом уровне носят практико-

ориентированный характер и требуют не столько глубоких знаний, сколько 

умения логически рассуждать. Наибольшую трудность у учащихся, включая 

гуманитарные классы, вызвали задания, связанные с решением 

логарифмических уравнений и неравенств. Также необходимо отметить, что 

в гуманитарных классах отводится недостаточное количество академических 

часов для исследования логарифмов и их свойств, в связи с чем учащиеся 

получают только формальные знания о логарифмах и их свойствах [9]. 

Таким образом, тема исследования является актуальной, так как у 

учащихся гуманитарного профиля возникают трудности при решении 

логарифмических уравнений и неравенств в связи с низким уровнем 

логического мышления, незнанием свойств логарифмов, неумением 

применять их при решении заданий. В связи с этим необходимо 

проанализировать методы и приемы изучения свойств логарифмов в 

гуманитарных классах. 

Выделение нерешенных проблем  
Анализ научных публикаций, посвященный особенностям изучения 

свойств логарифмов в гуманитарных классах, позволяет сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день практически отсутствуют публикации, посвященные 

данной теме. Кроме этого, необходимо отметить отсутствие рекомендаций для 
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учителей алгебры и начала математического анализа по обучению 

эффективным приемам решения заданий, связанных с логарифмами.   

Анализ последних исследований и публикаций 
В процессе обучения учащихся гуманитарных классов, с точки зрения 

Э.А. Голубевой, С.А. Изюмовой, Н.С. Лейтеса, необходимо учитывать 

личностные качества учащихся, так как ученики гуманитарного профиля 

менее реалистичны, практичны, более эмоциональны и артистичны [3; 6; 10]. 

В исследованиях А.Л. Сиротюк, В.Д. Шадрикова, К.М. Гуревича 

представлены следующие особенности школьников, склонных к изучению 

общественных и литературных дисциплин: эстетическая позиция школьников; 

художественная наблюдательность; легкость образования художественных, 

образных или словесных ассоциаций; эмоциональное восприятие; единство 

эмоциональной и образной памяти; эмоциональность и впечатлительность; 

преобладание первой сигнальной системы – «художественного типа» [5; 12; 

14]. 

Особенности учебно-познавательной математической деятельности 

представлены в работах А.В. Юрьевой, С.И. Шапиро, В.А. Крутецкого, 

основными из которых являются: низкий уровень устойчивости внимания на 

уроках; интерес к нестандартным, эмоционально окрашенным ситуациям; 

низкий уровень избирательной способности при запоминании информации; 

слабая связь между взаимно обратными понятиями, обратными и прямыми 

действиями; опора на частный случай при доказательстве; трудности при 

решении нестандартных задач и формулировании главной мысли; строгое 

соблюдение алгоритма; развернутость рассуждений [7; 15].  

Исследования интересов и особенностей познавательной деятельности 

учащихся гуманитарных школ в трудах Л.Г. Шестаковой, Н.И. Юдашиной, 

И.С. Якиманской доказывают, что познавательный интерес проявляется к 

изучению исторических фактов и событий, которые легко воспринимаются и 

запоминаются по сравнению с математическими правилами и формулами. Для 

учащихся гуманитарных классов изучение математики становится более 

эффективным в случае наглядного показа важности данного предмета как 

науки для искусства, природы, политической и профессиональной 

деятельности [16; 17; 18].  

С точки зрения Г.С. Сухобской и Ю.Н. Кулютина, учащиеся 

гуманитарных классов нуждаются в том, чтобы теоретический материал был 

систематизирован в виде наглядных графических образов. В решении 

сюжетных задач при переходе на математический язык с обычного многие 

обучающиеся гуманитарного профиля испытывают затруднения, так как 

способность к переработке конкретной информации развита на низком уровне. 

Учащиеся гуманитарных классов в основном используют готовые теоремы и 

формулы, в связи с чем проведение классификации понятий и 

формулирование теорем вызывает трудности. Также данная группа учащихся 
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не понимает необходимость пояснений к производным действиям при 

решении задач [8]. 

Из математических разделов наибольшую трудность вызывают задания 

на изучение свойств логарифмов, так как успешность их изучения, понимания 

и применения требует развития высокого уровня критического мышления, 

мотивации к изучению данной темы, умения формулировать определения, 

переходить от понятия к его свойствам, решать задачи и примеры, применяя 

изученный материал. Также важным при изучении свойств логарифмов 

является способность к решению сложных задач, требующих оперирования 

абстрактными объектами, нахождения нового метода решения и применения 

нескольких формул. 

Изучению темы логарифмов в школьном курсе алгебры и начала 

математического анализа посвящены труды А.К. Багаутдиновой, О.А. 

Лисаченко, В.Г. Рисберга, А.Х. Шахмейстера и др. В работах данных авторов 

приводятся свойства логарифмов, примеры логарифмических задач и их 

решений. Работы данных авторов содержат в себе подробные объяснения по 

решению логарифмов, разработанные под учащихся гуманитарных классов 

[2]. 

Подробному описанию логарифмов посвящены разделы в следующих 

математических пособиях: Алимов Ш.А. «Алгебра и начала анализа: учебник 

для 10-11 класса общеобразовательных учреждений»; Галицкий М.Л. 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 класса». Методические 

рекомендации для учителя (углублённый уровень)»; Никольский С.М. 

«Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений»; Фёдорова Н.Е. «Алгебра и начала математического анализа. 

Методические рекомендации. 10–11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций». 

В целом можно сказать о том, что существует множество пособий, в 

которых подробно представлены разделы, посвященные изучению свойств 

логарифмов, включая примеры заданий с различными вариациями их 

решений. Однако отсутствует работы, посвященные анализу методов и 

приемов изучения свойств логарифмов в гуманитарных классах, 

способствующих формированию логического мышления и умения решать 

логарифмические уравнения и неравенства. Данный факт подтверждается 

проведенным контент-анализом (рис. 1): 
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Рис. 1. Результаты проведенного контент-анализа по ключевой фразе 

«особенности изучения свойств логарифмов в гуманитарных классах» 

 

Анализируя результаты контент-анализа, можно сказать о том, что 

особенности изучения свойств логарифмов в гуманитарных классах 

практически не исследуется в педагогике. За 20 лет общее количество 

исследований составляет всего лишь 10 работ с аналогичной или близкой 

формулировкой. 

Цель исследования 
Проанализировать методы и приемы изучения свойств логарифмов в 

гуманитарных классах.   

Результаты исследования 
Обучение математике, а именно логарифмам и его свойствам в классах 

гуманитарного профиля, является сложным процессом, требующим от 

педагога понимания и осознания психологических особенностей учащихся, 

учета их индивидуальных способностей и уровня математического развития. 

Рассмотрим базисную теорию касаемо понятия логарифма и его 

основных свойств. 

Логарифмом числа b по основанию a, где a > 0, a ≠ 1, b > 0, называется 

показатель степени, в которую нужно возвести основание a, чтоб получить 

число b (logab). 

Среди основных свойств логарифмов можно следующие [4]: 

1. Аргумент и основание логарифма можно менять местами, при этом 

логарифм оказывается в знаменателе, то есть все выражение 

переворачивается: 
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𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 =
1

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎
, 𝑏 ≠ 1                   

2. Для работы с логарифмами, имеющими разные основания, 

необходимо перейти к логарифмам с общим основанием: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 =
𝑙𝑜𝑔𝑐𝑏

𝑙𝑜𝑔𝑐𝑎
, 𝑐 ≠ 1                

3. Формула, определяющая зависимость между логарифмами с 

различными основаниями, представлена следующим образом: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚𝑏 =
1

𝑚
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏, 𝑚 ∈ 𝑅, 𝑚 ≠ 0    

4. Логарифм степени положительного числа равен произведению 

показателя этой степени на логарифм ее основания: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥𝑛 = 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥  

5. Логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей: 

𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑏 ∗ 𝑐) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 + 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑐                             
6. Логарифм частного равен разности логарифмов делимого и делителя: 

𝑙𝑜𝑔𝑎 (
𝑏

𝑐
) = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑐  

 7. Логарифм по любому основанию a от самого этого основания равен 

единице: 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎 = 1  
 8. Логарифм единицы при любом основании равен нулю: 

𝑙𝑜𝑔𝑎1 = 0. 

 Ниже представлены примеры заданий, связанные с логарифмами [19]: 

1. По теме «Логарифмы и их свойства»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 а) вычислить: 7
1

𝑙𝑜𝑔5; 

 б) вычислить: 7𝑙𝑜𝑔75 = 5; 

 в) вычислить: 𝑙𝑜𝑔410 ∗ 𝑙𝑔0.5; 

г) какое из чисел больше: 2√𝑙𝑜𝑔23 или 3√𝑙𝑜𝑔32 . 

2. Логарифмическая функция, свойства и ее график: при каком значении 

а функция 𝑦 = 𝑎𝑙𝑛𝑥 + 𝑥2 − 𝑥 имеет экстремум в точке х=1? 

3. Решение уравнений методом, построенным на определении 

логарифма:  𝐿𝑜𝑔1

5

𝑙𝑜𝑔5√5𝑥 = 0;  𝑙𝑜𝑔𝑥2−127 = 3. 

4. Метод введения переменной: 𝑙𝑔2𝑥 − 3𝑙𝑔𝑥 = 𝑙𝑔𝑥2 − 4;   
𝑙𝑜𝑔2(9 − 2𝑥−4) = 7 − 𝑥.  

 

 На основании понимания логарифмов и их свойств можно сформировать 

принципы решения примеров, включающих неравенства и уравнения. Педагог 

в процессе обучения учащихся гуманитарных классов при изучении свойств 

логарифмов на этапе объяснения нового материала основное внимание должен 
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уделить поиску методов и средств, которые будут способствовать пониманию 

математического материала.  

Немаловажным моментом становится организация процесса усвоения 

знаний по теме «Логарифмы» с вовлечением учащихся гуманитарных классов 

в различные виды деятельности, в которых основная роль принадлежит 

самостоятельной работе. Исследование данной темы рекомендуется 

проводить в соответствии со следующей структурой процесса: вводная, 

теоретическая и методическая часть, описание эксперимента и заключение. В 

методической части должны учитываться следующие особенности: 

возможность параллельного изучения данной темы на уроках математики и 

внеурочной деятельности, а также на элективных курсах; требования к 

системе задач по изучению данной темы; выделение содержания поисковой 

деятельности среди детей гуманитарных классов.  

Одной из наиболее эффективной технологией обучения свойствам 

логарифмов в гуманитарных классах являются дистанционные технологии 

обучения. Дистанционные образовательные технологии обучения позволяют 

учащимся работать по индивидуальным планам, имея при этом возможность 

консультаций со стороны учителя, а также позволяя совершенствовать навыки 

использования современных прогрессивных средств, а самое главное – 

осуществить подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по математике [1]. 

Приведем примеры для изучения и решения заданий по 

логарифмическим уравнениям и неравенствам с использованием 

дистанционных технологий обучения: 

1. Видео-разборы заданий ЕГЭ по математике на платформе Ютуб 

(https://www.youtube.com/watch?v=gcM8JFHd9cE) и Яндекс Эфир 

(https://zen.yandex.ru/video/watch/6154cb491ec5fc1bb759e7f7?from=channel&ri

d=4024750677.77.1639023557698.80047&), которые предназначены для 

самостоятельной подготовки учащихся в решении задач по теме «Логарифмы» 

(рис. 2): 

 
Рис. 2. Примеры заданий по теме «Логарифмы» на указанных Интернет-

ресурсах 

  

 2. Использование интерактивных платформ обучения, реализуемых 

посредством интерактивной доски. Одной из наиболее популярных платформ 

является сервис LearningApps, в котором представлено большое количество 
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заданий по математике, в том числе по логарифмам и его свойствам. Данная 

платформа позволяет педагогу не только использовать готовые задания и 

упражнения, но и придумывать новые (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример задания по теме «Логарифмы», созданного на платформе  

LearningApps 

 

3. Еще одним популярным ресурсом является ресурс «Сдам ГИА: Решу 

ЕГЭ» (https://inf-ege.sdamgia.ru/). Данный сайт представляет собой большой 

выбор тренировочных заданий по математике, которые необходимо 

выполнить на время, аналогично прохождению экзамена ЕГЭ по математике. 

Каждое задание включает в себя краткое решение, с которым можно 

ознакомиться (рис .3). 

 
Рис. 3. Пример задания и краткого решения на платформе «Сдам ГИА: 

Решу ЕГЭ» 

  
Контроль и проверка полученных знаний учащимися может 

осуществляться также дистанционно при помощи учебных платформ. Одной 

из таких платформ является «Сферум» (https://sferum.ru/?p=start): бесплатная 

учебная платформа, позволяющая не только проводить уроки в онлайн-

режиме, но и проводить итоговую проверку полученных знаний при помощи 

https://sferum.ru/?p=start
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самостоятельных и контрольных работ. Данная платформа позволяет 

проводить опросы, отправлять учащимся видеозаписи с примерами решения 

логарифмических уравнений и неравенств с подробным объяснением. 

Приведем примеры для проверки полученных знаний по теме 

«Логарифмы»: 

1. Решите следующие уравнения: 

а) 𝑙𝑜𝑔𝑥(𝑥 + 6) = 2; 

б) 𝑙𝑔2𝑥 + 𝑙𝑔𝑥 + 1 =
7

𝑙𝑔
𝑥

10

; 

в) 𝑙𝑔2𝑥3 − lg(0,1𝑥10) = 0; 

г) 𝑥1−𝑙𝑔𝑥 = 1. 

2. Укажите сумму корней уравнения: 

а) 𝑙𝑜𝑔7(𝑥2 − 2𝑥 − 8) = 1; 

или корень, если он единственный. 

1) -4; 2) 5; 3) 2; 4) 4. 

 

б) 𝑙𝑜𝑔1

2

𝑥2 + 4𝑥 − 5) = −4; 

или корень, если он единственный. 

1) -4; 2) 2,5; 3) 17; 4) 1. 

 

в) 𝑙𝑜𝑔5(𝑥2 − 11𝑥 + 43) = 2; 

или корень, если он единственный. 

1) 2; 2) 11; 3) 18; 4) 6. 

 

3. Укажите количество целых решений неравенства: 

 𝑙𝑜𝑔1

5

(𝑥2 − 𝑥 − 2) ≥ 𝑙𝑜𝑔1

5

(3 − 𝑥2 + 2𝑥) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение свойств 

логарифмов с использованием представленных ресурсов в гуманитарных 

классах будет способствовать развитию умения логически мыслить и 

анализировать ход решения заданий различной сложности по теме 

«Логарифмы».   

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
В ходе исследования были выделены основные приемы и методы 

эффективного обучения учащихся гуманитарных классов свойствам 

логарифмов, включая: применение современных информационно-

коммуникационных и интерактивных методов обучения (Интернет-ресурсы, 

интерактивная доска, интерактивные платформы обучения). Использование 

данных методов и средств обучения будет способствовать более 

эффективному усвоению учащимися гуманитарных классов изучаемой темы, 

развитию логического мышления и познавательной активности, навыков по 
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решению логарифмических уравнений и неравенств, что будет способствовать 

успешной сдаче ЕГЭ. 

Представленные результаты исследования могут быть использованы 

педагогами в практической деятельности при разработке уроков для 

гуманитарных классов по теме «Логарифмы». 
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