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Аннотация. В статье приведены данные об экспериментальном 
формировании системы умений курсантов, необходимых им в ситуациях 
служебно-боевого применения подразделений Росгвардии. В условиях 
цифровизации образования недостаточно учитывается ряд моментов, 
влияющих на отношение к осваиваемой и оцениваемой деятельности, 
так как предполагается усреднение всех составляющих педагогической 
технологии. В этой связи деятельностный подход к обучению открывает 
перспективы для абсолютного большинства обучаемых. 
Цель статьи состоит в популяризации теории планомерного и поэтапного 
формирования умственных действий, с применением которой связана 
целая эпоха создания экспериментальных учебных программ во второй 
половине ХХ века в СССР и России. Объект исследования — учебно-
воспитательный процесс в военном вузе. Предмет исследования — 
возможности эффективного освоения системы самозащиты от холодного 
оружия в специально созданных условиях, при которых действие 
осваивается и выполняется «сразу правильно».
Программа исследования включала систему заданий, рассчитанных  
на освоение приемов противодействия лицу, пытающемуся применить 
холодное оружие в отношении военнослужащего Росгвардии. Помимо 
деятельностных критериев оценки, учитывались данные, полученные  
в ходе наблюдения и тестирования.
В случае эффективной реализации содержательной стороны обучения 
приемам самообороны, когда обучающий эффект близок к 100%,  
а у недостаточно успешных превышает 60% уровень, в качестве «побочного 
продукта», учитывались данные о выраженном развивающем эффекте 
по показателям интеллекта и воли. 
Исследования, выполненные на материале специальных учебных предметов 
с применением теории, разработанной П.  Я. Гальпериным  
и Н. Ф. Талызиной, в том числе и нами лично в период с 1977 по 2013 гг., 
в литературе представлены недостаточно, однако именно в военных 
вузах, в силу специфики образовательного пространства и условий 
реализации ФГОС, существуют возможности ее эффективного применения. 
Принципиальные положения, согласно которым обучаемые должны 
овладеть новым содержанием деятельности с качеством «не ниже 
хорошего», а также возможность интенсифицировать процесс усвоения, 
опираясь на индивидуально-психологические особенности личности, 
позволяют разрабатывать обучающие программы разного уровня 
сложности и реализовывать их в относительно короткие сроки. 
Гуманистические установки основоположников данной теории позволяют 
снижать «страх ошибки» и положительно влиять на отношение курсантов 
к новому для них варианту построения обучения, соответствующего 
типу «управления по результатам».

Ключевые слова: теория планомерного поэтапного формирования 
умственных действий, развивающий эффект, мышление, ожидание 
ошибки, реагирование на ошибки.
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Abstract. The paper presents experimental data on the prospects and limitations 
of effective acquisition of self-defence skills by cadets—specifically, the skills 
of self-defence against articles with a blade or point (“cold weapons”), which 
skills may be required by the National Guard (Rosgvardia) servicemen  
in service and combat settings. 
The experiment involved a system of tasks designed to teach the cadets the 
basic techniques of countering a person trying to use cold weapons against 
a Rosgvardia serviceman. Special conditions were created to enable the cadets 
to master a specific action by performing it “correctly from the very first time”. 
The assessment was carried out using the activity criteria based on P. Ya. Galperin’s 
theory as well as such methods as observation and testing.
The training proved effective insofar as the skills acquisition was concerned—
specifically, the training effect was close to 100% (60% among the insufficiently 
well-performing cadets). As a “by-product”, we also obtained data on the 
developmental effect pertaining to intelligence and will. 
Studies applying the theory of P. Ya. Galperin and N. F. Talyzina to the material 
of specialized disciplines are insufficiently presented in the literature. However, 
the results of such studies may be effectively used in military universities due 
to the specifics of such universities’ educational environment and the specific 
conditions in which the Federal Educational Standards are applied. 
The fundamental provisions according to which students should master  
a new activity with a quality “not lower than good” and the possibility to 
intensify the process of skill acquisition make it possible to develop training 
programmes of different levels of complexity and implement them in a relatively 
short time.
The humanistic attitudes of P. Ya. Galperin and N. F. Talyzina’s theory allow 
to reduce the “fear of error” and positively influence the attitude of cadets to 
the new training approach.

Keywords: theory of systematic step-by-step formation of mental actions, 
developing effect, thinking, waiting for an error, responding to errors.

Введение
Развитие любой образовательной системы 

характеризуется выявлением и конструктивным 
разрешением ряда противоречий, трактуемых 
в философии как источник развития. В свою 
очередь, разрешение противоречий не всегда 
устраняет проблему, если не меняется основное 
содержание дидактико-воспитательных систем. 
В данном случае смена парадигмы образования 
вовсе не гарантирует позитивного изменения 
качества образовательной подготовки всех 
уровней — от детского сада и до вуза.

В психолого-педагогической науке интеграция 
теоретических подходов или хотя бы сближение 
позиций, при котором от отрицания достоинств 
переходят к конструктивной оценке конкурент-
ных преимуществ, признается важным этапом 
в обеспечении основного предназначения  

системы образования. А именно: выпускники 
должны быть готовы не только к решению ти-
повых задач, составляющих основу их практи-
ческой деятельности в получаемой профессии. 
Требуется развитие способностей, которые 
позволят решать новые задачи, еще не сформу-
лированные в качестве общественно-ценного 
задания, желательно без специального прохож-
дения дополнительной образовательной под-
готовки.

Актуальность данного исследования обу-
словлена наличием комплекса внешних и вну-
тренних факторов, действие которых отрица-
тельно сказывается как на мотивации учения, 
так и на общей продуктивности освоения со-
держания учебных дисциплин курсантами вуза 
войск национальной гвардии (ВНГ). 

Предмет исследования — психодидактические 
возможности применения теории планомерного 
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поэтапного формирования умственных действий 
(ТППФУД) П. Я. Гальперина в обучении курсан-
тов, не имеющих сформированных навыков 
самообороны без оружия.

Теоретико-методологические 
основания исследования

Не следует считать, что в истории отечествен-
ного образования не было накоплено опыта 
реализации этой идеи в предшествующие деся-
тилетия. Если рассматривать опыт становления 
и функционирования авторских школ в системе 
общего образования во второй половине  
ХХ века, то, при несходстве некоторых инстру-
ментально-методических положений, абсолют-
ное большинство педагогов-практиков интуи-
тивно реализовывали основные положения 
деятельностного подхода к обучению. Приведем 
несколько примеров. Так, первым этапом  
в освоении нового содержания учебного пред-
мета или системы учебных действий может быть 
создание положительного мотивационного от-
ношения к будущим занятиям. Практически  
во всех современных психолого-педагогических 
исследованиях в качестве основного барьера 
указывается наличие мотивации избегания 
трудностей у обучаемых (Ахмедханов 2017; 
Кабанова 1997; Квасков 1997; Решетова 1985). 
Обычно, сталкиваясь с новым для себя знанием 
или действием, обучаемые не ждут для себя 
поощрения, поскольку уже имеют негативный 
опыт внешнего оценивания как результатов, так 
и способов деятельности. Поэтому, помимо 
ожидаемых интеллектуальных затруднений, они 
превентивно переживают страх негативной 
оценки со стороны референтной личности или 
учебной группы. Этот страх может сохраняться 
в течение всего периода обучения на фоне внеш-
него благополучия ученика, не способствуя 
«сдвигу мотива на цель». Известный ученый, 
педагог В. М. Коротов объяснял данное отно-
шение обучаемых тем, что любить можно лишь 
то, что у тебя получается (Коротов 1996). Обе-
спечение психологической безопасности обу-
чаемых в современной системе образования  
во многом связано с отсутствием гарантиро-
ванного успеха в новой или частично освоенной 
деятельности. Эта проблема успешно решалась 
учеными и педагогами-практиками, опирающи-
мися на концептуальные положения разрабо-
танной в середине ХХ в. теории управляемого 
формирования умственных действий, первона-
чально именовавшейся теорией планомерного 
поэтапного или просто поэтапного формиро-
вания умственных действий (ТППФУД)  

и понятий (Ахметгалиев 2004; Калошина 2003; 
Карпова 1985; Пономарев 1999).

Создатели данной теории — П. Я. Гальперин 
и Н. Ф. Талызина — исходили из гуманистиче-
ской установки, согласно которой испытуемые, 
не имеющие серьезных отклонений в интеллек-
туальном развитии, могли гарантированно 
овладеть новой для них деятельностью с каче-
ством «не ниже хорошего». Так называемый 
«троечный» результат вообще не рассматривал-
ся в качестве допустимого, а отличные резуль-
таты соотносились с наличием соответствующих 
способностей (Гальперин 1998; 2000; Талызина 
1984; 1992). По сути, педагогическая технология, 
созданная на базе теории поэтапного формиро-
вания умственных действий П. Я. Гальперина  
и Н. Ф. Талызиной и отработанная на материа-
ле большинства школьных и вузовских учебных 
предметов (Ахметгалиев 2004; Кабанова 1997; 
Калошина 2003; Турчин 2021), позволяет пре-
одолевать не только страхи обучаемых,  
но и избавляет от некоторых мифов. Поясним 
данное утверждение. Как при традиционном 
обучении середины — второй половины ХХ в., 
так и при его реформировании в первые деся-
тилетия ХХI в. учебная деятельность подменя-
ется учебной работой. Она характеризуется 
повременностью, внешне заданной последова-
тельностью учебных действий по образцу (при 
этом разумность или адекватность данного 
образца не обсуждается) и наличием у обучаю-
щих «иллюзий очевидности», когда можно го-
ворить о действии психологического механиз-
ма проекции и каузальной атрибуции, когда 
знания и основания действий другого не вы-
ясняются, а просто приписываются с опорой  
на имеющийся шаблон или установку.

Еще одно положение, общее для традицион-
ного обучения и практики компетентностного 
подхода в обучении, заключается в типе управ-
ления процессом познания и обучения в целом. 
Он состоит в «ожидании ошибки» и «реагиро-
вании на ошибки» (Талызина 1984; Турчин 2021), 
когда вероятность ошибки не снижается  
на протяжении всего периода обучения и весь-
ма высока на этапе итогового контроля.  
Согласно Н. Ф. Талызиной (Талызина 1984), 
управление по результатам деятельности деми-
фологизирует этот процесс, поскольку все эта-
пы освоения действия и знания не только явля-
ются подконтрольными сознанию обучающего, 
но их содержание логически выверено на уров-
не категорий и причинно-следственных связей, 
освоенных обучаемыми на ранних этапах дея-
тельности (мотивационный и этап уяснения 
содержания схемы ориентировочной основы 



Возможности использования теории...

368 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-4-365-371

деятельности). Независимо от возраста обуча-
емых в подобной системе реализуется субъект-
субъектный подход, так как ни один из их во-
просов не может быть интерпретирован как 
«глупый», поскольку выступает симптомом 
непонимания, отражая те затруднения, которые 
не должны игнорироваться. Это избавляет от 
необходимости в дальнейшем выявлять элемен-
тарные ошибки, поскольку по логике данного 
варианта задачного подхода обучаемый должен 
решать задачу «сразу правильно».

В наших экспериментах на материале школь-
ных предметов историко-обществоведческого 
цикла были получены убедительные свидетель-
ства правомерности использования психологи-
ческих оснований, вытекающих из положений 
теории П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной  
не только в случае, когда организуется индиви-
дуальное обучение, но и при организации ком-
пенсирующего обучения учебного (выпускного) 
класса (Карпова 1985; Турчин 2021). В последнем 
случае пришлось не только преодолевать моти-
вационные установки, далекие от содержатель-
ного освоения предмета, но и столкнуться  
с интерференцией неполных знаний и способов 
учебной работы, реализуемых во взаимодействии 
школьников с репетиторами, имеющими свои 
различные варианты «подтягивания» или «на-
таскивания» к поступлению в вуз.

Каковы причины того, что в массовом школь-
ном или вузовском обучении положения теории 
поэтапного формирования умственных действий 
не имеют широкого распространения? По на-
шему мнению, этих причин достаточно много, 
но их можно структурировать по уровням, со-
ответствующим критериям, которые предъяв-
ляются в науке к научным школам в психологии. 

Так, при выходе на уровень самостоятельной 
(самодостаточной) научной теории в психологии 
требуется обоснование трех базовых признаков: 
1) наличие оригинальной научной теории, а не 
только авторской концепции; 2) наличие собствен-
ной феноменологии; 3) существование широкого 
круга учеников, последователей и адептов, от-
стаивающих взгляды ее основоположников. 
Во-вторых, научная школа должна поменять 
статус «авторской школы» на «незримый кол-
ледж», когда идея и варианты педагогической 
технологии осваиваются в инициативном по-
рядке широким кругом педагогов-практиков. 
В-третьих, она должна быть обеспечена соот-
ветствующей «педагогической рецептурой», 
именуемой теперь учебно-методическими ком-
плексами. Можно добавить к этому еще и на-
личие курсовой переподготовки педагогов  
и психологов на базе областных институтов 

развития образования, но таковая возможность,  
в силу причин кадрового характера, чаще всего 
не реализуется.

В условиях пандемии существующие педаго-
гические технологии подверглись серьезному 
испытанию, поскольку и обучаемые, и обучаю-
щие могли «выпадать» из организованного 
учебного процесса. Цифровизация в данном 
случае лишь обнажила дополнительный пласт 
проблем, но не компенсировала нарастающие 
трудности. Все субъекты образовательного про-
цесса жалуются на возрастающую перегрузку, 
что лишь усугубляет психологическое выгорание. 
Именно в подобной ситуации на первый план 
выдвигаются те теории и технологии, которые 
всегда держались на таких методологических  
и психодидактических «столпах», как принцип 
научности построения предмета и процесса 
обучения, системности педагогического взаи-
модействия, разумности педагогических действий 
и др., разработанные и реализованные в научной 
школе П. Я. Гальперина (Кабанова 1997; Кало-
шина 2003; Карпова 1985; Квасков 1997). 

Организация и методы исследования
Обучение будущих офицеров-психологов  

в Санкт-Петербургском институте войск на-
циональной гвардии не могло не подвергнуться 
в период пандемии тем же ограничениям, что  
и в других вузах Санкт-Петербурга. Преодоле-
ние этого влияния оказалось возможным не 
только за счет особой организации образова-
тельного пространства военного вуза. В неко-
торых случаях потребовалось перестроение,  
а по сути, создание авторской обучающей про-
граммы и ее применение для обучения группы 
курсантов приемам самообороны от холодного 
оружия.

Выборку эмпирической части исследования 
составили курсанты 2 курса факультета морально-
психологического обеспечения (МПО) Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова ин-
ститута войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Были выделены две группы по 
20 испытуемых, одна из которых была контроль-
ной группой (КГ), другая — экспериментальной 
(ЭГ). С экспериментальной группой проводилось 
9 занятий с применением технологии, основан-
ной на ТППФУД. Обработка результатов экс-
периментальной части исследования основы-
валась на использовании экспертных заклю- 
чений, статистических и графических методов 
анализа. Результаты «сырых» оценок, получае-
мые при ответах на шкалируемые пункты опрос-
ников и анкет, переводились в систему,  
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основанную на свойствах среднего и стандартных 
отклонений ряда чисел. Коэффициент статисти-
ческой значимости различий между величинами 
определялся с помощью U-критерия Манна — 
Уитни и сличался с критическими значениями. 
При анализе учитывались различия с уровнем 
значимости p ≤ 0,05. Математические расчеты 
проводились с помощью ПВЭМ, а также автома-
тизированного рабочего места психолога.

Для проведения эмпирической части исследо-
вания, исходя из актуальности их применения  
в служебно-боевой деятельности военнослужащих 
(сотрудников) силового блока Росгвардии, были 
отобраны специальные действия: «Защита от 
удара ножом прямо» и «Обезоруживание при 
угрозе пистолетом в упор спереди». В системе 
условий обучения были определены следующие 
средства (орудия):

1) Учебно-тренировочные карты, включающие 
описание конкретных операций, которые 
необходимо выполнить для совершения 
действия в целом. Каждая операция была 
названа и прописана в словесной форме. 
Были подобраны фотографии к каждой 
операции. В заголовке каждой учебной 
карты указывалось назначение движения. 
Карты были сформированы в зависимости 
от уровня обученности военнослужащих.

2) Учебный фильм. Видеоролик, содержание 
которого заключалось в объяснении пра-
вильности выполнения приема с холодным 
и огнестрельным оружием. Были подо-
браны три видеоролика.

3) Манекены с кругами. Кругами обозначены 
места нанесения оглушающих ударов при 
обезоруживании противника. Круги были 
расположены в местах наиболее безопас-
ного, но в то же время эффективного на-
несения удара.

4) Опытный преподаватель. Для обучения 
курсантов был выбран преподаватель ка-
федры физической подготовки и спорта, 
являющийся мастером спорта междуна-
родного класса по самбо.

5) Военнослужащие (сотрудники) силового 
блока Росгвардии (приглашены сотрудни-
ки ОМОНа и СОБРа, обучающиеся  
на курсах повышения квалификации офи-
церского состава).

6) Резиновые (деревянные) макеты ножей  
и пистолетов.

Стояла задача не просто обучить курсантов 
выполнять последовательно операции для пра-
вильного совершения действия, а объяснить 
принцип этого действия, который они смогут 
применять независимо от условий обстановки.

Для создания наглядного образа изучаемых 
упражнений были разработаны учебно-трени-
ровочные карты, подобраны учебные фильмы,  
а также показаны упражнения преподавателем. 
Было необходимо не просто в словесной форме 
проговорить их, а сформировать наглядный 
образ, и тем самым мы достигли первого свой-
ства — разумности. В совокупности это состав-
ляет полную ориентировочную основу действия, 
позволяет его разумно выполнить и по требо-
ванию повторить. Правильное выполнение 
действия является основой его усвоения, но еще 
не самим усвоением.

Оценка успешности выполнения состояла  
из трех показателей: оценка преподавателем, 
принимающим боевые приемы; оценка самого 
выполняющего, его психологическое состояние  
в момент выполнения и уверенность в собствен-
ных действиях; оценка со стороны курсанта, 
обозначающего противника. Для контроля из-
менения данных показателей первый опрос был 
проведен после сдачи экзаменационной сессии 
за второй период обучения 2019–2020 года.

Выполнение боевых приемов курсантами 
было оценено преподавателем как правильное, 
но не уверенное. Наблюдались остановки  
в момент выполнения приемов, скованность 
действий при их выполнении, возникала про-
блема применения конкретного приема по ко-
манде руководителя. Обучаемые выполняли 
приемы автоматически, не осознавая необхо-
димость, правильность и особенность выпол-
нения каждого отдельного элемента. Действия 
выполнялись не как единый процесс, а как по-
следовательность операций с паузами и оста-
новками. Особая роль отводилась проговари-
ванию вслух последовательности действий  
на этапе внешней речи. Достаточно быстро 
внешний контроль правильности выполнения 
действий заменялся внутренним. С эксперимен-
тальной группой каждый месяц проводилось 
контрольно-практическое занятие, на котором 
выполняли данный прием на оценку, именно  
в обстановке, аналогичной той, в которой пред-
стоит сдавать его на экзаменационной сессии. 
За счет этого снижалось действие такого пси-
хологического фактора, как волнение при сдаче 
экзамена. В итоге после проведения девяти 
занятий в экспериментальной группе все  
20 испытуемых освоили приемы самообороны 
(по оценкам тренеров) с качеством «не ниже 
хорошего», как это и положено в эксперимен-
тальном обучении с применением ТППФУД. 
Поскольку были проведены диагностические 
методики, направленные на уточнение измене-
ний в интеллектуальной и волевой сфере лич-



Возможности использования теории...

370 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-4-365-371

ности, то и эти данные оказались существенно 
выше у испытуемых ЭГ. Факт переноса и раз-
вивающий эффект по этим параметрам тоже 
обычно входит в описание позитивных измене-
ний после реализации обучающей программы, 
разработанной на основе ТППФУД. 

Общие выводы
В порядке подведения итогов отметим сле-

дующее.
1) Разработанная система критериев, при-

знаков и методик, а также методических 
средств их выявления, составляющих 
организационно-методический замысел 
исследования, обеспечили решение задач, 
связанных с уточнением особенностей 
обучения и формирования профессио-
нальных действий у военнослужащих 
(сотрудников) силового блока Росгвардии 
с использованием ТППФУД.

2) Была отработана батарея диагностических 
методик (до и после проведения экспе-
римента) для выявления различий меж-
ду независимыми выборками после при-
менения ТППФУД, в которую вошли: 
методика «Силлогизмы», методика 
«S-sest», методика «Кольца Ландольта».

3) Показатели экспериментальной и кон-
трольной групп во время второго замера 
значимо различались, что было рассчи-
тано по формуле U-критерия Манна — 
Уитни. Для методики «Силлогизмы»  
Uэмп = 20, для методики «S-test» Uэмп = 32, 
для методики «Кольца Ландольта»  
Uэмп = 95, каждый из которых оказался 
меньше критического значения Uкр = 127, 
что позволяет сделать вывод о статисти-
ческой достоверности выявленных  

различий в выборках, а, следовательно, 
после применения теоретических осно-
ваний ТППФУД показатели «смысл», 
«мышление» и «направленность» в экс-
периментальной группе значительно 
выросли.
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