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Abstract. This paper presents an overview of the state of health of students at the present stage of development of edu-
cation in the Russian Federation, factors are justified which determine the progress of a number of resistant diseases asso-
ciated with conditions of mental work at the university. On the basis of the facts available and analysis of medical and ed-
ucational documentation of Dimitrovgrad Engineering-Technical Institute – branch of National Nuclear Research Univer-
sity MEPhI (Diti MEPhI) the paper shows the dynamics of the number of students assigned to a special medical group 
(SMG), as well as morbidity structure of the nosological status. This group of students have special needs as far as their 
physical training is concerned. In this regard, the authors suggest the optimal structuring of the content of physical educa-
tion for the SMG students which is based on their physical health, psycho-emotional characteristics, motivation and atti-
tude to physical self-improvement, as well as the introduction of competence-based approach in physical training class. At 
the same time physical education is considered in the context of labour safety and health protection. Thus, the authors 
propose a model of health protection of SMG students. In the model developed, considerable attention is given to improv-
ing the students’ physical education by introducing innovative pedagogical tools of communication in the educational 
process. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сложившиеся в педагогике подходы к структурированию и описанию ком-
понентов аналитической деятельности. Представлены различные модели аналитической деятельности: деятель-
ностный подход (Е.В. Назначило, Н.А. Зинчук, В.В. Ягупов, Н.П. Пичугова), системный подход (Л.П. Половенко, 
О.Н. Ярыгин, А.А. Коростелев), структурно-деятельностный подход (Л.М. Плахова). Охарактеризованы основные 
компоненты и этапы аналитической деятельности в зависимости от представленного подхода. Акцент сделан на 
трехмерной модели аналитической деятельности руководителя общеобразовательной организации: технология 
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анализа результатов работы образовательной системы (автор А.А. Коростелев), элементом которой является эв-
ристический алгоритм нематематического характера, состоящий из пяти этапов. Данная технология объединила в 
себе мотивационно-смысловой, целевой, технологический уровни. Выделены и описаны структурные компонен-
ты аналитической деятельности руководителя школы: ценностно-мотивационный (личностное отношение руко-
водителя к аналитической деятельности, ценность сторон и ее значимость в управленческой деятельности, по-
требность личности совершенствоваться и развиваться в этом виде деятельности), целевой (интенциональный ас-
пект), когнитивно-операционный (комплекс знаний, умений, практических навыков, необходимый для осуществ-
ления эффективной и результативной аналитической деятельности), рефлексивный (самооценка, самоанализ, са-
моуправление, самопроектирование собственной аналитической деятельности). 

Ключевые слова: анализ, деятельность, аналитическая деятельность, аналитическая деятельность руководите-
ля общеобразовательной организации, структура аналитической деятельности, этапы аналитической деятельно-
сти, деятельностный подход, системный подход. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Ана-
литические знания, с одной стороны, представляют со-
бой эффективный инструмент, который многократно 
увеличивает возможности руководителя общеобразова-
тельной организации и позволяет достигать лучших ре-
зультатов в управленческой деятельности. С другой 
стороны, игнорирование, незнание, нарушение законов 
управления приводит к отрицательным результатам и 
негативным последствиям. Современная школа нужда-
ется в знающих менеджерах и умелых аналитиках, спо-
собных к постоянному развитию аналитического и ре-
флексивного мышления, интеллектуальных способно-
стей, креативности, к осуществлению самооценки и 
самоанализа своей управленческой деятельности, мо-
тивированных к самосовершенствованию и развитию 
себя как личности. 

В условиях изменений, происходящих в образова-
нии, необходимо обеспечить повышение аналитическо-
го уровня профессиональной деятельности руководи-
телей школ, что во многом определит эффективность 
управления процессами функционирования и развития 
общеобразовательной организации. Также высокий 
аналитический уровень профессиональной деятельно-
сти руководителя обеспечивает гуманистическое и де-
мократическое управление, что позволяет формировать 
позитивные мотивы у педагогов и обучающихся. 

Несомненно, «Переход к новому подходу к управ-
лению – аналитическому – обусловливает необходи-
мость переосмысления многих положений аналитиче-
ской деятельности и необходимости ее технологиза-
ции.» [1, с. 9], а также выявление и обоснование струк-
турных компонентов аналитической деятельности ру-
ководителя школы, критериев сформированности ана-
литической компетентности. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В.В. Дудников, 
Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, М.Л. 
Портнов, М.М. Поташник, Н.В. Рогожкина, В.К. Терен-
тьев, Л.И. Фишман, Т.И. Шамова, В.Н. Чупин осу-
ществляли исследование вопросов менеджмента и ка-
чества управления школой. 

В работах В.И. Бондаря, Б. Канаева, В.М. Кожухар, 
Ю.А. Конаржевского, А.А. Коростелева, К.Л. Крутий, 
Г.О. Савченко, В.А. Сластенина, В.Д. Федорова, Г.В. Фе-
дорова, В.В. Ягупова, О.Н. Ярыгина сделан акцент на 
значении аналитической деятельности в управлении 
учебным заведением. 

Раскрыли методику формирования аналитической 
компетентности в своих диссертационных исследова-

ниях И.А. Абрамова, Н.А. Зинчук, А.А. Коростелев, 
Е.В. Назначило, Н.П. Пичугова, Л.П. Половенко, В.В. Ягу-
пов, О.Н. Ярыгин. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотреть сложившиеся в педагогике подходы к 
структурированию и описанию компонентов аналити-
ческой деятельности. Представить различные модели 
аналитической деятельности с описанием основных ее 
компонентов и этапов. Выделить и описать структур-
ные компоненты аналитической деятельности руково-
дителя общеобразовательной организации. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Рассмотрим сложившиеся в педагогике подходы к 
структурированию и описанию компонентов аналити-
ческой деятельности. 

Так, Е.В. Назначило [2], исследуя развитие инфор-
мационно-аналитической компетентности преподава-
теля в процессе непрерывного педагогического образо-
вания, определяет информационно-аналитическую де-
ятельность преподавателя как вид профессиональной 
деятельности, представляющий собой целенаправлен-
ный поиск, сбор, качественно-содержательное преобра-
зование (анализ и обработка) информации и продук-
тивное ее использование для решения профессиональ-
ных задач. Автор выделяет четыре этапа информаци-
онно-аналитической деятельности: мотивационно-
целевой, исполнительный, результативный, оценочный. 
Структурно данный вид деятельности представлен как 
целостное единство когнитивного, операционного и 
рефлексивного компонентов. Система теоретических и 
технологических информационно-аналитических зна-
ний образует когнитивный компонент; система ин-
формационно-аналитических умений, построенная в 
соответствии с этапами информационно-аналитической 
деятельности, представляет собой операционный ком-
понент; рефлексивный компонент осуществляет регу-
лирование информационно-аналитической деятельно-
сти преподавателя с помощью механизмов самооценки, 
самоанализа, самопроектирования и самоуправления. 

С точки зрения Н.А. Зинчук [3], аналитическая 
компетентность будущего менеджера является со-
ставляющей профессиональной компетентности и 
представляет собой интегративную динамическую, по-
стоянно обогащающуюся характеристику студента-
менеджера, и обусловливает в будущем способность к 
выполнению им профессиональных аналитических за-
дач в сфере управления. Обеспечивают процесс фор-
мирования аналитической компетентности будущего 
менеджера пять этапов: подготовительный, мотива-
ционный, когнитивный, действенно-практический, 
оценочно-результативный. Исследователь описывает 
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структуру аналитической компетентности, состоящей 
из таких компонентов: 

– ценностно-мотивационный, связанный с осозна-
нием ценностных сторон аналитической деятельности, 
значимости аналитической компетентности в управ-
ленческой деятельности, отношением к учебе, желани-
ем личности совершенствоваться и развиваться в этом 
виде деятельности; 

– когнитивно-операционный, включающий в себя 
сформированность знаний, умений, навыков по анали-
тической деятельности, развитие аналитического мыш-
ления, первичный профессиональный опыт по анали-
тике, творческая активность; 

– рефлексивно-оценочный, обеспечивающий само-
оценку собственной аналитической компетентности, 
стремление к дальнейшему ее совершенствованию, 
способность к рефлексии собственного опыта. 

Данный подход к структурированию аналитической 
деятельности отличается от представленного выше 
наличием ценностно-мотивационного компонента, что 
является существенным отличием, а сам компонент – 
важным, так как переоценить значение мотивации в 
любой деятельности невозможно. 

В.В. Ягупов [4] предлагает понимать аналитиче-
скую деятельность руководителя профессионально-
технического учебного заведения (ПТУ) как способ-
ность и готовность успешно решать различные анали-
тические задачи научного, исследовательского, управ-
ленческого, педагогического, хозяйственного и другого 
направления, которые обеспечивают эффективность 
конструирования и программирования практического 
решения управленческих проблем в ПТУ. Аналитиче-
ская деятельность является интегральной составляю-
щей информационно-аналитической компетентности 
руководителя ПТУ, а также важной составляющей 
управленческой компетентности. В.В. Ягупов выделяет 
такие компоненты информационно-аналитической ком-
петентности руководителя ПТУ: 

– ценностно-мотивационный, характеризующий мо-
тивационное и личностное отношение к информации и 
управленческой деятельности как субъекта управления; 

– когнитивный, означающий наличие у руководите-
ля системы информационно-аналитических знаний и 
сформированность системы практических знаний по 
осуществлению аналитической деятельности по при-
менению информации в своей управленческой дея-
тельности; 

– поведенческо-деятельностный, определяющий уро-
вень информационной и компьютерной культуры субъ-
екта управления, уровень аналитического мышления, 
степень развития интеллектуальных способностей, 
способность разрешения управленческих проблемных 
ситуаций в ПТУ; 

– коммуникативный, предполагающий способность 
придерживаться принципов и правил поведения при 
совместной деятельности в информационной среде и 
коммуникативных системах «человек-человек»; 

– субъектный или рефлексивный и саморефлексив-
ный, включающий в себя осмысление, самоанализ, са-
морефлексию, самооценку и саморегуляцию руководи-
телем ПТУ собственной управленческой деятельности 
и ее результатов. 

Описанная выше структура информационно-анали-
тической компетентности дополнительно включает в 

себя коммуникативный компонент. Очевидно, это свя-
зано с тем, что в данном случае аналитическая дея-
тельность не рассматривается в чистом виде, а как ин-
тегральная ее составляющая. 

Согласно Н.П. Пичуговой [5], аналитическая дея-
тельность субъектов образования педагогического 
колледжа является одним из компонентов педагогиче-
ской деятельности и элементом процесса управления с 
одной стороны, и фактором, влияющим на качество ре-
зультата этого процесса с другой стороны. Как отмеча-
ет автор, аналитическая деятельность разных субъектов 
образовательного процесса педагогического колледжа 
имеет отличия, связанные с разной их содержательной 
направленностью. Так, у администрации колледжа ана-
литическая деятельность имеет управленческую ориен-
тацию, у преподавателей – методическую ориентацию 
и, наконец, у студентов аналитическая деятельность 
носит образовательный характер. Но, вне зависимости 
от содержательной направленности субъектов образо-
вания, аналитическая деятельность имеет одни и те же 
структурные компоненты: мотив, определяющий об-
щую направленность деятельности; цель, определяю-
щая преднамеренный характер действий; операции, ко-
торые непосредственно зависят от условий достижения 
конкретной цели. Безусловно, что в основу модели 
аналитической деятельности положена теория деятель-
ности, разработанная А.Н. Леонтьевым [6]. 

Л.П. Половенко [7] в своих работах рассматривает 
аналитическую компетентность будущих специали-
стов по экономической кибернетике как ключевую со-
ставляющую профессиональной компетентности. По 
мнению автора, аналитическая компетентность озна-
чает способность к аналитическому мышлению и нали-
чие аналитических способностей, умение проводить 
мониторинг деятельности предприятия, собственной 
деятельности и основных конкурентов на рынке, пла-
нировать материальные и трудовые затраты, прово-
дить диагностику производственно-экономического 
потенциала предприятия, определять тенденции его 
развития, умение осуществлять анализ по следующим 
направлениям: эффективность работы предприятия, 
потребность в ресурсах, эффективность связей, произ-
водительность труда, эффективность стратегии управ-
ления, финансово-хозяйственная деятельность пред-
приятия. 

Основными составляющими аналитической компе-
тентности специалиста по экономической кибернетике 
(Л.П. Половенко) являются следующие компетенции: 
информационно-аналитическая, учетно-аналитическая, 
финансово-аналитическая, математическая или количе-
ственно-аналитическая, системно-аналитическая, IT-
аналитическая. Перечисленные компетенции форми-
руются диффузно, взаимопроникая и взаимно дополняя 
друг друга. Результатом такой интеграции указанных 
компетенций становится целостная аналитическая ком-
петентность, что в конечном итоге приводит к синерге-
тическому эффекту. Л.П. Половенко воспользовался 
системным подходом к исследованию аналитической 
компетентности. 

О.Н. Ярыгин [8] в своем диссертационном исследо-
вании «Формирование компетентности аналитической 
деятельности в подготовке научных и научно-
педагогических кадров высшей школы» на основе си-
стемного подхода описывает девять этапов аналити-
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ческой деятельности как деенаправленного анализа-
синтеза: 

1) выделение реального объекта из окружающей 
среды с целью выявления взаимодействия системы с 
внешней средой, и таким образом определяются свой-
ства системы, подлежащие рассмотрению и понима-
нию. Структурная модель «черный ящик» является ре-
зультатом первого этапа; 

2) выделение элементов системы, в предположении 
их взаимодействия, для обеспечения выявленных на 
предыдущем этапе свойств системы. Выявленные эле-
менты считаются «неделимыми» (атомами), нерасчле-
нимыми. На этом этапе возникают понятия целого и 
части, из которых происходят свойства целого (то есть 
результата взаимодействия его частей) и свойства ча-
стей в общем виде; 

3) установление взаимодействий выявленных эле-
ментов системы. При анализе-синтезе определяется ло-
гическая структура системы. Результатом данного эта-
па аналитической деятельности является установление 
логической структуры взаимодействия системы как 
единства выявленных элементов, внутренних взаимо-
действий и взаимодействий с универсумом (аналитико-
синтетическая задача аналитической деятельности); 

4) выявление причин эмерджентных свойств систе-
мы. И это возникшее (эмерджентное) свойство требу-
ется осознать в рамках рассматриваемой системы, но с 
привлечением новых понятий. Таковыми будут выяв-
ляемые подсистемы. Именно взаимодействие подси-
стем, а не элементов порождает эмерджентные свой-
ства; 

5) определение функций элементов и подсистем в 
выявленной логической структуре системы. Данный 
этап называется функциональным моделированием 
рассматриваемой системы; 

6) определение цели системы в терминах выявлен-
ных функций элементов и подсистем. Для этого потре-
буется соотнесение состояний системы и внешней сре-
ды; 

7) выявление переменных системы и параметров, 
которые поддаются только наблюдению, но не целена-
правленному изменению. В результате анализа и син-
теза совокупности воздействий на исследуемую систе-
му и её целей возникает задача управления системой, 
которая состоит в целенаправленном изменении пере-
менных системы для приведения её в одно из терми-
нальных состояний; 

8) выявление «петель обратных связей», что позво-
ляет определить динамические закономерности функ-
ционирования системы. На этом этапе анализ и синтез 
неразделимы; 

9) определение управляющих воздействий, то есть 
структурное и количественное определение воздей-
ствий на систему с целью приведения системы в задан-
ное состояние. 

Интересным аспектом данной научной работы яв-
ляется то, что автор предлагает для аналитической дея-
тельности не выделять какую-то специфическую «ана-
литическую компетентность», так как это противоре-
чит такому свойству компетентности как переноси-
мость на другие области деятельности. О.Н. Ярыгин 
считает, что таким видом компетентности для аналити-
ческой деятельности является интеллектуальная ком-
петентность, представляющая собой единство языко-

вой, дедуктивной, индуктивной и алгоритмической 
компетентностей (компетентностный подход). С дру-
гой стороны, интеллектуальная компетентность есть 
единство компонентов, обладающее сложной структу-
рой: интеллект, креативность, мотивация достижений, 
рефлексия (структурно-системный подход). Таким об-
разом, аналитическая деятельность – это процесс вза-
имодействия интеллектуальных способностей, креа-
тивности, рефлексии и мотивации, обеспечивающий 
возможность принятия эффективных решений в опре-
делённой области деятельности. 

При описании структурных компонентов аналити-
ческой деятельности руководителя образовательного 
учреждения Л.М. Плахова воспользовалась структур-
но-деятельностным подходом [9, с. 11] и считает, что 
любая деятельность состоит из четырех уровней: 

– мотивационно-смысловой уровень, раскрываю-
щий понятия общей направленности деятельности; 

– интенциональный (целевой) уровень, определяю-
щий цели как образа того, что должно быть достигну-
то; 

– технологический (операционный) уровень, пред-
полагающий выбор наиболее эффективных технологий 
осуществления действий для конкретной общеобразо-
вательной организации и конкретной управленческой 
ситуации; 

– ресурсный уровень, характеризующий ресурсные 
возможности образовательного учреждения для осу-
ществления деятельности. 

Согласно представленной схеме, аналитическая де-
ятельность направлена на: выявление проблем, поста-
новку задач, решение задач [9, с. 20]. На интенцио-
нальном (целевом) уровне автор определяет следую-
щие цели аналитической деятельности: 

1. Установление расхождения между требуемым и 
достигнутым, планируемым и осуществленным и т.д. 

2. Формулирование проблем как несоответствие 
между тем, что должно быть, и тем, что есть. 

3. Выявленные причины возникновения проблем 
определить как недостаток. 

4. Структурирование и ранжирование выявленных 
проблем. 

5. Определение цели как образа того, что намерены 
достичь. 

6. Представление условий, необходимых для реали-
зации этих целей. 

7. Осуществление отбора основных действий, кото-
рые обеспечат достижение цели. 

8. Определение ресурсов, необходимых для реали-
зации действий. 

9. Установление критериев и параметров, по кото-
рым будет оцениваться достижение цели. 

Далее Л.М. Плахова предлагает использовать сле-
дующие технологии для осуществления анализа: про-
блемно-ориентированного анализа, целеполагания (де-
рево целей), ориентировочной основы действий. 

С точки зрения Ю.П. Сурмина [10, с. 254], суще-
ствующие технологии осуществления аналитической 
деятельности отличаются значительным многообрази-
ем и неповторимостью, но вместе с тем они имеют и 
общие блоки операций, поэтому можно представить 
универсальную схему технологии анализа: 

1. Определение объекта, предмета и проблемы ана-
лиза. 
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2. Построение идеальной модели объекта и предме-
та, что обеспечивает создание нормативной базы для 
последующей исследовательской деятельности. 

3. Построение гипотез, позволяющих понять про-
блему. 

4. Выбор типа анализа, который определяется объ-
ектом аналитической деятельности. 

5. Выбор или разработка методов анализа, пред-
определяемых типом анализа. 

6. Доказательство гипотез на основе выбранного 
метода. 

7. Формулировка аналитических выводов. 
А.А. Коростелев [1, 11–16] предлагает к использо-

ванию трехмерную модель аналитической деятельно-
сти руководителя общеобразовательной организации 
(анализ осуществляется по горизонтали X, по вертика-
ли Y и по глубине Z), где: 

Х – подсистемы образовательного процесса или 
блоки (базовое образование, дополнительное образова-
ние, кадровое обеспечение и т.д.), для которых ставит-
ся цель анализа; 

Y – структурные единицы и элементы подсистемы 
(ступень обучения, параллель, класс и т.д.); 

Z – алгоритм осуществления анализа, представлен-
ный в табличной форме. 

Эвристический алгоритм проведения анализа резуль-
татов работы образовательной системы (ось Z) носит 
нематематический характер и состоит из пяти этапов: 

1 этап. Сравнение фактических и прогнозируемых 
результатов, что позволяет определить и увидеть рас-
хождения между ними и на основе анализа выявить ос-
новные противоречия. 

2 этап. Выявленные противоречия. 
3 этап. Возможные причины противоречий. 
4 этап. Возможные пути решения противоречий. 
5 этап. Целевые задачи на следующий учебный год 

(для целевых блоков – цель направлена на обучаемого) 
и задачи деятельности на следующий учебный год (для 
деятельностных блоков – задача направлена не на обу-
чаемого). 

Данная технология получила название: технология 
анализа результатов работы образовательной системы 
(ТАРРОС) «Landrail». Она позволяет осуществлять не 
только анализ результатов работы образовательной си-
стемы от учителя до директора и осуществлять поста-
новку целей и задач образовательного заведения, но и 
формировать план работы, определять направления 
контроля в школе. Данная технология гармонично объ-
единила в себе уровни, описанные Л.М. Плаховой: мо-
тивационно-смысловой, целевой, технологический. 

Считаем, что данная трехмерная модель аналитиче-
ской деятельности руководителя общеобразовательной 
организации является эффективной и перспективной 
для дальнейшего практического использования школа-
ми [18, 19, 20]. 

Мы выделяем такие структурные компоненты ана-
литической деятельности руководителя школы: 

– ценностно-мотивационный – личностное отно-
шение руководителя к аналитической деятельности, 
осознание ее ценностных сторон и значимости в управ-
ленческой деятельности, потребность личности совер-
шенствоваться и развиваться в этом виде деятельности; 

– целевой – интенциональный аспект, то есть что 
должно быть достигнуто руководителем школы в про-

цессе аналитической деятельности. Важными сторона-
ми процесса целеобразования являются следующие 
моменты: цели не изобретаются, не ставятся субъектом 
произвольно, они даны в объективных обстоятель-
ствах; цель должна быть конкретизирована, то есть 
необходимо выделение условий ее достижения [6]; 

– когнитивно-операционный – комплекс знаний, 
умений, практических навыков, необходимый для осу-
ществления эффективной и результативной аналитиче-
ской деятельности, владение технологиями осуществ-
ления аналитической деятельности, развитие аналити-
ческого мышления и интеллектуальных способностей, 
профессиональный опыт по аналитике, творческая ак-
тивность, креативность; 

– рефлексивный – самооценка, самоанализ, само-
управление, самопроектирование собственной анали-
тической деятельности, стремление к формированию 
рефлексивного мышления, саморазвитие личностных 
качеств и способностей к креативным проявлениям. 

Перспективой дальнейшего исследования является 
выявление критериев сформированности аналитиче-
ской компоненты управленческой деятельности руко-
водителей общеобразовательных организаций [21–28], 
а также обоснование структурных компонентов анали-
тической деятельности. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
исследований по этому направлению. Целым рядом 
ученых были выделены структурные компоненты ана-
литической деятельности. Модели аналитической дея-
тельности различны. А именно: 

– согласно Е.В. Назначило, аналитическая деятель-
ность представлена как целостное единство когнитив-
ного, операционного и рефлексивного компонентов; 

– согласно Н.А. Зинчук, структура аналитической 
компетентности состоит из таких компонентов: цен-
ностно-мотивационный, когнитивно-операционный, 
рефлексивно-оценочный; 

– согласно В.В. Ягупову, составляющими информа-
ционно-аналитической компетентности будут: цен-
ностно-мотивационный, когнитивный, поведенческо-
деятельностный, коммуникативный, рефлексивный 
компоненты; 

– согласно Н.П. Пичуговой, деятельностная модель 
аналитической компоненты педагогической деятельно-
сти состоит из таких обязательных элементов: мотив, 
цель, операции; 

– согласно Л.П. Половенко, основными составляю-
щими аналитической компетентности являются следу-
ющие компетенции: информационно-аналитическая, 
учетно-аналитическая, финансово-аналитическая, ма-
тематическая или количественно-аналитическая, си-
стемно-аналитическая, IT-аналитическая; 

– согласно О.Н. Ярыгину, аналитическая деятель-
ность – это процесс взаимодействия интеллектуальных 
способностей, креативности, рефлексии и мотивации, 
обеспечивающий возможность принятия эффективных 
решений в определённой области деятельности; 

– согласно Л.М. Плаховой, аналитическая деятель-
ность состоит из четырех уровней: мотивационно-
смысловой, интенциональный (целевой), технологиче-
ский (операционный), ресурсный; 

– согласно А.А. Коростелеву, аналитическая дея-
тельность осуществляется по горизонтали X, по верти-
кали Y и по глубине Z (трехмерная модель), где: Х – 
подсистемы образовательного процесса или блоки, Y – 
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структурные единицы и элементы подсистемы, Z – ал-
горитм осуществления анализа, состоящий из пяти эта-
пов. 

Считаем, что аналитическая деятельность руково-
дителя общеобразовательной организации содержит 
такие структурные компоненты: ценностно-мотиваци-
онный, целевой, когнитивно-операционный, рефлек-
сивный. 
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Abstract. The article deals with the current pedagogical approaches to the components, structure and description of an-
alytical activity. Different models of analytical activity are reviewed: activity approach (E.V. Naznachilo, N.A. Zinchuk, 
V.V. Yagupov, N.P. Pichugova), systematic approach (L.P. Polovenko, O.N. Yarygin, and A.A. Korostelev), structural-
activity approach (L.M. Plakhova). Within each approach the main components and stages of the analytical activity are 
described. The emphasis is laid on the three-dimensional model of analytical practice of the school principal: the technol-
ogy of the analysis of the results of educational system operation (A.A. Korostelev), the element of that is a heuristic algo-
rithm of unmathematical character, consisting of five stages. This technology combined a motivational sense, target, tech-
nological levels. The structural components of the analytical activity of the school’s head are highlighted and described: 
value-motivation (personality attitude of leader toward analytical activity, value of parties and her meaningfulness in ad-
ministrative activity, necessity of personality to improve and develop in this type of activity), goal-oriented (intentional 
aspect), cognitive-operational (complex of knowledge, abilities, practical skills, necessary for realization of effective and 
effective analytical activity) and reflective (self-esteem, self-awareness, self-management, self-design their own analytical 
activities). 
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Аннотация. В статье предложен авторский подход к проектированию и реализации профессионально-
методической подготовки будущих учителей математики к работе с детьми, испытывающими трудности в освое-
нии основных образовательных программ общего образования, развитии и социальной адаптации, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в контексте требований Национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, ряда дру-
гих нормативных документов. Обозначены цели изучения, планируемые результаты и примерное содержание 
раздела «Методика обучения математике учащихся, испытывающих трудности в освоении основных образова-
тельных программ общего образования, развитии и социальной адаптации, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» дисциплины «Методика обучения математике детей с особыми образовательными потреб-
ностями». Структура содержания раздела представлена тремя модулями. Первый связан с изучением психолого-
педагогических аспектов и нормативно-документального обеспечения обучения, воспитания и развития учащихся, 
испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ общего образования, развитии и соци-
альной адаптации. Второй модуль включает в себя общие вопросы методики обучения математике учащихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных образовательных программ общего образования, развитии и социальной 
адаптации. В третьем модуле представлены частные вопросы методики обучения математике учащихся, испытыва-
ющих трудности в освоении основных образовательных программ общего образования, развитии и социальной 
адаптации. В заключение статьи приведены рекомендации по организации учебно-исследовательской деятельности 
будущих учителей математики в контексте изучаемого методического материала. 

Ключевые слова: подготовка будущих учителей; дети, испытывающие трудности в освоении основных обра-
зовательных программ общего образования, развитии и социальной адаптации; дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Актуальность затронутой в статье темы обусловле-
на повышенным вниманием государства к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, что нашло 
отражение в ряде нормативных документов: Нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, проекте Концепции Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). 

В Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 4 февраля 2010 года, Пр-271) 
сформулирован основной принцип инклюзивного обра-
зования: «Новая школа – это школа для всех. В любой 
школе будет обеспечиваться успешная социализация 
детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в трудной жизненной ситуации. … 
В каждом образовательном учреждении должна быть 


