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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

О. А. Шумакова

САМОНАБЛЮДЕНИЕ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

В статье анализируются понятия «опыт», «профессиональный опыт», «активность»,
«практическая подготовка», «самонаблюдение». Самонаблюдение представлено как эффек-
тивный метод профессионализации студентов в период производственной практики. Пред-
ставлена специфика аналитического и систематического самонаблюдения студентов.
Выводы исследования ориентированы на оптимизацию практической подготовки в вузе.

O. Shumakova

INTROSPECTION AS A METHOD OF PROFESSIONAL EXPERIENCE
ASSIMILATION BY FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

The author of the article analyses such notions as “experience”, “activity”, “practical training”
and “introspection”. Introspection is presented as an effective method of a student’s
professionalisation in the period of practical training. The specific character of students’ analytic
and systematic introspection is presented as well. The conclusions of the research are directed
toward optimising practical training in a higher education institution.

В статье подводится итог некоторых на-
ших теоретических исследований с описа-
нием практической реализации выдвигае-
мых положений в области освоения про-

фессионального опыта будущих педагогов-
психологов.

Профессиональный опыт прежде всего
базируется на собственной активности че-
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Самонаблюдение в освоении профессионального опыта будущими педагогами-психологами

ловека. Освоение опыта начинается с при-
обретения студентами знаний и умений,
формирования мировоззрения, професси-
ональных представлений, убеждений, ко-
торые используются в дальнейшей профес-
сиональной деятельности, в определенной
мере определяется личностная позиция,
ценностные ориентации. В этом проявля-
ются первые шаги активного освоения про-
фессионального опыта с непосредственной
опорой на его уже достигнутый уровень и в
тесной зависимости от него.

Профессиональное становление сту-
дентов в процессе учебной деятельности
интегрируется в сложный процесс лично-
стного развития, когда происходит дина-
мичное развитие самосознания, личност-
ной идентичности, формирование образа
«Я» студента – будущего профессионала.
Такая интеграция происходит неравно-
мерно, а зачастую и гетерохронно. Напри-
мер, личностное развитие может отставать
от профессионализации и наоборот. Од-
нако профессиональное развитие может
опережать личностное лишь до опреде-
ленного своего уровня. Ведущими спосо-
бами интеграции выступают самостоя-
тельные рефлексивные действия субъек-
та, направленные на самопознание, само-
наблюдение и самоанализ, которые на
фоне сензитивности психического разви-
тия студента к выработке профессиональ-
ных качеств способны обеспечить преем-
ственность психического развития, при-
водящего к профессиональной индивиду-
ализации.

Исследователи в качестве необходимо-
го условия успешности учебной деятельно-
сти выделяют активность студентов. Отме-
чается, что усвоенные в обучении знания,
умения и навыки выступают уже не в каче-
стве предмета учебной деятельности, а в
качестве средства деятельности професси-
ональной. Это позволяет говорить о том,
что во время обучения в вузе у студентов
формируется основа трудовой, професси-
ональной деятельности, оформляется го-
товность к ней1.

Активность в освоении опыта характе-
ризуется двумя векторами: интер и интра.
Интерактивность – действенный выход за
пределы сложившегося опыта субъекта,
поиск новых знаний, знакомство с новы-
ми способами профессиональной деятель-
ности, стремление расширить профессио-
нальный кругозор. Расширение зоны акту-
ального, наличествующего, профессио-
нального развития, наблюдения за профес-
сиональными действиями других, их ана-
лиз и оценка приводит к потребности ос-
воить альтернативные профессиональные
операции, действия, «прирастить» соб-
ственный профессиональный опыт. Инт-
раактивность проявляется как работа над
собой, над так называемым своим внутрен-
ним содержанием, нивелированием
субъектного опыта относительно требова-
ний профессии.

Основными механизмами интраактив-
ности являются рефлексия, самоанализ,
идентификация, сравнение на основе по-
требности и желания работать с самим со-
бой. Еще в середине девятнадцатого века
К. Д. Ушинский в великом труде «Человек
как предмет воспитания. Опыт педагоги-
ческой антропологии» заметил, что в про-
цессе деятельности происходит смена трех
ступеней, выражаемые словами «хотеть»,
«желать» и третье слово, отсутствующее в
русском языке, но емко отражающее суть
третьего этапа деятельности, – «волить»2.
Правомерно заключить, что освоение опы-
та изначально строится на потребности,
желании и воли субъекта.

Безусловно, связь двух векторов актив-
ности взаимная. С одной стороны, студент,
теоретически обучаясь, видит перед собой
образцы теоретически подготовленного
специалиста, что явно обнаруживается в
критериях усвоения теоретических знаний.
Интерактивность студента обеспечивается
в беседах, дискуссиях, обучающих играх и
т. д., т. е. во взаимодействии с другими
субъектами обучения. Студент приобрета-
ет осведомленность в области наук, обес-
печивающих профессию. Но это еще не
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профессиональный опыт. Теоретическая
подготовка диалектически взаимосвязана
с практикой как формой организации об-
разовательного процесса. Практическая
подготовка будущего педагога-психолога в
этом свете как особая часть образователь-
ного процесса целенаправленно создает
условия освоения профессионального
опыта личностью, предопределяя интраак-
тивность студента-практиканта, которая
обретает сознательный характер, превра-
щается в целенаправленную и планомер-
ную деятельность по самообразованию.
Студент не просто реализует приобретен-
ные в теоретическом обучении знания, а
оказывается в ситуации, требуемой само-
стоятельной профессиональной деятель-
ности. В этом аспекте возникает освоение
профессионального опыта, не сводящего-
ся к механическому подражанию действий
других, а осмысления собственных.

Итак, производственная практика –
форма практической подготовки – созда-
ет условия для освоения профессионально-
го опыта. Студент-практикант переводит
теоретические знания на язык умений; эта
трансформация «знания – умения» начи-
нается с актуализации знаний, соответ-
ствующих практической ситуации.
Субъект активно выбирает необходимые
знания и самостоятельно выводит на уро-
вень практического воплощения. Такой
переход сопровождается предельной само-
стоятельностью, окрашивается индивиду-
альными и личностными характеристика-
ми, на фоне которых формируется инди-
видуальный стиль профессиональной дея-
тельности. В этом моменте заключается
важный смысл освоения опыта: субъект
либо обнаруживает ту область знаний, ко-
торая может стать основой практического
действия, либо осознает необходимость
расширить когнитивный запас. В первом
случае закрепляется диада «знания – уме-
ния», которая впоследствии развивается до
известной триады «знания – умения – на-
выки» и становится основой для возник-
новения паттерна профессионального дей-

ствия. Освоение опыта в этом ключе про-
исходит на теоретико-эмпирическом
уровне.

В случае когда субъект осознает недоста-
точность знаний, он переводит внутренний
поиск во внешний. Осознание недостаточ-
ности теоретической подготовки приводит
к тому, что интерактивность в освоении
профессионального опыта осуществляется
уже на неосознанном, предчувственном,
чувственно-интуитивном уровне, на осно-
ве собственного жизненного опыта. Это
характеризует стихийно-эмпирическое ос-
воение опыта и выражает отношение сту-
дента к профессиональной деятельности на
практике, регулирует его поведение в ежед-
невных профессиональных ситуациях.

Вполне доказательно то, что освоение
профессионального опыта на теоретико-
эмпирическом уровне и есть задача прак-
тики будущих педагогов-психологов. Од-
ним из эффективных методов, обеспечива-
ющих надлежащее качество практической
подготовки, является самонаблюдение сту-
дента за собственной профессиональной
деятельностью. Одновременно самонаблю-
дение в структуре профессионального опы-
та занимает место ведущего метода профес-
сиональной деятельности педагога-психо-
лога. В основе самонаблюдения лежит изу-
чение субъектом собственных свойств и
качеств с помощью рефлексивного наблю-
дения.

Самонаблюдение как целенаправленное
действие студента обусловлено задачами
восприятия собственной профессиональ-
ной деятельности. Студент направленно
воспринимает собственное поведение с
последующей фиксацией произошедших
событий. Фиксирование необходимо, так
как отмеченные факты служат предметом
анализа в целом и самоанализа в частно-
сти. Такого рода интроспекция как часть
освоения опыта дает возможность интери-
оризировать знания, воплощая их в про-
фессиональные умения. В действительно-
сти студенту сложно без предварительной
установки осуществлять рефлексивное на-
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блюдение своей профессиональной дея-
тельности, поэтому перед производствен-
ной практикой студент должен осознать,
что самонаблюдение – важный инструмент
успешного освоения опыта.

Рассмотрим специфику самонаблюде-
ния в первоначальной профессиональной
деятельности, которую осуществляет сту-
дент на производственной практике в пе-
риод практической подготовки.

Самонаблюдение начинается с установ-
ки на проведение рефлексивных действий.
Студент-практикант должен быть ориенти-
рован на самонаблюдение в двух вариан-
тах: аналитическое и систематическое.

Аналитическое самонаблюдение мы
рассматриваем как интеграцию наблюде-
ния и анализа. Параметры наблюдения яв-
ляются и параметрами анализа. Так, напри-
мер, студент наблюдает формальные дей-
ствия и действия содержательного харак-
тера. К формальным действиям относятся
такие, как планирование рабочего дня, ре-
гулирование времени этапов деятельности,
организация мероприятий социально-пе-
дагогического и воспитательного характе-
ра и т. п., т. е. общепрофессиональные па-
раметры. К содержательным параметрам
аналитического наблюдения вполне оправ-
данно можно отнести процедуры диагнос-
тического обследования учащихся и педа-
гогов, статистическая обработка результа-
тов диагностики, разработка и проведение
просветительских акций, коррекционно-
развивающей работы, т. е. то, что относит-
ся к узкоспециальным профессиональным
действиям.

Систематическое самонаблюдение про-
лонгировано во времени и нацелено на ис-
следование не только уровня развития ка-
чества или свойства, но и самого процесса
профессионального развития, динамику
как движение от уровня к уровню, фикси-
рование временных стагнаций. Системати-
ческое наблюдение проводится на основе
результатов аналитического наблюдения и
соотносится с ним как целое и часть. В ре-
жиме учебного времени систематическое

наблюдение проводится от курса к курсу на
каждом этапе практической подготовки.

Сочетание аналитического и системати-
ческого самонаблюдения обеспечивает
комплексное решение задачи овладения
студентами самонаблюдением как методом
освоения опыта.

К самонаблюдению студента на практи-
ке предъявляются три основных требова-
ния: во-первых, постановка перед собой
однозначной цели («развитие профессио-
нально важных качеств», «внешнее выра-
жение эмпатии», «мотив профессиональ-
ного поступка», «невербальные способы
взаимодействия с учащимися»); во-вторых,
возможность контроля путем повторения
наблюдения («я замечаю за собой», «это
качество повторяется неоднократно», «мне
постоянно приходится…); в-третьих, обес-
печить применение более объективных
методов (например, тестирование).

Для обеспечения точности фиксирова-
ние следует проводить в письменном виде.
Для этого нужно предоставить студенту
специальные страницы в дневнике по
практике. Для аналитического наблюде-
ния, например, собственного поведения
при первой встрече с группой или соб-
ственных ощущений при проведении кон-
сультирования запись надо вести строго
фактологически, только фиксировать про-
изошедшее без выводов, интерпретаций,
гипотез. По завершении фиксирования
организуется аналитическая работа студен-
та, в ходе которой сопоставляются все дан-
ные, обнаруживаются причинно-след-
ственные связи, объясняются действия,
поступки, состояния.

Безусловно, самонаблюдение еще не
является основой для полноценных выво-
дов, но служит, как уже мы отметили выше,
отправной точкой для анализа. Системати-
ческое, не фрагментарное, наблюдение
позволяет студенту выявить тенденции в
профессиональной деятельности, отметить
систематические, повторяющиеся элемен-
ты собственной учебно-профессиональной
деятельности.

Самонаблюдение в освоении профессионального опыта будущими педагогами-психологами
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Целесообразно проводить самонаблю-
дение в следующих областях профессио-
нальной деятельности педагога-психолога:
отношений, поведения, деятельности, соб-
ственных психических состояний.

Область отношений как предмет само-
наблюдения представлена межличностны-
ми отношениями между субъектами обра-
зовательного процесса, а также внутрилич-
ностными отношениями, такими как эмо-
циональные установки студента по отно-
шению к другому или к самому себе. В обо-
их случаях отношения проявляются как
внутреннее предубеждение, а проявление
скрытого отношения формирует мнение,
профессиональную позицию студента.
Заключение о межличностных и внутри-
личностных отношениях основывается на
оценке поведенческих актов и поступков,
даже учитывая то, что студент как субъект
учебно-профессиональной деятельности
сам оценивает свое отношение на основе
внутренних переживаний.

Межличностные отношения студента в
период практики возникают как субъек-
тивно переживаемые взаимосвязи с педа-
гогами и учащимися. Наиболее ярко отно-
шения проявляются в способах и характе-
ре взаимных влияний в ходе общения и со-
вместной деятельности. Межличностные
отношения студент строит на основе уже
сложившегося субъектного опыта, прояв-
ляет индивидуальные качества, осваивает
новые механизмы. Например, студент
впервые сталкивается со сложной коорди-
национно-субординационной системой
отношений в педагогическом коллективе,
и, находясь в нем временно, осознает и
фиксирует свое место в системе професси-
ональных отношений, включается в усто-
явшуюся систему отношений, осваивая
новые механизмы взаимодействия.

Внутриличностные отношения тоже
претерпевают изменения: отношение к са-
мому себе центрируется, поскольку, попа-
дая в новые условия, у студента включают-
ся как минимум защитные и адаптацион-
ные механизмы. При слабой теоретической

подготовленности или низкой самостоя-
тельной активности освоения опыта сту-
дент высказывает свое отношение словами:
«мне очень нравится», «мне не нравится»,
«мне безразлично».

В области отношений студенты прово-
дят самонаблюдение по трем составляю-
щим: 1) когнитивная – мнение о профес-
сиональной деятельности; 2) эмоциональ-
ная – чувства по отношению к профессио-
нальной деятельности, в целом профессии,
к собственному профессиональному опы-
ту; 3) поведенческая – фактические дей-
ствия, поведение, поступки в поле профес-
сиональных взаимодействий.

Самонаблюдения субъекта в области
отношений по заданным параметрам со-
здает психологическую базу освоения про-
фессионального опыта. В этом случае са-
монаблюдение функционально побуждает
формирование профессиональных устано-
вок у студентов. Возникает защитная фун-
кция в новых отношениях, предупрежда-
ющая негативные переживания и чувства
студента по отношению к самому себе, ког-
да осознается или предчувствуется недоста-
точность профессиональных умений, иной
раз профессиональное бессилие и необхо-
димость обратиться за помощью к компе-
тентному лицу. Студент формулирует
просьбу профессиональной помощи по-
разному: конструктивно – «мне нужно ра-
зобраться в вопросе», деструктивно – «я не
хочу заниматься этим вопросом, у меня все
равно не получится»; уверенно – «ваша
помощь в решении вопроса действитель-
но поможет мне», застенчиво – «наверное,
мне придется обратиться за консультаци-
ей»; открыто – «прошу помочь решить мне
эту задачу», скрыто – «все делаю правиль-
но, но что-то не получается».

Отчетливо проявляется и инструмен-
тальная функция в отношениях студента-
практиканта: актуализируются прежде ус-
военные или складываются новые меха-
низмы отношений, которые закрепляются
в профессиональный опыт, если помогли
добиться успеха, желаемого результата или
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избежать неудачи, неодобрения со сторо-
ны окружающих. Познавательная функция
выполняемой учебно-профессиональной
деятельности усиливает динамику освое-
ния профессионального опыта на практи-
ке, в результате возникают познавательные
установки, помогающие приводить в соот-
ветствие профессиональные знания и уме-
ния.

Особого внимания в самонаблюдении
заслуживает оценочно-экспрессивная
функция межличностных отношений, спо-
собствующая освоению способов выраже-
ния своего отношения к делу, к задачам, к
людям, с которыми связана профессио-
нальная деятельность. На первых этапах
производственной практики студент выра-
жает отношение к профессиональной сре-
де как сторонний наблюдатель с преобла-
данием внешних оценок: «красивое офор-
мление класса», «встретили нас хорошо»,
«мне понравилось»; по мере включения в
систему отношений к внешней оценке до-
бавляются суждения, связанные с анали-
зом поведения, межличностного взаимо-
действия студента: «мне недостает умения
удерживать дисциплину в классе», «пока
не получается организовать тестирование».
В результате сложившейся социально-пси-
хологической адаптации в профессиональ-
ной среде содержание отношения обеспе-
чивается конструктивными компонента-
ми: «работу оцениваю удовлетворительно,
следует доработать умение заполнять доку-
ментацию», «самый сложный момент в ра-
боте – это контакт с родителями детей».

В целом опыт в области отношений в
большей мере складывается на основе са-
монаблюдения, которое ведет и к самоана-
лизу.

В области поведения самонаблюдение
студента направлено на фиксирование
форм собственных реакций. Безусловно,
включение в новый вид деятельности –
собственно практической – воспринима-
ется студентом с переживанием о соответ-
ствии своих знаний, способностей с требо-
ваниями новой среды. Студент понимает,

что поведение отражает его внутреннее со-
стояние, которое зачастую тревожное, а
индивидуальные черты и свойства лично-
сти проявляются с большей интенсивно-
стью. Сложившийся опыт уже включает в
себя избирательное реагирование на окру-
жающие объекты и события, что проявля-
ется в характере человека. С этим «бага-
жом» студент начинает профессиональную
деятельность и использует его в полной
мере. По силе поведенческие реакции сту-
дента проявляются от бурного, взрывного
реагирования в силу обусловленности воз-
растом («юношеский максимализм») до
безразличия и даже внушаемости как след-
ствие безынициативности и малой степе-
ни самостоятельности, ожидания гиперо-
пеки со стороны педагога-наставника. Од-
новременно наблюдается проявление ус-
тойчивых паттернов поведения, шаблон-
ных, стереотипных, т. е. повторяющихся, в
ситуациях, воспринимающихся субъектом
как благоприятными, так и неблагоприят-
ными. Особенно ярко выражаются сложив-
шиеся манеры поведения в мимике, жес-
тикуляции, позах, движениях, устойчивых
характеристиках вербального общения.

Так, в отношении вербального общения
необходимо ориентировать студента на
внимание к его функциям. Речевое обще-
ние прежде всего направлено на установ-
ление конструктивных профессиональных
отношений; амотивная функция – для воз-
буждения в собеседнике, сотруднике опре-
деленных эмоциональных переживаний,
оказания влияния с целью изменения у
партнера поведения, эмоционального со-
стояния, мнения. Зачастую на практике
студент сталкивается с проблемой прояв-
ления собственной вербальной агрессии в
форме негативных и отрицательных эмо-
ций, интонаций, словесных высказываний
в адрес других людей или группы лиц. Вер-
бальная агрессия мешает установлению
конструктивного контакта и, как след-
ствие, тормозит позитивное профессио-
нальное развитие. Фиксируя подобные
проявления в режиме аналитического на-
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блюдения, студент осознает их, обнаружи-
вает причины возникновения, а затем про-
ектирует способы предупреждения.

Самонаблюдение в области собствен-
ных психических состояний носит избира-
тельный характер, поскольку всю широту
этой области не охватить, а все проявления
сложно учесть в регламентированном вре-
менем и задачами процессе практической
подготовки. Чувства и эмоции как особая
часть состояний и процессов психики про-
являются во внутренних ощущениях, таких
как удовлетворение от процесса деятельно-
сти или ее результатов, радость, обида,
грусть, страх, эмоции ожидания, волнение,
отчаяние, разочарование, досада, гнев и
т. д., одновременно служат внутренним
средством контроля психической деятель-
ности, обусловливают поведение. Эмоци-
ональные состояния проявляются двой-
ственным образом. С одной стороны, вся-
кое чувство, всякая эмоция, как правило,
сопровождается определенными образами,
соответствующими чувству. Эмоция как бы
обладает способностью подбирать впечат-
ления, образы, а через них и мысли, кото-
рые созвучны тому настроению, которое
владеет студентом в данную минуту. Сту-
дент-практикант связывает эмоции с цен-
ными для себя событиями профессиональ-
ной деятельности и, как следствие, с по-
буждением к внесению разнообразия в
привычные стереотипы действий.

К психологическим показателям, дос-
тупным студенту для самонаблюдения, от-
носятся настроение, субъективное мнение
о комфорте, утомление, чувство усталости,
негативные эмоциональные переживания,
напряженность. Каждое конкретное состо-
яние фиксируется, а затем подвергается
анализу. В качестве ориентиров для обна-
ружения у себя того или иного состояния
студенту предлагаются их краткие описа-
тельные характеристики. Например,
«утомление проявляется как временное
снижение работоспособности под влияни-
ем длительного воздействия нагрузки (ра-

ботоспособность следует понимать как
способность выполнять работу)»; «настро-
ение определяется продолжительным ус-
тойчивым состоянием умеренной или сла-
бой интенсивности положительного или
отрицательного эмоционального фона».

Материальным воплощением самоана-
лиза и самонаблюдения являются записи в
дневнике с использованием анкет, тестов,
опросников. В результате самонаблюдения
студент приходит к самоотчету по практи-
ке. Самоотчет по своей сути является опи-
санием, данным самому себе, с определен-
ной степенью целостности психических и
личностных проявлений.

В самоотчете, конечно, имеет место са-
мооценка, та, что дает себе студент как
субъект учебно-профессиональной дея-
тельности. Она включает понимание лич-
ностью себя и своих реальных возможно-
стей и качеств, достоинств и недостатков,
исполнения социальных ролей. Самооцен-
ка влияет на эффективность освоения про-
фессионального опыта и, как следствие, на
дальнейшее развитие личности будущего
педагога-психолога.

Итак, самонаблюдение в систематичес-
ком и аналитическом вариантах становит-
ся методом расширения индивидуального
опыта студента, создающим предпосылки
для вывода индивидуального опыта по-
средством активности и рефлексии учебно-
профессиональной деятельности на уро-
вень теоретического обобщения, из кото-
рого вырастает профессиональный опыт
будущего педагога-психолога. В этом по-
нимании не только самонаблюдение, осно-
ванное на рефлексии, опирается на опыт,
но и сам накопленный опыт расширяется
способом самонаблюдения. Одновременно
с этим самонаблюдение расширяет воз-
можности практической подготовки за
счет добавления к индивидуальному опы-
ту студента полученных с помощью учеб-
но-профессиональной деятельности так-
же элементов социального, коллективно-
го опыта.
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Некорректные задачи при обучении математике в школе и вузе

Н. Н. Яремко

НЕКОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

В статье дается трактовка понятий корректных и некорректных задач, рассмат-
риваются различные аспекты их определений. Обосновывается всеобъемлющий характер,
четкость и простота применения корректных задач.

N. Yaremko

ILL-DEFINED PROBLEMS IN MATHEMATICS TEACHING
AT SCHOOL AND UNIVERSITY

The article presents the interpretation of the notions of correct and ill-defined problems. The
author views different aspects of their definitions and proves the comprehensive nature, preciseness
and simplicity of correct problems’ application.

Теория некорректных задач – активно
развивающаяся, современная область на-
учных знаний. Большинство практических
задач некорректны, требуют принятия ре-
шений в условиях неопределенности, пе-
реопределенности или их противоречиво-
сти. Однако в сложившейся системе обу-
чения математике некорректным задачам
отведено незначительное место, вопреки
потребностям практики. Не вызывает со-
мнений тот факт, что нельзя научиться ре-
шать некорректные задачи, обучаясь лишь
на корректных.

Разработка и обоснование математиче-
ских методов решения некорректных задач
как практических, так и чисто научных –
актуальная проблема. Интерпретация ре-
зультатов измерений, распознавание обра-
зов, решение задач линейного программи-
рования и систем управления; решение
обратных краевых задач; дифференцирова-
ние функций, заданных приближенно; ре-
шение вырожденных или плохо обуслов-
ленных систем линейных уравнений; ана-

литическое продолжение функций – дале-
ко не полный перечень научных направле-
ний, для которых теория корректных и не-
корректных задач является аппаратом на-
учного исследования1.

Отметим, что несмотря на большую на-
учную и практическую востребованность
теории корректных и некорректных задач,
методические аспекты этой теории всесто-
ронне и подробно ранее не рассматрива-
лись. Психолого-педагогические исследова-
ния по этой тематике находятся в рамках
теории учебных задач Пойа-Колягина-Кру-
пича2 и примыкают к классу задач с непол-
ными, переизбыточными и противоречивы-
ми данными, рассмотренному В. А. Крутец-
ким3. Однако теория корректных и некор-
ректных задач имеет более строго опреде-
ленные математические понятия, востребо-
вана и непосредственно применяется в раз-
личных научных и практических областях;
ее развивающий ресурс в качестве методо-
логической основы предстоит реализовать
при обучении студентов и школьников.


