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ЗНАЧИМОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. ПРОТИВОРЕЧИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ УРОВНЯ 
ШКОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ СОЦИУМА. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТОГО 
НЕСООТВЕТСТВИЯ. 

• школьная геометрическая подготовка • разбалансировка работы мозга • интеллектуальное 
здоровье • процедура доказательства • преемственность геометрического образования

Уже стало притчей во языцех, что подготов-
ка современных школьников оставляет же-
лать лучшего. Исключения не составляет 
и геометрическая подготовка. Возможно, 
геометрия не нужна современным людям, 
потому что большинство понятий геометрии 
остаются в рамках школы. Современное об-
щественно-обывательское сознание убеж-
дено в бесполезности геометрического зна-
ния для достижения жизненного успеха1. 
Но ведь для чего-то геометрия существова-
ла на протяжении нескольких тысяч лет 
и существует теперь? В чём её значимость 
для человека? Ответ на этот вопрос попы-
таемся дать в настоящей публикации.

Перед каждым человеком стоит задача эф-
фективного существования в социуме. Ос-
новой такой эффективности является уме-
ние адекватно предвидеть ход развития тех 
или иных событий. Для этого необходимы 
наиболее полные знания о них. В настоя-
щее время такие знания можно получить, 
используя системный подход, благодаря ко-
торому можно увидеть реальность как нечто 

целостное, где всё взаимосвязано. На уров-
не мыслительных процессов системный 
подход отражён взаимосвязью образного 
и логического мышлений. На физиологи-
ческом уровне за такой симбиоз отвечает 
гармоничное развитие левого и правого по-
лушарий человеческого мозга. По мнению 
лауреата Нобелевской премии, американ-
ского нейропсихолога Роджера Уолкота 
Сперри, гармонизация работы обеих полу-
шарий увеличивает результативность мыс-
лительных процессов, улучшает двигатель-
ные способности человека. Такие люди 
редко болеют, а если заболели, то быстро 
восстанавливаются. Аналогичные выводы 
относительно детей сделал выдающийся 
физиолог современности Роберт Мелилло. 
Он отмечает, что сбалансированная работа 
головного мозга ребёнка обеспечивает хо-
рошее функционирование пищеваритель-
ной и иммунной 
систем, а также по-
вышает его интел-
лектуальные спо-
собности. Если же 

УДК 371

1 Колягин Ю.М., Тарасова О.В. Наглядная 

геометрия и её роль, и место, история 

возникновения // Начальная школа. — 

2000. — № 4. — С. 78–91.
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работа мозга не сбалансирована, то 
у ребёнка могут возникать различного рода 
проблемы, которые связаны с указанными 
системами, а также с моторными навыками 
и способностью обрабатывать информа-
цию. Опираясь на эти исследования, совре-
менные психологи активно выступают 
за так называемый баланс мозга2. 

Известно, что виды мышления формируют-
ся и развиваются на протяжении всей жиз-
ни человека, начиная с детского возраста. 
В своей совокупности они представляют 
собой систему. По системному закону сине-
ргии все виды мышления должны работать 
сбалансировано. Это повышает эффектив-
ность мыслительной деятельности. К сожа-
лению, современное обучение имеет пере-
кос интеллектуальных нагрузок в сторону 
левого полушария. Это приводит к функци-
ональной асимметрии головного мозга. 
Разбалансировка работы мозга порождает 
стрессы и нервные болезни, а иногда при-
водит к утрате ряда его функций3.

Особенно вредны левополушарные пере-
грузки следующим категориям:

1) детям в раннем возрасте, когда они ак-
тивно воспринимают мир через целост-
ные образы. Расчленение целостного 
образа тормозит его восприятие. Иногда 
это негативно сказывается в дальней-
шем на всей жизни человека4;

2) для людей с доминирующим правополу-
шарным типом мышления. Жизнь пока-
зала, что переучивание левшей приво-
дит к ослаблению их умственных 

способностей. Левшей сейчас уже не за-
ставляют писать правой рукой. Однако 
вся система обучения по-прежнему ори-
ентирована на аналитическое воспри-
ятие реальности, развивающее в основ-
ном левое полушарие мозга5;

3) двуполушарным амбидексторам, кото-
рые особым образом обрабатывают 
поступающую информацию. Практика 
обучения амбидексторов показала, что 
при левополушарном обучении у них 
происходит разбалансировка работы 
мозга. Они часто становятся психически 
неуравновешенными, плохо идущими 
на контакт6. 

Учиться в современной школе тяжело 
не только левшам и амбидексторам, число 
которых год от года увеличивается. Акцент 
на левополушарное обучение не развивает 
в детях инициативность, лидерские качест-
ва, ответственность за собственные реше-
ния, способность отстаивать свою точку 
зрения. Вместо этого школа учит детей си-
деть неподвижно 45 минут и беспрекослов-
но принимать точку зрения учителя. Такие 
характеристики, как тревожность, подав-
ленность, агрессивность, всё чаще присутс-
твуют в психологическом портрёте детей 
школьного возраста7.

С большой долей вероятности можно ут-
верждать, что для интеллектуального здоро-
вья необходима сбалансированная интел-
лектуальная пища, которая бы гар монично 
развивала оба полушария мозга. В школе 
такой пищей может стать геометрия и на-
чертательная геометрия в вузе8. Геометрия 
учит гармонии образа и логике его транс-
формации. При изучении геометрии одно-
временно и сбалансированно работают оба 
полушария мозга. А это является залогом 
формирования гармоничного мышления 
здоровой инициативной личности. 

Геометрия, как никакая другая учебная дис-
циплина, учит ещё культуре доказательс-
тва, которое представляет собой систему 
логически связанных аргументов. Умение 
доказывать очень важно для любого чело-
века, потому что необходимость в этом воз-
никает в самых разнообразных видах ин-
теллектуальной деятельности. Человеком, 
умеющим доказывать, очень сложно мани-
пулировать. Владение процедурой доказа-
тельства является признаком зрелого ума9. 

2 Кучма В.Р. Как обеспечить психологическое здоровье школьников // 

Санэпидконтроль. Охрана труда. — 2009. — № 5. С

3 Там же. А также: Выготский Л.С. Развитие высших психических функ-

ций. — М., 1960. — 189 с.; Шарыгин И.Ф. Нужна ли школе 21-го века 

Геометрия? // Математическое просвещение. — 2004. — Т. 8. — 

С. 37–52.

4 Там же.

5 Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. — М., 1946. — 670 с.

6 Кучма В.Р. Как обеспечить психологическое здоровье школьников // 

Санэпидконтроль. — Охрана труда. — 2009. — № 5. С

7 Там же, а также: Рубинштейн С.Л. Основы обшей психологии. — М., 

1946. — 670 с.

8 Шарыгин И.Ф. Нужна ли школе 21-го века Геометрия? // Математическое 

просвещение. — 2004. — Т. 8. — С. 37–52.

9 Там же.
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И геометрия здесь в помощь, потому что 
почти все положения геометрии необходи-
мо доказывать. На протяжении всего школь-
ного курса геометрии ученики осваивают 
совокупности приёмов обоснования истин-
ности. 

Следует обратить внимание на то, что лю-
бое доказательство в геометрии, как в ло-
гике, имеет ярко выраженную структуру, 
требования к её элементам и логические 
правила доказывания. В геометрии теоре-
му, как в логике тезис, необходимо доказы-
вать, опираясь на аксиомы, постулаты и те-
оремы, как не требующие доказательства 
или ранее доказанные положения. В логике 
им соответствуют аргументы. Идентичность 
структуры и требований к доказательству 
в логике и геометрии позволяет изучать 
этот раздел логики в процессе освоения 
геометрии. Но при этом для демонстрации 
доказательства используется геометричес-
кий образ, неразрывно связанный с логи-
кой. В результате работают одновременно 
оба полушария мозга. Таким образом, ов-
ладевая процедурой доказательства через 
геометрию, человек не только осваивает 
логику, но ещё и развивается гармонично 
систему своего мышления. 

Этот небольшой экскурс в физиологию 
и психологию показывает, что геометрия 
очень важна для гармоничного развития 
человека. Кроме этого, геометрия является 
важной составляющей в системе профес-
сионального обучения, где возникает необ-
ходимость создавать плоские изображения 
трёхмерных объектов. К таким изображе-
ния относят художественные (живописные 
полотна, рисунки) и технические (чертежи). 
В них фиксируется геометрическая инфор-
мация реальных объектов. К геометричес-
кой информации относятся сведения о раз-
мерах, форме и относительном положении 
объекта в пространстве.

Значимость этой информации трудно пере-
оценить. Великий французский архитектор 
Ле Корбюзье (Шарль-Эдуард Жаннере-Гри) 
как-то изумлённо воскликнул: «Всё вокруг 
геометрия!» Действительно, едва ли най-
дётся хоть один реальный объект, которой 
не имел бы размеров, формы и не распола-
гался каким-то образом в пространстве. 
Следовательно, без умения работать с гео-
метрической информацией невозможно 

ни спроектировать, ни создать, ни эксплуа-
тировать ни один строительный или техни-
ческий объект. На умении работать с гео-
метрической информацией основано 
создание красивого и функционального ин-
терьера, удобной и модной одежды или ме-
бели, благоустроенного ландшафта, живо-
писного полотна. Следовательно, работа 
с геометрической информацией является 
неотъемлемой составляющей профессии 
инженера, строителя, архитектора, различ-
ных дизайнеров и художника.

В чём конкретно состоит работа с геомет-
рической информацией? Как правило, пе-
речисленные выше специалисты работают 
не только с трёхмерными объектами, но и 
с их изображениями на плоском носителе: 
бумаге или мониторе компьютера. При этом 
очень важно чтобы геометрическая инфор-
мация исходного объекта была сохранена 
на плоском изображении. Для выполнения 
этого требования необходимо следовать 
законам, которые излагаются на языке мно-
гомерной проективной геометрии. Одной 
из её частей является начертательная гео-
метрия, изучаемая в технических, строи-
тельных и художественных вузах10. 

На основе законов, изучаемых в начерта-
тельной геометрии, создаются технические 
изображения (чертежи), которые сопровож-
дают студента весь период обучения. Чер-
тежи являются важной составляющей их 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Ошибки в чертежах могут повлечь 
серьёзные проблемы при создании и экс-
плуатации объектов. Таким образом, от ка-
чества обучения начертательной геометрии 
зависит качество чертежей, а от него — 
качество производимого продукта. В худо-
жественных вузах начертательная геомет-
рия, по сути, является изобразительной 
грамотой для рисовальщиков. Качествен-
ное освоение рисунка — основное требова-
ние к художникам, архитекторам и дизай-
нерам, которое определяет уровень их 
профессионализма.

В настоящее время 
возникли серьёз-
ные проблемы при 
обучении начерта-
тельной геометрии. 
Одной из главных 
причин оказалась 

10 Вальков К.И. Лекции по основам гео-

метрического моделирования: учебник. — 

Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.; Найниш Л.А. 

Основы теории построения изображений: 

пропедевтическая геометро-графическая 

подготовка: учеб. пособие для профиль-

ных классов школы. — Пенза: ПГУАС, 

2013. — 192 с.
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слабая школьная геометрическая подготов-
ка. Об уровне школьной геометрической 
подготовки современных школьников луч-
ше всего могут судить преподаватели гео-
метро-графических дисциплин в техничес-
ких вузах, для которых школьная геометрия 
является базовой дисциплиной. Приведём 
всего один, но очень показательный, при-
мер. В 2019 г. в Пензенском государствен-
ном университете архитектуры и строи-
тельства авторы подвели итоги входного 
контроля четырёх групп первокурсников 
(направление подготовки «Строительс-
тво»). По его результатам только 21% сту-
дентов могли правильно провести прямую 
через две точки, 41% — линейку приклады-
вали не к точкам, а между ними (ещё и зна-
ние русского языка вызывает сомнения), 
38% — студентов вообще не знали, как это 
делается. Опыт общения со студентами 
в последние годы показал также, что дале-
ко не каждый видит точку пересечения двух 
прямых, которые уже изображены пересе-
кающимися. Просто нужно увидеть, каза-
лось бы, очевидное, но студенты не видят! 
Приходится задавать наводящие вопросы, 
чтобы студента осенило: как давно он эту 
точку разглядывает. Сказать, что знания 
геометрии у бывших школьников очень сла-
бые, — это ничего не сказать.

Такой уровень школьной геометрической 
подготовки оказывается неприемлем для 
требований вуза. Дело в том, что учебный 
курс «Начертательная геометрия» пред-
ставляет собой систему алгоритмов11. Каж-
дое элементарное действие алгоритма — 
это либо проведение прямой через две 
точки, либо выделение точки как результа-
та пересечения двух линий. Провести пря-
мую через две точки и увидеть точку пере-
сечения двух прямых — это даже не задачи, 
а элементарные базовые действия, кото-
рые необходимо выполнять во всех алго-
ритмах. Кроме этого, нужно знать признаки 

принадлежности параллельности, перпен-
дикулярности, уметь строить касательные 
элементы и много чего ещё. Эти школьные 
знания геометрии являются фундаментом 
для освоения начертательной геометрии.

Слабая школьная геометрическая подго-
товка не даёт возможности полноценного 
освоения начертательной геометрии при 
подготовке специалистов художественного 
направления, где она является изобрази-
тельной грамотой12. В результате обучает 
рисовальщиков только натура и традицион-
ное натаскивание на восприятие размер-
ных и тоновых пропорций. Такая методика 
в основном только отсеивает неспособных, 
на обучение которых безрезультатно тра-
тятся большие средства.

В настоящее время низкое качество школь-
ной геометрической подготовки невозмож-
но компенсировать в вузе, потому что пос-
тоянно снижается количество учебного 
времени. В результате уровень обучения 
начертательной геометрии крайне низок. 
Все надежды возлагаются на компьютер-
ные программы. Дескать, компьютеры «ум-
ные» и сами всё сделают, а студентов обу-
чать не обязательно: лишние траты. 
К сожалению, значимость компьютерных 
изображений существенно преувеличена.

Изобразительные компьютерные програм-
мы создают программисты, которые даже 
не подозревают, что существует огромный 
запас знаний по созданию плоских изобра-
жений трёхмёрных объектов, накопленный 
человечеством за много столетий. Но эти 
знания обошли программистов стороной. 
В их учебных планах отсутствует начерта-
тельная геометрия. В результате компью-
терные изображения изобилуют ошибка-
ми13. У людей, которым адресованы эти 
изображения, часто не хватает знаний для 
качественной критики, но они чувствуют, 
что здесь что-то не так, как в реальности, 
и называют их мёртвыми изображениями. 
Использование таких компьютерных изоб-
ражений в различных имитаторах и трена-
жёрах часто может привести к дезориента-
ции учащихся со всеми вытекающими 
неприятными последствиями.

Как следствие, качество профессиональ-
ной технической подготовки за последние 
годы существенно снизилось. Об уровне 

11 Найниш Л.А. Начертательная геометрия: учеб. для студентов. — Старый 

Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.

12 Там же, а также: Найниш Л.А. Основы теории построения изображений: 

пропедевтическая геометро-графическая подготовка: учеб. пособие для 

профильных классов школы. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 192 с.

13 Найниш Л.А. Начертательная геометрия и 3d-изображения // Образова-

тельные технологии. — 2019. — № 4. — С. 57–66; Найниш Л.А. Геометро-

графические дисциплины как средство подготовки web-дизайнеров // 

Актуальные проблемы современной геометро-графической подготов-

ки. — Пенза, 2014. — С. 60–63.
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этого качества свидетельствует нарастание 
количества техногенных катастроф. В связи 
с этим вопрос: «Нужны ли инженеру, строи-
телю, программисту, архитектору геометри-
ческие знания?» — остаётся риторическим.

В школах геометрия, как таковая, факти-
чески не преподаётся. Теоретически гео-
метрия имеется, и программа вроде бы 
нормальная, но на результат это почти 
не влияет. Опрос учителей математики 
и студентов первокурсников показал, что 
в школе геометрии уделяется крайне мало 
времени. Всё внимание сконцентрировано 
на алгебре, потому что на ЕГЭ основное 
внимание отводится именно ей. Эта осо-
бенность современных тестов ЕГЭ факти-
чески перечеркнула очень важную состав-
ляющую процесса обучения математике 
не только в школе, но и в вузе.

По этой же причине снизилось качество 
геометрической подготовки будущих учите-
лей математики. Достаточно привести все-
го один пример. В 2020 г. на втором курсе 
направления подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Математика» 
на занятиях по методике обучения и воспи-
тания (математика) проводился входной 
контроль. Вот его результаты:

70% считает, что многоугольник является • 
частным случаем многогранника;
65% отвечают утвердительно на вопрос: • 
могут ли две плоскости иметь только одну 
общую точку;
54% при выделении различных случаев • 
расположения двух прямых на плоскости 
перпендикулярные прямые рассматрива-
ют отдельно от пересекающихся прямых;
80% теорему о свойствах диагоналей • 
ромба переформулировали так: «Если 
диагонали ромба взаимно перпендику-
лярны, то они делят его углы пополам»;
50% не понимают разницы между при-• 
знаками и свойствами параллельных 
прямых;
45% считает, что треугольники являются • 
частным случаем четырёхугольников.

Комментарии об уровне геометрической 
подготовки будущих учителей математики, 
как говорится, излишни.

В связи с тем, что геометрическая подго-
товка важна для специалистов в области 

строительства, техники, изобразительного 
искусства и компьютерных технологий, по-
чему-то не возникает вопрос о взаимосвязи 
школьной и вузовской геометрий. Здесь на-
лицо полное отсутствие преемственности 
школьного и вузовского образований. Поче-
му-то все новейшие разработки в области 
начертательной геометрии никак не отрази-
лись на содержании школьной геометрии. 
Было введено много обобщающих базовых 
понятий, существенно упростивших освое-
ние геометрии. К ним следует отнести поня-
тия «геометрическое пространство», «раз-
мерность геометрического пространства», 
«геометрическая модель», «геометрическая 
информация», которые обрели чёткие опре-
деления. Они явились основой для дальней-
шего развития проективной геометрии, ко-
торая стала многомерной14. Начертательная 
геометрия оказалась одним из её разделов, 
который рассматривает проективное отно-
шение двумерного и трёхмёрного про-
странств15. Начертательная геометрия вновь 
обрела доказательную базу. Но это не отме-
нило потребность в школьном курсе геомет-
рии. Она по-прежнему осталась базой для 
начертательной геометрии16.

Для восстановления преемственности 
школьного и вузовского геометрического 
образований необходимо пересмотреть 
школьную программу по геометрии. Такой 
пересмотр должен осуществляться с целью 
адаптации геометрии к вузовским програм-
мам по начертательной геометрии, а также 
повышения мотивации к её изучению. Для 
этого необходимо следующее. 

1. Ввести понятия «геометрическое про-
странство» и «размерность геометрическо-
го пространства», что позволит с общих 
позиций рассматривать такие геометричес-
кие объекты, как точка, прямая, плоскость, 
поверхность, а также различные геометри-
ческие конструкции (пучки, ряды и связки). 

14 Вальков К.И. Лекции по основам геометрического моделирования: 

учебник. — Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.; Найниш Л.А. Начертательная геомет-

рия: учеб. для студентов. — Старый Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.; 

Найниш Л.А. Основы теории построения изображений: пропедевтическая 

геометро-графическая подготовка: учеб. пособие для профильных клас-

сов школы. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 192 с.

15 Вальков К.И. Лекции по основам геометрического моделирования: 

учебник. — Л.: ЛГУ, 1975. — 180 с.

16 Найниш Л.А. Начертательная геометрия: учеб. для студентов. — Старый 

Оскол: ТНТ, 2018. — 427 с.
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Кроме этого, появится возможность с об-
щих позиций изучать разделы «планимет-
рия» и «стереометрия».

2. При изучении раздела «стереометрия» 
целесообразно опираться на понятие «гео-
метрическая модель». Это существенно уп-
ростит решение многих стереометрических 
задач. Кроме этого, сформирует базу для 
изучения основного метода начертательной 
геометрии: метода двух изображений. 

3. Выделить раздел «геометрические преоб-
разования», в котором все преобразования 
(симметрия, параллельный перенос, гомоте-
тия) целесообразно рассматривать как част-
ные случаи гомологии в двумерном и трёх-
мерном пространстве. Это послужит основой 
для изучения таких разделов начертатель-
ной геометрии, как модель плоскости, плос-
кие сечения поверхностей и построение кон-
туров собственных и падающих теней. 
В результате при изучении этих разделов 
получим существенную экономию времени.

Школьным учителям геометрии целесооб-
разно знать основы начертательной гео-
метрии, чтобы целенаправленно мотивиро-
вать будущих студентов технических 
и художественных вузов, демонстрируя не-
обходимость знания соответствующих раз-
делов геометрии для освоения в дальней-
шем вузовской программы17. К сожалению, 
в настоящее время профессиональная под-
готовка учителей математики этого не пре-
дусматривает. А вопрос: «Нужны ли знания 
геометрии школьному учителю?» — также 
оказывается риторическим.

Подводя итог, можно утверждать, что упова-
ние на компьютерные изображения не решит 
проблемы технической подготовки. Повыше-
ние уровня профессионального образования 
определяется, в том числе, повышением 
школьной геометрической культуры. Для 
этого необходимо переработать школьную 
программу, ориентировав её на вузовское 
образование и введя в неё последние дости-

жения в области про-
ективной многомер-
ной  геометрии. 
Следует увеличить 
долю геометрии 
в ЕГЭ по математи-
ке. Это должно по-
высить мотивацию 

школьников к изучению геометрии, а учите-
лей — к обучению. И пока наше общество 
не осознает важность геометрического обра-
зования, пока это осознание не будет пере-
ведено в конкретную практическую плос-
кость, всё больше будет людей с узким 
примитивным мышлением, всё меньше бу-
дет квалифицированных инженеров, строи-
телей, дизайнеров, архитекторов, а число 
техногенных катастроф будет расти. �
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Тенденция к увеличению межнациональных 
и международных контактов, которая ха-
рактеризует современный мир, порождает 
противоречие между необходимостью уста-
новления кросскультурных требований 
к коммуникации и сохранением принципи-
альной уникальности национальных и этни-
ческих культур, исторической памяти наро-
да, в том числе и русского.

По мнению А.Б. Панькина, сегодня средс-
твом сохранения этнокультурного опыта 
становится этнокультурная коннотация 
(англ. connotation — добавочное значение, 
окраска, окрашенность, дополнительное 
содержание слова) содержания образова-
ния, которая «не ограничивается изучением 
родного языка или преподаванием несколь-
ких этнически ориентированных предметов. 
В её основе — идея формирования этни-
ческой картины мира через содержание об-
разования» [9, с. 5].

В наибольшей степени это может быть реа-
лизовано с помощью, во-первых, создания 

национально-регионального компонента 
образования [5; 7; 11]; во-вторых, введения 
в учебный процесс или во внеурочную де-
ятельность таких предметов и программ, 
где через содержание образования будет 
реализована идея формирования общей 
картины мира, национальных ценностей, 
взаимодействующих с ценностями общече-
ловеческими; в-третьих, использования та-
ких методов, приёмов, форм организации 
деятельности детей, которые позволяют де-
тям усваивать особенности национальной 
культуры.

Национальные ценности складывались 
в ходе исторического развития материаль-
ной и духовной культуры общества. Они 
связаны с системой нравственно-этических 
ориентиров, которые позволяют выражать 
самобытность, обычаи, традиции и уклад 
жизни, особенности характера, наиболее 
важные потребности народа и являются 
центром, основой его духовной жизни. На-
циональные ценности определяют жизнен-
ную позицию человека, его отношение 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ: 
ОТ НАРОДНОЙ СКАЗКИ К ЦЕННОСТЯМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
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к миру, другим людям, самому себе, пред-
полагают уважение и любовь к родному 
языку, к памяти своих предков, к созданной 
народом культуре. Конечно, начало форми-
рования ценностных ориентаций детей про-
исходит в семье, но ключевая роль прина-
длежит здесь образованию, которое 
и является средством передачи культуры 
от одного поколения к другому. 

Включение в основную образовательную 
программу начального общего образования 
таких предметов, как «Родной язык (рус-
ский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)», предполагает, что значи-
тельное место в их содержании будут зани-
мать фольклорные произведения и народ-
нопоэтические средства выразительности, 
в том числе один из самых традиционно 
востребованных жанров фольклора — сказ-
ка. На это же нацелены, например, и неко-
торые программы внеурочной деятельности 
[3; 8; 18].

Понимание особенностей, структуры и ме-
ханизмов воздействия устного народного 
творчества на приобретение растущей лич-
ностью ценностных ориентаций имеет осо-
бое значение не только в плане сохранения 
национальных ценностей, но и в определе-
нии тех средств, которые позволяют в сов-
ременной ситуации реализовать цели и за-
дачи отечественного образования.

Значение фольклора высоко оценивалось 
большинством исследователей, занимав-
шихся данной проблемой. Однако их мне-
ния о целесообразности включения в про-
цесс обучения и воспитания произведений 
устного народного творчества были неод-
нозначными.

Одним из первых педагогическую ценность 
фольклора признал Ф.И. Буслаев, крупней-
ший филолог и выдающийся педагог ХIХ ве-
ка, чья книга «О преподавании отечественно-
го языка» (1844) стала первым научным 
трудом в истории методики русского языка 
и неоднократно переиздавалась [1]. Фоль-
клор, по мнению учёного, не просто своеоб-
разный вид искусства, это форма обществен-
ного сознания, неотъемлемый компонент 
духовной культуры и повседневного быта на-
рода; в этом качестве он и может служить 
для воспитания детей, развития их аналити-
ческого мышления, воображения и речи.

Особенно наглядное отражение идея педаго-
гического подхода в оценке сказочного жан-
ра нашла в период «борьбы за сказку», кото-
рая продолжалась длительное время, начиная 
с 60-х годов ХIХ в. Высказываясь в защиту 
воспитательного значения фольклора, мно-
гие педагоги и писатели (К.Д. Ушинский, 
И.С. Тургенев, Ф.М. Дос тоев ский) отмечали 
его соответствие психологическим особен-
ностям детского возраста, целесообразность 
его использования для развития свойств лич-
ности ребёнка.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 
первым ввёл фольклор в учебные книги 
для чтения, объясняя интерес детей к сказ-
кам тем, что их простота и непосредствен-
ность соответствуют таким же свойствам 
детской психологии, народной практике 
воспитания [19].

Свои идеи педагог воплощал в следующих 
принципах:

отбор дидактического содержания: сказ-• 
ки — это замечательный художественный 
материал, знакомящий детей с разными 
сторонами народной жизни;
способ воспитания от догматизма к чувс-• 
тву: сказка, созданная «воспитательным 
гением народа», обогащает нравствен-
ный опыт детей;
формирование образного восприятия ми-• 
ра на основе использования фольклорных 
произведений: обогащение памяти и речи 
детей «живыми образами и меткими сло-
вами для выражения этих образов».

Следуя выделенным принципам, К.Д. Ушин-
ский определил чёткие критерии отбора 
фольклорных текстов для обучения уча-
щихся начальных классов, которые акту-
альны и при современной системе обуче-
ния, в том числе при введении предметов, 
связанных с изучением родного языка:

соответствие произведений фольклора • 
особенностям младшего школьного воз-
раста, объёму знаний и жизненному опы-
ту детей. Исходя из этого критерия, Ушин-
ский обрабатывал народные сказки 
и создавал авторские;
эстетическая ценность сказок, отсутствие • 
в них элементов жестокости, грубости, на-
турализма;
сохранение в фольклорных произведени-• 
ях свежести и красоты народного слова, 
но исключение при этом, по возможности, 
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тех просторечий, диалектизмов, архаиз-
мов, которые снижают художественную 
ценность сказки.

В 20–30-е годы ХХ столетия вокруг сказки 
снова возродилась дискуссия, связанная 
с постановкой новых целей воспитания. Их 
реализация, как считали многие педагоги, 
работавшие в данный период, была несов-
местима с использованием сказки, уводящей 
учащихся от реальной действительности; 
сказочный вымысел отождествлялся с суеве-
рием и религией; персонажи многих сказок 
(цари, царевичи, принцессы, купцы) станови-
лись образами классово чуждых героев.

В то же время многие передовые писатели, 
педагоги, общественные деятели (А.М. Горь-
кий, В.В. Маяковский, С.Я. Маршак, К.И. Чу-
ковский, А.С. Макаренко) выступили в за-
щиту сказки. Отстаивая высокую 
педа го гическую и языковую ценность фоль-
клора, К.И. Чуковский писал: «Нельзя… за-
бывать, что народ в течение многих веков 
выработал в своих песнях и сказках идеаль-
ные методы художественного и педагоги-
ческого подхода к ребёнку, и… мы поступи-
ли бы весьма опрометчиво, если бы не учли 
этого тысячелетнего опыта» [20]. 

Особый интерес по пробуждению у школьни-
ков интереса к сказке и сказочного творчест-
ва представляет опыт В.А. Сухом линского, 
который считал, что не может быть «обуче-
ния в школе не только без слушания, но и без 
создания сказок», «благодаря сказке ребё-
нок познаёт мир не только умом, но и серд-
цем». Это особый фольклорный жанр, соот-
ветствующий специфике детского возраста, 
в нём заключён «целый мир, в котором ребё-
нок живёт, борется, противопоставляет злу 
свою добрую волю». Именно эти особенности 
делают сказку незаменимой и в процессе ре-
чевого развития детей позволяют, переживая 
красоту языка и отдельного слова, постигать 
его глубинный смысл. В Павлышской сред-
ней школе много лет существовала традиция: 
каждый первоклассник должен был сочинить 
свою сказку, которая затем могла совер-
шенствоваться, а в старших классах учащие-
ся могли прочитать то, что они создали 
на первых ступенях своего обучения [16]. 

Сегодня вновь возникают споры об умест-
ности народных сказок в детском воспита-
нии, но связаны они теперь с определёнными 

противоречиями между пат риар халь ны ми 
и современными нормами морали, например 
чрезмерной жёсткостью в восстановлении 
справедливости и наказания отрицательных 
героев по сравнению с сегодняшними эти-
ческими требованиями. Некоторые родители 
требуют исключения многих народных или 
близких к ним сказок (например, сказку 
«Конёк-горбунок» П.П. Ершова) из круга де-
тского чтения и наказания тех педагогов, ко-
торые эти сказки используют [14].

К сожалению, сегодня сказка, наряду с дру-
гими ценностями традиционной культуры, 
теряет свою роль и предназначение. Эта 
проблема связана с современным бытова-
нием народной сказки, искажением её пер-
воначального смысла во многих изданиях 
и детских мультфильмах, разрушающих 
глубинный смысл сказки, превращающих 
сказочное действие из нравственно-поучи-
тельного в чисто развлекательное. Так, 
во многих изданиях сказки сокращены или 
искажены за счёт исключения или замены 
народнопоэтических средств. Например, 
замена некоторых сказочных эпитетов 
и форм на более привычные современным 
детям и их родителям может привести к так 
называемому облысению (термин Г.О. Ви-
нокура) сказочного образа, когда вместо 
«по грибы да по ягоды» используется 
«за грибами и ягодами», вместо «добрый 
молодец» — «сильный юноша», вместо 
«Алёнушка» — «Леночка». А в одном из из-
даний «Аленького цветочка» (сказки хотя и 
не народной, но близкой к ней по своим 
особенностям) вместо слов «Ты встань, 
поднимись, мой сердечный друг!» было 
предложено: «Ну что же ты лежишь, вста-
вай!». Те, кто совершает подобные искаже-
ния или сокращения, обосновывают свои 
действия тем, что многие слова, употребля-
емые в сказках, непонятны детям. На наш 
взгляд, далеко не каждое слово в сказке, 
в отличие от других жанров, должно быть 
разъяснено: ребёнок дошкольного и млад-
шего школьного возраста должен наслаж-
даться самим звучанием сказки, её ритмом 
и рифмой, ощущать в ней тайну, которую 
можно открывать всю свою жизнь.

В современных мультфильмах по сказкам 
(и здесь имеются в виду не только русские 
народные сказки) нередко отдаётся пред-
почтение лишь занимательному сюжету, 
что ведёт к утрате у детей адекватного 
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и творческого восприятия данного фольклор-
ного жанра и его героев. В этом отношении 
нам кажется совершенно неправомерной 
и бесперспективной замена грустных эпизо-
дов и печального конца (что чаще встречает-
ся в авторских сказках) на благополучный. 
Так, пронзительная по своим нравственным 
ценностям и эмоциям глубина сказки 
Г.-К. Андер сена «Русалочка» совершенно 
«размыта», уничтожена в диснеевских 
мульт фильмах, созданных по её мотивам.

На наш взгляд, опасения многих из тех, кто 
радеет за «чистоту нравов», преувеличены. 
У детей существует стремление к волшебно-
му, необычному, яркому, что соответствует 
их возрастным особенностям. Для ребёнка 
всегда интересны и любимы, удовлетворяют 
их чувству справедливости и те фольклорные 
произведения, которые, казалось, должны 
быть связаны для него с отрицательными 
эмоциями. В то же время дети не отождест-
вляют фантастическое и реальное. В под-
тверждение этой точки зрения обратимся 
к высказыванию известного актёра и режис-
сёра Ролана Быкова (сыгравшего, кстати, 
роль «страшного и ужасного Бармалея»), ко-
торое приводится в работе М.Г. Качурина: 
«Художественная реальность отличается 
от жизненной. В художественной действи-
тельности волк не только зверь, он ещё и об-
раз. Образ, превращающий зрителя в дейс-
твующее лицо — в защитника добра. 
«Сладкий ужас детства» — сидя на коленях 
матери, с опаской слушать сказку и стра-
шиться неотвратимого несчастья — реши-
тельно отличается от реального ужаса» [2].

Важнейшей особенностью сказки является 
то, что в ней наиболее ярко и точно, без по-
лутонов показаны противоположные этичес-
кие категории и человеческие качества, 
причём в той форме, которая доступна де-
тям: добро и зло, верность и предательство, 
смелость и трусость, честность и лживость, 
справедливость и несправедливость, благо-
родство и вероломство, щедрость и жад-
ность, трудолюбие и лень, смекалка и глу-
пость. Этот фольклорный жанр способствует 
развитию социокультурного опыта ребёнка, 
позволяет детям испытывать нравственные 
чувства, сопереживать положительным ге-
роям в любых их испытаниях, радоваться их 
победе. Воплощение в сказках положитель-
ных черт народа и сделало сказки эффек-
тивным средством передачи этих черт из по-

коления в поколение. В фольклорных 
произведениях, и прежде всего в сказке, де-
ти сталкиваются с такими важнейшими для 
человека и сложнейшими явлениями и чувс-
твами, как жизнь и смерть, любовь и нена-
висть, гнев и сострадание. Эти явления 
изображены с помощью сказочной, доступ-
ной пониманию ребёнка формы, в то время 
как их нравственный смысл остаётся «взрос-
лым», настоящим.

Тесно связан с освоением детьми ценност-
ных ориентаций и один из самых распро-
странённых сказочных героев — Иванушка-
дурачок. Его прозвище отражает, как 
отмечают многие исследователи, не мнение 
народа, а несоответствие жизненной позиции 
главного героя и других героев сказки (чаще 
всего его старших братьев), их отношения 
к характеру Иванушки и его поступкам. 
С точки зрения этих практичных, нацеленных 
на личную выгоду героев, доброта, незлоби-
вость Иванушки, уважительное отношение 
к старшим, почитание предков и выполнение 
их наказов, стремление помочь тем, кто 
в этом нуждается, заботливое отношение 
к животным, честность, нежелание действо-
вать лишь во имя личных интересов пред-
ставляются им глупостью, делают его «ду-
рачком». На самом деле это конфликт 
ценностей, где победителем неизменно вы-
ходит Иванушка, которому помогают и вол-
шебные силы сказки. Этот фольклорный об-
раз — в определённой степени воплощение 
мечты о справедливости, о награде, достаю-
щейся тому, кто этого действительно по сво-
им нравственным качествам достоин.

Как писал С.В. Викулов в своём стихотво-
рении «Русские сказки» об их создателе — 
народе: 

И слово — всё, чем он владел пока, —

рождало эхо. Грохотало громом!

И поднимался во весь рост над злом он

в обличии Ивана-дурака.

Он всё умел, дурак, и всё он мог!

И неспроста, играя опояской,

он ухмылялся в ус: мол, сказка — сказкой,

а дело — делом... Дайте только срок!

Русская сказка чрезвычайно многообразна, 
богата, исключительно велика её художест-
венная значимость, её национальная 
специфика. Необходимо учитывать, что со-
держание, форма, язык сказки оттачивались 
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не десятилетиями даже — веками, поэтому 
их разрушение может приводить и к исчез-
новению нравственного смысла, заложенно-
го в сказке.

Для усвоения особенностей сказки как части 
национальной культуры требуется использо-
вать соответствующие данным задачам ме-
тоды, приёмы, технологии, формы организа-
ции деятельности детей. К ним прежде всего 
могут быть отнесены традиционные, прове-
ренные многолетней практикой виды содер-
жательного, структурного, языкового анали-
за народнопоэтического текста [8; 13]. 
Сохранять изустное бытование сказки, пере-
давать особенности её рассказывания, осво-
ение роли сказителя помогают различные 
виды пересказа и формы драматизации, 
в том числе чтение или пересказ по ролям, 
перевёрнутая ситуация, живые картины, те-
атр одного актёра, кукольный, теневой, паль-
чиковый театры [4; 15].

Особенно эффективным, как показывает 
наш опыт, в передаче народнопоэтических 
особенностей сказки становится сочинение 
сказок с помощью различных технологий. 
Здесь мы исходили из положения о том, что 
в самом фольклоре заложен механизм обу-
чения его поэтике. Стилистическая стерео-
типия — это одновременно и средство эсте-
тического воздействия, и способ, с помощью 
которого передавалось знание сказки пос-
ледующим поколениям.

Сегодня технологии развития речи учащих-
ся, направленные на создание сказочных 
текстов, разнообразны и представлены до-
статочно широко [12]; нашей задачей был 
их отбор и разработка детьми собственных 
сказочных текстов. 

В наибольшей степени особенности русской 
народной сказки в работах детей позволяют 
передать такие технологические приёмы, 
как продолжение сказки, контаминация, ис-
следовательский анализ [6] и составление 
паспорта сказочного героя, моделирование 
сказки на основе функций действующих лиц 
В.Я. Проппа [10]. В меньшей степени, лишь 
при мастерском владении приёмами, можно 
использовать для реализации данных задач 
осовременивание сказки, сказку-кальку, 
сказку наоборот, сказки со словом «Поче-
му?», истории о человечках, сделанных 
из различных материалов. 

Рассмотрим более подробно лишь один 
приём — продолжение сказки.

Данный вид работы позволяет развивать 
один из важнейших механизмов речи — ме-
ханизм упреждения или прогнозирования 
речевого высказывания, позволяющий опи-
раться на сказочную стереотипию. Детям 
предлагается начало несуществующей или 
неизвестной сказки. Например, начало, со-
ставленное одним из авторов исследования 

[17]: «Жили-были дедушка да бабушка. 
И была у них внучка Алёнушка. Раз пошла 
она в лес по грибы да по ягоды и заблуди-
лась. Вдруг видит: сидит на дереве птица 
диковинная, вся, как жар, горит. И молвит 
птица человеческим голосом...»

При проведении анализа детских сочине-
ний-сказок учитываются следующие пока-
затели, дающие возможность оценить уро-
вень как интуитивного, так и осознанного 
усвоения народно-поэтических средств 
младшими школьниками.

1. Содержание созданных детьми произведе-
ний: соответствие их жанру сказки; умение 
озаглавливать сказку в соответствии с темой 
или основной мыслью; соответствие сказки 
заданному началу; наличие положительных 
и отрицательных героев, чудесных помощни-
ков, волшебных предметов, характерных для 
русской сказки или близких к ним.

2. Композиция сказки, умение «строить» её, 
развёртывать сюжет: приём троекратного пов-
торения; приём «заданий», их градация, уси-
ление трудности заданий там, где герой вы-
полняет их несколько; приём превращений.

3. «Сказочные» языковые средства, наибо-
лее доступные младшим школьникам: тра-
диционные сказочные формулы; постоянные 
эпитеты; устойчивые сравнения; сказочные 
зачины и концовки; сказовый строй предло-
жения, инверсия; параллелизмы; задания-
загадки; экспрессивная лексика; слова 
с суффиксами оценки; ритм; рифма. 

Рассмотрим с этих позиций несколько до-
статочно типичных детских сочинений. 

Алёнушка и птица
... И молвит птица человеческим голосом:
— Здравствуй, Алёнушка! Куда путь де-
ржишь? 



15ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

Отвечает ей Алёнушка:
— Домой шла, да и заблудилась. 
— Ну, я тебе помогу. На тебе клубочек, он 
и выведет домой. 
Взяла Алёнушка клубочек и вышла из леса 
домой. (Ирина И.)

В этом сочинении автором уместно вклю-
чён в текст такой волшебный предмет, как 
клубочек, достаточно умело использованы 
некоторые языковые средства: инверсия 
(«Отвечает ей Алёнушка», «Взяла Алёнуш-
ка клубочек»), традиционные сказочные 
формулы («шла, да и заблудилась»). В то 
же время композиция текста и его объём 
не соответствуют жанру сказки. 

Алёнушка и царевич-медведь
... И молвит птица человеческим голосом:
— Что ты по лесу блуждаешь — к волку 
в пасть попадёшь или к медведю заколдо-
ванному в жильё.
— А отчего же медведь заколдованный?
— Был он царевичем, его заколдовали. 
И расколдовать может только девушка так: 
в полночь, когда она встанет, то увидит 
не медведя, а юношу. Надо капнуть воском 
в то место, где сердце, тогда он навсегда 
станет человеком. Только надо точно знать, 
когда это сделать, а я не знаю. Не ходи ту-
да, Алёнушка, съест тебя медведь.
Не послушалась её Алёнка, попала к мед-
ведю-царевичу и стала ему кухаркой. И но-
чью хотела она посмотреть на его лицо, 
узнать, кто он такой, и случайно капнула на 
то место, где сердце. И стал медведь пре-
красным царевичем. Полюбили они друг 
друга. И когда приехали к ней домой, поже-
нились и народили много прекрасных де-
тей. Так закончилось удивительное приклю-
чение Алёнушки. (Антон Т.)

Достоинством данного сочинения является 
включение такого героя, как царевич-мед-
ведь, использование приёмов превраще-
ния, задания, связанного с запретом, труд-
ных испытаний героини. В то же время 
приёмы эти не развёрнуты, используются 
как сказочные, так и мифологические мо-
тивы, отсутствует сказочная концовка, 
практически не используются сказочные 
языковые средства.

Как Алёнушка за дождиком ходила
... И молвит птица человеческим голосом:
— Алёнушка, помоги нам, найди дождик. 

Всё в лесу сохнет, травы увядают, птицы 
улетают.
— Хорошо, — сказала Алёнушка.
Видит, летит ветерок. 
— Ветер-ветерок! Ты не знаешь, где дож-
дик живёт?
— Знаю, — отвечает ветерок. — Садись 
на меня, я тебя отвезу.
Открыла Алёнушка мешок, в который гри-
бы собирала, ветерок туда забрался, она 
завязала мешок, села на него и полетела.
Прилетела к дождику, а тот спит. Алёнушка 
его разбудила и сказала:
— Дождик-дождичок! Всё в лесу сохнет, 
травы увядают, птицы улетают, в колодцах 
воды нет, а ты всё не льёшь.
Дождик отвечает:
— Надо, чтобы сначала гром прогремел.
Полетела Алёнушка к грому. А гром говорит:
— Мне нужна расчёска молнии, чтобы своей 
лошади гриву расчесать, а то она копытами 
бить не будет.
Полетела Алёнушка к молнии, просит 
расчёску. А молния говорит:
— Я дам тебе расчёску, но и мне надо чем-
то расчёсываться.
Отдала ей Алёнушка свой гребешок. 
Молния дала Алёнушке свою расчёску. 
Гром расчесал гриву своей лошади, та за-
била копытами, поскакала к дождику.
А ветерок отнёс Алёнушку к опушке леса. 
Выпустила она его из мешка и «Спасибо!» 
сказала. Только до дома добежать успела, 
а тут и дождик полил. (Юлия Т.)

По своей структуре данная сказка может 
быть отнесена к кумулятивным с использо-
ванием приёма «отсылки». Включены такие 
сказочные герои, олицетворяющие силы 
природы, как ветерок, дождик, гром, мол-
ния. Активно используются сказочные язы-
ковые средства, в том числе инверсия, син-
таксический параллелизм; экспрессивная 
лексика; слова с суффиксами оценки; ритм 
и рифма. Использованы, но по-своему, неко-
торые сюжетные элементы мультфильма, 
созданного на основе сказки «Как дед 
за дождём ходил». Предложенная автором 
концовка в сказках, относящихся к сезонно-
календарному фольклору, допустима. В це-
лом же все созданные детьми сказки свиде-
тельствуют о принятии основных ценностей, 
которые заложены в народной сказке: доб-
роте, смелости, стремлении помочь другим. 
Однако в этих сказках, как и во многих дру-
гих, созданных современными детьми, 
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отсутствует противопоставление положи-
тельных и отрицательных героев, поэтому 
и благополучный конец не связан с побе-
дой добра над злом. В качестве же отрица-
тельных героев в сказках детей нередко 
выступают монстры, знакомые им по зару-
бежным мультфильмам. Анализ детских 
работ позволяет выявить как негативные 
последствия разрушения традиционных 
особенностей сказки, так и сохранившиеся 
у современных детей интерес и любовь 
к сказке как жанру, освоение — интуитив-
ное или сознательное — особенностей на-
родной сказки и ценностей, заложенных 
в ней.

Таким образом, изучение воззрений отечес-
твенных педагогов и писателей на место 
фольклора, в том числе сказки, в становле-
нии личности ребёнка, анализ современно-
го бытования народной сказки позволяет 
утверждать, что и сегодня систематическое 
и разнообразное её применение в повсед-
невной педагогической практике способс-
твует осуществлению культурообразующей 
функции образования, его этнокультурной 
коннотации. Реализация этнокультурной 
коннотации требует такого подхода к содер-
жанию об разования, который позволяет 
опираться на этнокультурный опыт поколе-
ний, но при этом учитывать те тенденции, те 
изменения, которые существуют в совре-
менном мире. Этому, например, будет спо-
собствовать введение в учебный процесс 
таких предметов, как «Родной язык (рус-
ский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)», в которых устное народ-
ное творчество должно занимать особое 
место, способствуя приобретению учащи-
мися опыта ценностных ориентаций и вос-
питанию их как граждан России. �
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Проблема коллективной эффективности 
педагогов является актуальной для педаго-
гического сообщества и руководителей, за-
интересованных в качестве образования. 
Об этом свидетельствуют научные труды 
Д. Хетти, К.М. Ушакова, Л.И. Полищук, 
Е.Г. Муруговой, А.И. Кухарева, Е.Н. Куксо. 
Сложность и многогранность темы заклю-
чается в том, что, находясь в области соци-
ального капитала, она является детермини-
рующей в организации процесса про фес-
сионального взаимодействия.

Школа как составная часть социального ин-
ститута образования включена в процесс 
непрерывного формирования и преображе-
ния социального капитала всего общества, 
вместе с ним находится в состоянии переос-
мысления основ своего единства, предна-
значения, целей, задач. Конечно, образова-
ние не может напрямую влиять на состояние 
и темпы развития социального капитала, 
но опосредовано — через педагогов, своих 
выпускников — оно определяет основные 
параметры состояния и развития общества 
в целом. «Социальный капитал — это опре-
делённый потенциал общества или его час-
ти, возникающий как результат наличия до-
верия между его членами» [1]. 

В данной статье мы рассматриваем соци-
альный капитал как способность педагогов 

к самоорганизации на основе взаимоува-
жения и доверия для совместных действий 
по решению педагогических задач в целях 
достижения оптимального качества обра-
зования. Профессиональные взаимодейс-
твия между членами педагогического кол-
лектива отражают реальную структуру 
организации, анализ которой показывает, 
в какой степени используется (или не ис-
пользуется) социальный капитал. По ис-
следованиям Д. Хетти, социальный капитал 
организации, коллективная эффективность 
учителей является самым значимым фак-
тором, влияющим на качество школьного 
образования [2].

Чтобы определить эффективность прини-
маемых управленческих решений, которые 
должны привести к повышению образова-
тельной деятельности школы посредством 
профессионального взаимодействия педа-
гогов, администрация выбрала следующие 
инструменты: методика изучения социаль-
ного капитала педагогического коллектива 
К.М. Ушакова [3], Кураторская методика 
(онлайн-курсы Е.Н. Куксо) и методика 
микро со циологического мониторинга 
А.В. Сперанского [4]. Управленческая де-
ятельность технологически выстраива-
лась на основе данных исследований 
уровня социального капитала школы 2015, 
2017, 2019 гг.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
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Проведённое в 2015 г. стартовое онлайн-
исследование на цифровой платформе 
«Директория» (http://direktoria.org/) показа-
ло недостаточный уровень социального ка-
питала в целом и выявило ряд проблем. 
Педагоги практически не согласовывали и 
не координировали свои профессиональ-
ные действия в оперативном режиме. Такое 
состояние профессиональной коммуника-
ции приводило к тому, что в ученических 
классах начинала расти доля негативных 
эмоциональных оценок. Как следствие, от-
мечалось снижение учебной активности 
учащихся, что сказывалось на качестве об-
разовательной деятельности.

После тщательного анализа материалов 
исследования были приняты следующие 
управленческие решения.

1. На основе рейтинга актуального профес-
сионального лидерства была произведена 
замена руководителей школьных методи-
ческих объединений.

2. Пересмотрен функционал заместителей 
директора в зависимости от потенциальных 
профессиональных связей, проявившихся 
в исследовании.

3. Скорректирован план методической ра-
боты с акцентом на усиление практической 
составляющей — увеличено количество от-
крытых и интегрированных уроков.

4. Запланировано изучение кураторской 
методики К.М. Ушакова, прохождение кур-
совой подготовки по её внедрению.

5. Организовано включение педагогов, 
не имеющих профессиональных связей 
в коллективе («изолятов»), в группы по ре-
шению проблем с учётом их профессио-
нальных интересов.

6. Рассмотрен вопрос о взаимосвязи, нара-
щивании социального капитала не только 
учителей, но и учащихся.

Обозначилась необходимость совершенс-
твования методической работы по органи-
зации профессионального взаимодействия 
за счёт вовлечения педагогов в обсужде-
ние проблем повседневной образователь-
ной деятельности, в связи с этим поставле-
ны следующие задачи:

внедрить Кураторскую методику в рамках • 
«Школы молодого педагога»;
открыть доступ к знаниям и опыту коллег • 
через посещение открытых мероприятий, 
проведение интегрированных уроков, 
представление личного опыта на методи-
ческих педсоветах;
организовать институт кураторства;• 
создать команды, малые группы под про-• 
фессиональные задачи педагогов.

В течение 2016 г. внедрялась Кураторская 
методика, создавались малые группы под 
профессиональные задачи. Освоение Кура-
торской методики осуществлялось по сле-
дующему алгоритму.

1. Подбор и создание диад из равных по ста-
тусу молодых педагогов. Например, педагог 
иностранного языка — педагог по русскому 
языку и литературе, педагоги начальных 
классов, математике — информатике.

2. Подбор куратора с учётом качеств, необ-
ходимых для работы по Кураторской мето-
дике К.М. Ушакова: умение слушать, наблю-
дать, задавать вопросы, неконфликтность, 
эмпатия. Тактика работы куратора: куратор 
чётко формулирует задачи для молодых пе-
дагогов. Основной функцией куратора явля-
ется отслеживание деталей урока, начиная 
с первых трёх аспектов для наблюдений: 
распределение внимания, время на раз-
мышление, близость к ученикам.

3. Определение норм обсуждения урока. 
Обсуждение проходило в течение 48 ч с мо-
мента занятия, пока ещё сохранялся конс-
труктивный настрой и у молодых педагогов, 
и их кураторов. Вопросы при профессио-
нальном диалоге формулировались так, 
чтобы подвести молодых педагогов к осоз-
нанию того, чему они научились, с какими 
трудностями столкнулись, какие решения 
необходимо принять (элементы педагоги-
ческого коучинга). 

4. Постановка в каждой диаде целей и за-
дач на ближайший период профессиональ-
ного развития. После обсуждения занятия 
перед участниками диад ставились новые 
профессиональные задачи.

Большое внимание уделялось развитию 
коммуникативной компетентности педаго-
гов: доброжелательности, умению слышать 
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друг друга, договариваться. Акцентирова-
лось внимание на правиле «Три к одному». 
Например, при обсуждении уроков необхо-
димо было отметить три момента, которые 
понравились, и лишь один, над которым со-
ветуешь поработать, так как критиковать 
проще, чем хвалить. 

Важным фактором при организации рабо-
ты является вербальная коммуникация, мо-
делирующая «сотворчество в совокупности 
следующих его проявлений: смыслотвор-
чество субъектов процесса обучения, педа-
гогическое творчество участников образо-
вательной деятельности, межличностное 
взаимодействие. Систематизирующим 
фактором сотворчества педагога и обучаю-
щихся, осуществляемого в процессе обуче-
ния, выступает педагогическое воздейс-
твие» [5]. 

Необходимо было ответить на вопросы. Как 
выстраиваются коммуникации учителя с уча-
щимися? Как сделать коммуникацию более 
конструктивной? Обращалось внимание 
на систему коммуникативных норм, так как 
она «вбирает в себя весь комплекс социаль-
ных процессов, происходящих в отдельно 
взятой группе. Правила речевого поведения 
являются частью системы социальных норм 
в группе. В свою очередь, система социаль-
ных норм является гарантией целостности 
социального пространства» [5]. 

Также акцентировалось внимание на средс-
твах поддержки педагогического процесса, 
предоставляющих возможность оценить 
коммуникативные нормы поведения уча-
щихся по методике проф. А.Н. Сперанской. 
«В непрогнозируемых педагогических ситу-
ациях, в ходе осуществления игровых, кол-
лективных форм обучения такая поддержка 
нередко оказывается решающей для эф-
фективного преодоления возникающих 
трудностей: априорное знание преподава-
телем свойственных данному коллективу 
обучаемых коммуникативных установок 
способно значительно повысить действен-
ность педагогического воздействия» [5]. 

Данный подход во взаимодействии участ-
ников образовательного процесса снижает 
тревожность, сопротивление при изменени-
ях, способствует сплочённости и взаимопо-
ниманию субъектов, улучшению социально-
го самочувствия педагогов и учащихся, 

созданию позитивной атмосферы в школе. 
Организованная таким образом работа 
с педагогическим коллективом показала 
положительные эффекты, и круг вовлечён-
ных в реализацию Кураторской методики 
педагогов заметно расширился.

В 2017 году было проведено повторное 
промежуточное исследование социального 
капитала. Анализ результатов показал, что 
уровень горизонтального фактического до-
верия, который проявляется в обмене опы-
том и совместной деятельности, повысился, 
количество малых групп увеличилось, поя-
вились признаки командной работы.

«Командные способы организации труда 
возможны только в условиях относительно 
высокого доверия, когда в организации су-
ществует достаточный уровень социального 
капитала, предполагающий взаимопонима-
ние. Взаимопомощь, взаимодействие на ос-
нове устойчивых морально-этических норм, 
соответствующих ожиданиям педагогов» [6]. 
В связи с этим необходимо отметить важ-
ность кооперации педагогов для решения 
профессиональных задач. Если поставлена 
задача, в решении которой заинтересованы 
педагоги, то люди начинают объединяться, 
поскольку ориентированы на достижение 
результата. То есть появляются элементы 
командной культуры, «наиболее эффектив-
ной в ситуации нестабильности, успех до-
стигается за счёт объединения усилий педа-
гогов, синергетического эффекта командной 
работы, когда общие усилия суммируются 
и многократно преумножаются» [7]. 

Наметившаяся тенденция является призна-
ком качественных изменений в профессио-
нальном взаимодействии педагогов, прира-
щении уровня социального капитала 
в школе. Управленческие задачи данного 
периода следующие.

1. Усилить методическую работу с ориента-
цией на активное участие педагогов в про-
фессиональных конкурсах. 

2. Провести изучение детского коллектива 
по методике микросоциологического мони-
торинга А.В. Сперанского.

3. Выявить группы риска в детском коллек-
тиве и организовать работу по её нейтрали-
зации.
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Результаты исследования уровня социаль-
ного капитала, полученные в 2019 г., проде-
монстрировали положительную динамику 
роста и доказали эффективность техноло-
гии управления школой на основе получен-
ных данных. 

Необходимо сказать, что средний уровень 
социального капитала российских школ, 
проводивших исследование, по данным 
аналитической системы «Директория», со-
ставляет в среднем 8%, мы получили 12%. 
Это говорит о том, что изменения возмож-
ны, но и предстоит целенаправленная рабо-
та по наращиванию социального капитала, 
развитию профессиональных связей. Нара-
щивание происходит не так быстро, как хо-
телось бы, но и форсировать данный про-
цесс в условиях загруженности педагогов, 
на наш взгляд, нельзя — падает уровень 
удовлетворённости работой.

В цифровом выражении динамика получен-
ных из отчёта результатов представлена 
в табл. 1. 

В таблице представлены данные, получен-
ные на основании трёхлетних отчётов по ре-
зультатам онлайн-исследований социаль-
ного капитала на цифровой платформе 
аналитической системы «Директория» для 
руководителей и специалистов системы об-
разования, которые являются элементом 
реального рабочего документа, на основа-
нии которого принимались управленческие 
решения. Данные таблицы свидетельству-
ют о том, что пошаговое выполнение пос-
тавленных задач заметно повлияло на ка-
чество профессионального взаимодействия 
в педагогическом коллективе школы.

Повышение плотности взаимных связей 
с 2015 по 2019 г. на 2% отражает уровень 

горизонтального доверия в профессиональ-
ной деятельности педагога без прямого ад-
министративного управления.

Повышение плотности социальных взаимо-
действий в коллективе, которые опираются 
на принцип взаимного дополнения личност-
ных ресурсов педагогов, с 2015 по 2019 г. 
на 2% — активизировался процесс форми-
рования единой системы профессиональ-
ных ценностей.

Снижение уровня удовлетворённости педа-
гогов работой с 2015 по 2019 г. на 2% обус-
ловлено, с одной стороны, стремлением 
к совершенствованию своей деятельности, 
и это способствует пониманию необходи-
мости освоения инноваций, с другой — зна-
чительной перегрузкой педагогов в учеб-
ном процессе, что является общей 
тенденцией для российских школ. 

Следующим этапом развития системы кура-
торства стал период создания методических 
групп педагогов, с опытом работы 3–8 лет. 
Профессиональное общение в группах с па-
раметрами равенства профессионального 
стажа априори должно выстраиваться 
на диалоговых формах общения, основа 
взаимо действия — партнёрство. 

Создание педагогических диад позволило 
организовать широкий доступ к знаниям 
и опыту педагогов не только через посеще-
ние открытых мероприятий и уроков, но 
и через систему обсуждения практических 
результатов повседневной образователь-
ной деятельности. Например, появилась 
возможность проведения интегрированных 
уроков, которые способствовали не только 
обмену опытом между коллегами, но и по-
вышению их профессиональной самооцен-
ки. Часть диад преобразовались в триады. 
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Таблица 1

Показатели уровня социального капитала школы 2015, 2017, 2019 гг. [3] 

Критерии 2015 г. 2017 г. 2019 г. План
2017 г. 
(факт)

2019 г.
(прирост)

Удовлетворённость работой 74% 78% 72% 5% 4% –2%

Количество личных связей 159 207 185 10% 30% 11,6%

Плотность взаимных связей 20% 21% 22% 2% 1% 2%

Плотность симмелианских 
(профессиональных) связей

4% 8% 12% 2% 4% 8%



23ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

Параллельно с внедрением Кураторской 
методики проводился микросоциологичес-
кий мониторинг ученического сообщества 
школы по методике А.В. Сперанского, це-
лью которого было выявление негативных 
тенденций, препятствующих успешности 
учащихся в учебной деятельности. Это 
позволило показать педагогам необходи-
мость согласования между собой профес-
сиональных повседневных действий, что-
бы заблокировать развитие отдельных со-
циально разрушительных тенденций 
в поведении учащихся. Анкетировались 
учащиеся с 4-го по 10-й классы. По ре-
зультатам анкетирования молодым педа-
гогам в диадах предлагалось разработать 
методы адресного включения в образова-
тельный процесс учеников с социально 
разрушительной тенденцией в учебном 
поведении. Микросоциологический мони-
торинг А.В. Сперанского обеспечил ориен-
тацию профессионального взаимодейс-
твия в диадах на разработку об ра зо-
вательных тактик, блокирующих развитие 
коммуникативно-дискомфортных ситуаций 
в учебной и во внеучебной деятельности.

Работа педагогов в диадах, триадах позво-
лила получить синергетические эффекты, 
открыть дополнительное направление 
в развитии образовательной деятельности 
всего коллектива. Педагоги стали активно 
обсуждать методы эффективного и свое-
временного противодействия асоциально-
му поведению отдельных учеников на учеб-
ных занятиях. Эффективными оказались 
такие образовательные практики, как ин-
дивидуальное временное снижение учеб-
ной нагрузки, чтобы ученик или группа уче-
ников смогли восстановить равновесие 
в своём развитии; по отношению к отде-
льным ученикам применялась методика 
создания ситуации успешности, формиро-
вание позитивного коммуникативного ок-
ружения.

В результате внедрения кураторской мето-
дики произошли следующие перемены:

молодые специалисты стали более откры-• 
тыми для принятия корректирующей ин-
формации с целью совершенствования 
педагогического мастерства, овладели 
приёмами конструктивной профессио-
нальной коммуникации;

открытость и профессиональное взаимо-• 
действие становится ценностью, умень-
шается доля педагогов, стремящихся 
к автономии;

кураторская методика сформировала • 
позитивный настрой на взаимопосеще-
ние уроков, потому что участники диады 
равны по статусу, имеют одинаковый 
опыт и не реагируют болезненно на по-
сещения их уроков; практически такой 
метод можно рассматривать как супер-
визию про фес сиональной деятельности 
педагога;

появились общие профессиональные те-• 
мы, что способствовало установлению 
личностных отношений, развитию комму-
никативной культуры профессионального 
общения в педагогическом коллективе.

Одним из важных результатов данной рабо-
ты является то, что удалось создать нефор-
мальную внутришкольную систему повы-
шения квалификации педагогов. Когда 
педагоги учатся друг у друга — выравнива-
ются профессиональные компетенции. Что 
касается кураторов, которые назначались 
из числа опытных педагогов и которым, ка-
залось бы, нечему уже учиться, то многие 
стали пересматривать и обновлять свою 
работу (статус обязывает). 

Метод исследования социального капитала 
педагогического коллектива корректно соот-
носится с методом микросоциологического 
мониторинга ученических классов А.В. Спе-
ранского. Соотношение двух указанных ме-
тодов позволяет обсуждать, разрабатывать, 
реализовывать и проводить предваритель-
ную оценку краткосрочных тактик в профес-
сиональной деятельности педагогов, прини-
мать адекватные управленческие решения, 
планировать стратегию развития школы. Уп-
равленческая команда сделала вывод о том, 
что педагоги могут работать более качест-
венно при изменении принципов их профес-
сионального взаимодействия. 

Также в ходе внедрения Кураторской мето-
дики произошло снижение уровня агрессии 
среди учащихся и уменьшение количества 
правонарушений. Если в среднем по школе 
уровень агрессии в детском коллективе 
в 2017 г. — 5,14%, то в 2019 — 4,3%. Важен 
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тот факт, что при организации плотного 
профессионального взаимодействия вы-
равниваются не только предметные компе-
тенции педагогов, но и их педагогические 
компетенции по работе с детским коллекти-
вом. Стиль общения с учащимися становит-
ся более доверительным, что автоматичес-
ки влечёт снижение агрессии, особенно 
по параллелям 7–9 классов.

В 2020 году провели повторное исследова-
ние микроклимата детского коллектива 
по методике Сперанского и в перспективе 
ставим задачу исследования социального 
самочувствия учащихся. В ходе работы над 
социальным капиталом стало очевидным, 
что социальное самочувствие ребёнка на-
прямую влияет на его успешность в целом. 
На данном этапе определяем параметры, 
разрабатываем анкеты. Вопросов много. 
В общем, думаем, спорим, мечтаем, но это 
уже тема другой статьи.

Несмотря на положительную динамику раз-
вития социального капитала организации 
в целом, обозначился ряд проблем, пре-
пятствующих формированию коллективной 
эффективности педагогов, результаты ра-
боты могли быть значительно выше. Основ-
ным тормозящим фактором является боль-
шая почасовая нагрузка педагогов. Дефицит 
времени в профессиональном общении пе-
дагогов сказывается на качестве учебно-
воспитательного процесса. 

Всё актуальнее становится проблема пре-
емственности в образовании. Большое бес-
покойство вызывает у директоров планиро-
вание качества образования. «Ни для кого 
не секрет, что хорошее качество дают педа-
гоги с большим стажем работы, пенсионно-
го возраста, «старой закалки», завершаю-
щие свою педагогическую деятельность 
в ближайшие годы. Молодёжь приходит, 
но нестабильная, удержать трудно, на раз-
витие профессионализма надо, как мини-
мум, лет пять. Авторитетность профессии 
снижается. Кто же будет отвечать за качес-
тво в ближайшие годы?» [8]. Большинство 
молодых педагогов не выдерживает пере-
грузок, которые сегодня неизбежны, и ухо-
дит из профессии.

Оптимальной, на наш взгляд, является 
ставка учителя в 18 аудиторных часов + 

1 час на подготовку каждого урока = 
36 часов. Сегодня время на подготовку 
уроков, к сожалению, не учитывается при 
оплате труда, нет отдельно выделенного 
дня на методическую работу, для этого 
нужны изменения в нормативных доку-
ментах на федеральном уровне. Иннова-
ционные процессы, происходящие в обра-
зовании, требуют специального времени 
на осмысление, освоение, внедрение, без 
этого невозможна качественная работа 
на результат.

Высокая интенсивность педагогического 
труда, учебная и эмоциональная перегрузки 
способствуют быстрому выгоранию учите-
лей. Поэтому хорошо было бы предусмот-
реть для педагогов годичный отпуск 1 раз 
в 5 лет с сохранением заработной платы, 
как в ряде европейских стран. Отпускное 
время использовать на повышение квали-
фикации, переподготовку и восстановление 
эмоциональной сферы, здоровья, отдыха. 
Только таким образом, на наш взгляд, мы 
сохраним социальный капитал школы, кото-
рый самым непосредственным образом вли-
яет на качество образования в целом.

Педагогический коллектив любой школы 
является неотъемлемой частью всей систе-
мы российского образования. Изучение ва-
риантов его развития с использованием 
естественной динамики повседневного про-
фессионального взаимодействия педагогов 
не на основе интуиции, а на основе данных 
может стать значительным инновационным 
ресурсом для руководителей школ, заинте-
ресованных в качестве своей организации 
и качестве образования в целом. �
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Потенциал читательской деятельности со-
держит важные для успешной социализации 
школьника аспекты: культурный, воспита-
тельный, образовательный, ком му ни-
кативный, психологический. К сожалению, 
этот потенциал не всегда используется. На-
блюдается тенденция падения активности 
и интереса к чтению школьников за счёт 
влияния определённых факторов, к которым 
прежде всего относят преобладание элект-
ронно-коммуникативной техники над бумаж-
ным носителем, изменение читательской 
культуры родителей и социокультурной сре-
ды (Е.А. Колосова)1, ограничение читатель-
ского опыта рамками школьной программы, 
увеличение значения итоговых экзаменов 

в виде тестов в ущерб читательской компе-
тенции (К. Галлахер)2, трансформирование 
модели детского чтения из «чтения для ду-
ши» в стимул «чтение ради учёбы» 
(В.П. Чудинова)3, неготовность детей вос-
принимать школьное литературное образо-
вание из-за их психологической неподготов-
ленности к восприятию литературных 
произведений. Также значительное влияние 
оказывает нарастание потока информации 
извне, который постоянно меняется, дефор-
мируется и накладывает определённый от-
печаток на личностное развитие ребёнка. 
Одним из вероятных последствий перечис-
ленных факторов может быть неразвитость 
личности со слабой способностью к эмоцио-
нальному мышлению, сопереживанию, про-
грессивной коммуникации, познавательной 
активности. 

Формирование читательской активности, 
потребности в чтении у младших школьни-
ков — непростая, но важная задача. Необ-
ходимо проанализировать основные моти-
вационные составляющие процесса чтения 
и выявить возможности для развития стой-
кой потребности в чтении, которыми 
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обладают его ресурсы. В исследовании ре-
шались следующие задачи:

1) оценка потребности в чтении у младших 
школьников, выявление актуальных мо-
тивов чтения;

2) определение и классификация ресурсов 
чтения, которые в современной педаго-
гической науке и практике признаются 
наиболее эффективными;

3) выявление представления учителей на-
чальной школы о значимых ресурсах чте-
ния и оценка соответствия «учительского 
представления», научно обоснованного 
мнения педагогов начальных классов.

Выбор учителей начальных классов не слу-
чаен. Динамичное развитие читательской 
потребности, формирование интереса 
к самостоятельному чтению происходит 
именно в младшем школьном возрасте. 
Этот период наиболее сенситивный для 
активной читательской деятельности, так 
как на данном этапе закладываются ос-
новные умения «читать», ребёнок учится 
взаимодействовать с книгой в познава-
тельном и эстетическом контексте, созре-
вают психофизиологические механизмы 
восприятия художественного произведе-
ния, что в дальнейшем составляет основу 
деятельного ребёнка-читателя. Уже на ран-
них этапах работы с ребёнком читатель-
ская деятельность «должна быть полно-
ценной в социальном плане — выполнять 
свою социально заданную функцию и по-
буждаться соответствующей мотивацией» 
(А.М. Кушнир)4.

Ссылаясь на особенности восприятия лите-
ратурного произведения младших школь-
ников, необходимо подобрать пути разви-
тия их потребности в чтении. Остановимся 
на понятиях «потребность», «читательская 
активность» и выявим возможности фор-
мирования потребности в чтении детей 
младшего школьного возраста. 

Понятие «потребность» определяется как 
«нужда, как предмет удовлетворения, как от-
сутствие блага, как ценность, необходимость, 
состояние, как привычка, но прежде всего — 
это внутренний побудить активности»5. Чита-
тельская активность (Г.Л. Ачкасова, Е.И. Вер-
шинино, Т.Г. Галактионова, И.Ю. Гэц, 

О.И. Колесникова, М.Н. Недвецкая, Н.Н. Сме-
танникова, А.В. Трофимова) в своём прояв-
лении является самостоятельно направлен-
ным, деятельным участием в процессе 
чтения, имеет в своей структуре внутренние 
побуждения, читательские потребности, ин-
тересы. Читательская активность характери-
зируется через показатели потребности: це-
левое, самостоятельное обращение к книге, 
личностная заинтересованность, инициатив-
ность, длительность процесса чтения. Пот-
ребность — это и есть источник активности 
читателя с определением прагматической 
цели. Таким образом, «чтение понимается 
как активный процесс, побуждаемый и регу-
лируемый целями, мотивами, установками, 
ценностными ориентациями, то есть личност-
ными образованиями, по отношению к кото-
рым техника чтения, как определённым обра-
зом организованные психомоторные 
процессы, выполняет служебные функции» 
(А.М. Кушнир)6.

Современные исследователи рассматрива-
ют потребность в чтении через информаци-
онную потребность (В.А. Бородина7, И.И. Ти-
хомирова8), как совокупность идеальных, 
социальных потребностей, потребностей 
в саморазвитии9; через эстетическую (ду-
ховную) потребность (Т.Н. Каптан10, 
И.Н. Макарова11), как формирование нравс-
твенного отношения после прочитанного, 
направленного на саморазвитие, самосо-
вершенствование личностных качеств; 

4  Кушнир А.М. Азбука чтения. Как правильно учить читать // Школьные 

технологии. — 1996. — № 1–2. — С. 76.
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технологии. — 1996. — № 1–2. — С. 75–76.

7  Бородина В.А., Бородин С.М. Мотивация в структуре чтения // Чтение 

детей и подростков: мотивы и потребности: сб. статей и учеб.-метод. 

материалов. — СПб.: ЛЕМА, 2005. — С. 39–45.

8  Тихомирова И.И. Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности // 
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библиотекарей. — М.: Школьная библиотека, 2004. — С. 122–133.

9  Чернышева Л.Н. Взаимосвязь читательской потребности, мотивации и 

интереса в процессе формирования юного читателя // Ценности и смыс-

лы. — 2012. — № 3 (19). — С. 129–137.
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в процессе урочной и внеурочной деятельности на опыте изучения лите-

ратуры: дисс. ... канд. пед. наук. — М., 1995. — 174 с.
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через положительные потребности, которые 
воспитывают квалифицированного читате-
ля, способного правильно воспринимать 
и оценивать художественные произведения, 
видеть, в чтении высшее удовлетворение 
(Т. Рутт)12; через социально-психологичес-
кие функции (Е.А. Колосова)13, которые 
включают коммуникативные, самообразова-
тельные и самовоспитательные, релаксаци-
онные, регуляционные и творческие. 

В контексте исследуемой проблемы важно 
отметить, что выделяют и «актуальную» пот-
ребность (И.И. Тихомирова)14, которая несёт 
в себе «изучающий» компонент и выглядит 
как вынужденное чтение. Такой вид актив-
ности недолговечен, находится в параллель-
ной конфигурации с уже удовлетворяющими 
потребностями, то есть в таком положении 
теряется мотив, а значит, и цель. Читатель-
ская активность через принуждение не бу-
дет действенным проявлением потребности 
в чтении. Значимость «актуальной» потреб-
ности отражает концепция «мотив — це-
ли — действия» М. Вебера, которая опира-
ется на два типа действия: субъективная 
мотивации индивида (личностная заинтере-
сованность, целерациональные мотивы) 
и ориентация на других (аттитюд), то есть 
активность в чтении, потребность выступает 
в качестве принуждения. Это достаточно 
важный момент, так как потребность в чте-
нии порождает мотивы.

Мотивы чтения (Л.И. Беляева15, Е.И. Голу-
бева16, М.М. Самохина17) представлены как 
«внутренние побуждения читателя, осно-
ванные на вероятностном представлении 

о мере соответствия качеств книги его пот-
ребностям». Зависят от условий, определя-
ющих направленность активности субъек-
та, и связаны с целью деятельности. 
Мотивы — соединительный элемент между 
потребностью и целью. Выявление основ-
ной цели определяет дальнейшее развитие 
деятельности, активности. 

С целью изучения реальной ситуации в про-
цессе исследования осуществлялась оцен-
ка уровня потребности в чтении младших 
школьников. Принятая в работе методика 
измерения потребности в чтении является 
авторской адаптацией методики расчёта 
скалярных и векторных индексов рассогла-
сования между параметрами аттитюдов 
и поведения, описанная в работе В.С. Ма-
гун «Потребности и психология социальной 
деятельности личности»18. Методика, при-
нятая в исследовании, предполагает изме-
рение степени выраженности потребности 
в чтении у детей по гендерному признаку, 
степени рассогласования между аттитюда-
ми (интенсивностью намерения читать) 
и поведенческими императивами, связан-
ные с практикой чтения. 

Под поведенческими императивами пони-
мались развитие самостоятельности в вы-
боре литературы (дети читают то, что сами 
выбирают) и исполнительности, когда речь 
идёт о требованиях учебной программы или 
родителей (случаи, когда дети читают 
по необходимости). Данные показатели от-
ражали, соответственно, шкалу инициатив-
ности и исполнительности (табл. 1).

Для указанных шкал измерялись средние 
по гендерному признаку с расчётом дове-
рительных интервалов, что позволило 
сравнить показатели у мальчиков и дево-
чек. Степень рассогласования аттитюдов 
и действий измерялась с помощью вектор-
ных индексов по шкалам инициативности 
и исполнительности (формулы 1 и 2).

РАС|А-П1| = A – П1
A + П1

 × 10 (1),

РАС|А-П2| = A – П2
A + П2

 × 10  (2),

где РАС|А-П1,2| — показатель рассогласования 
между аттитюдом и инициативностью (или 
исполнительности) в практике чтения, А — 
аттитюд к чтению (интенсивность намерения 
читать), П1 — развитие инициативности 

12 Rutt T. Buch und Jugend. Konstanz: Friedrich Bahn Verlag, 1960.

13 Колосова Е.А. Детское чтение в современной России: социальные фун-

кции, структура и практики: дисс. ... канд. соц. наук. — М., 2011. — 147 с.

14 Тихомирова И.И. Мотивация чтения: стимулы, мотивы, потребности // 

Психология детского чтения от А до Я: метод. словарь-справочник для 

библиотекарей. — М.: Школьная библиотека, 2004. — С. 122–133. 

15 Беляева Л.И. Типы восприятия художественной литературы (психологи-

ческий анализ). — М.: Художественная литература, 1977. — С. 370–390.

16  Голубева Е.И. Ресурсы, мотивы и стимулы детского и подростково-

го чтения. На материале исследований начала ХХI века. — М.: Школь-

ная библиотека, 2006. — С. 208–218.

17 Самохина М.М. Чтение молодёжи: XXI век: по результатам исследо-

ваний 2001–2011 гг. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.library.

ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=338#list05.

18  Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности лич-

ности. — Л.: Наука,1983. — 176 с.
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в практике чтения, П2 — развитие исполни-
тельности в практике чтения.

В качестве экспертов выступили учителя на-
чальных классов средних школ Краснодарс-
кого края (n = 94). По результатам эксперт-
ного опроса можно оценить развитие 
потребности в чтении у детей младшего 
школьного возраста на уровне ниже средне-
го: показатель интенсивности намерения чи-
тать в среднем составляет 3,14 (ДИ 95% — 
доверительный интервал 95% вероятности 
от 2,68 до 3,58) баллов из 10 возможных 
у мальчиков и 4,35 (ДИ 95% от 3,70 до 4,58) 
баллов у девочек, то есть потребность в чте-
нии у девочек выражена немного сильнее, 
чем у мальчиков (табл. 2). 

Показатель по шкале инициативности 
у мальчиков и девочек ниже, чем по шкале 

исполнительности, что указывает на преоб-
ладание долженствования в установках 
учащихся, то есть младшие школьники ча-
ще читают вынужденно, по требованиям, 
чем по собственной инициативе. Шкала 
инициативности указывает на действие, 
связанное с самостоятельным выбором 
книги. У девочек рассогласованность 
по данному параметру с аттитюдом неболь-
шая (–0,36 балла), что указывает на при-
мерное соответствие потребности в чтении 
и самостоятельностью в процессе чтения 
как поведенческого акта. У мальчиков же 
рассогласование по данном параметру су-
щественно больше (–1,20), что говорит 
о рациональном выборе книги при низком 
уровне эмоциональной потребности в её 
прочтении. Шкала исполнительности и 
у мальчиков, и у девочек имеет довольно 
высокий показатель, то есть дети исправно 

Таблица 1

Показатели и индикаторы, используемые 
в процессе измерения потребности в чтении

Код Показатель Индикатор Шкала

А

Аттитюд к чте-
нию (интенсив-
ность намере-
ния читать)

Степень выраженности потребности 
в чтении (читают, потому что сами хо-
тят, по личной инициативе и побужде-
нию)

Шкала от 0 до 10, где «0» — 
читают «из-под палки», «10» — 
читают по желанию, личной 
инициативе

П1
Инициатив-
ность в практи-
ке чтения

Степень самостоятельности детей на-
чальной школы в выборе литературы 
(читают то, что сами выбирают)

Шкала от 0 до 10, где «0» — чи-
тают то, что предлагают, «10» — 
выбирают самостоятельно

П2

Исполнитель-
ность в практи-
ке чтения

Степень исполнительности детей, ког-
да речь идёт о требованиях учебной 
программы или родителей (случаи, 
когда дети читают по необходимости)

Шкала от 0 до 10, где «0» — 
абсолютно не исполнительны, 
«10» — очень исполнительны

Таблица 2

Показатели потребности и поведенческих императивов чтения 
у учащихся начальной школы

Показатели

Мальчики Девочки
Гендерные 
различия

Векторный 
индекс

(РАС|А-П1,2|)
Среднее

Векторный 
индекс

(РАС|А-П1,2|)
Среднее

Евклидово 
расстояние

Шкала инициативности 
(П1)

–1,20 4,00 –0,36 4,67 17,09

Шкала исполнительности 
(П2)

–2,52 5,26 –1,91 6,39 17,86

Значение аттитюда (А) 
(интенсивность намере-
ния читать)

3,14 4,35 19,82
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читают то, что им задают по школьной про-
грамме или родители, однако отрицатель-
ные значения показателя указывают на то, 
что младшие школьники читать не очень 
хотят, а делают это по необходимости (–2,52 
и –1,91 соответственно).

Полученные результаты подтверждаются 
анализом мотивов чтения. Потребность 
в чтении у младших школьников подкреп-
лена целерациональными мотивами («удов-
летворить желание родителей», «получить 
похвалу от родителей», «получить хорошую 
отметку по чтению», «похвалу со стороны 
учителя»), личной выгодой. У девочек, 
с точки зрения экспертов, целерациональ-
ные мотивы выражены сильнее (табл. 3). 
Меньше всего мотивом к чтению является 
потребность в новых ощущениях, поиск 
сильных эмоциональных переживаний. 
Важную роль играют внешние стимулы кни-
ги (красочность книги).

Таким образом, результаты показывают, 
что потребность в чтении у младших школь-
ников слабо выражена, носит неустойчивый 
характер и основана на целерациональных 

мотивах, по сути, 
связанных с потреб-
ностью в похвале 
со стороны взрос-

лых, а не с потребностью в чтении как тако-
вом. То есть у школьников стимулом к чте-
нию является не сама книга и информация, 
содержащаяся в ней, а долг перед социу-
мом, что является неконструктивным с точ-
ки зрения процесса познания и развития 
личности.

Чтение должно быть для ребёнка прежде 
всего эмоциональной, а не рациональной 
потребностью, поскольку «эмоциональные 
оценки и побуждения актуализируются 
быстрее и легче, чем произвольно-
рациональные»19. Чтение как действие 
должно иметь аффективный, импульсив-
ный характер, возникать не под воздейс-
твием внешних стимулов, а исходить от са-
мого ребёнка, от его личного желания 
читать. Только в этом случае можно гово-
рить о формировании устойчивой потреб-
ности в чтении.

Поддержание активной читательской де-
ятельности у детей осуществляется толь-
ко при наличии реальных возможностей 
формирования устойчивой потребности 
в чтении, которые обеспечиваются эф-
фективными ресурсами чтения. В педаго-
гической теории понятие «ресурс чтения» 
(Е.И. Голубева) представлен как «возмож-
ности, условия обеспечения читательской 

Таблица 3

Побудительные мотивы к чтению у младших школьников 

Мотиваторы чтения
Частота (в %)

Мальчики
Частота (в %)

Девочки
Тип действия

1. Потребность в новых ощущениях, поиск 
сильных эмоциональных переживаний

31,9 31,9 Аффективный

2. Удовлетворить желание родителей, 
получить похвалу от родителей

47,3 50,5 Целерациональный

3. Любопытство, желание узнать что-то 
новое, что-то интересное для себя лично

49,5 37,4
Ценностно-рацио-
нальный

4. Идентификация себя с литературным ге-
роем, эмоциональная связь с героями кни-
ги, повышение самооценки через героев

36,3 34,1 Аффективный

5. Получить хорошую отметку по чтению, 
похвалу со стороны учителя

51,6 59,3 Целерациональный

6. Посмотреть интересные картинки 
(получить эстетическое удовольствие)

44,0 46,2 Традиционный

7. Узнать что-то, что не знают другие, по-
казать себя «крутым» и «знающим», само-
презентация перед другими

37,4 15,4
Ценностно-рацио-
нальный

8. Больше узнать о героях понравившихся 
мультфильмов (сказок, спектаклей)

26,4 33,0 Традиционный

19  Магун В.С. Потребности и психология 

социальной деятельности личности. — Л.: 

Наука, 1983. — 176 с.
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деятельности»20. Основываясь на данном 
толковании, было выдвинуто определение, 
которое легло в основу исследования: ре-
сурсы чтения — это возможности социаль-
ной среды формировать и развивать устой-
чивую потребность в чтении детей младшего 
школьного возраста. В определении исполь-
зуем именно «возможность» как равнознач-
ное понятие «ресурсу», которое описывает-
ся как «средство, условие, обстоятельство, 
необходимое для осуществления чего-
либо»21.

В современной педагогике проблема фор-
мирования читательской потребности 
у младших школьников тесно связана с ре-
сурсным обеспечением учебного процесса 
и умением учителей пользоваться всеми до-
ступными ресурсами, которые представле-
ны в современной педагогической практике, 
в периодических, научных журналах и до-
ступны для использования в учебном про-
цессе. Поэтому с помощью контент-анализа 
осуществлялось определение и классифи-
кация ресурсов чтения. Выборочная сово-
купность составила около 700 текстов. В неё 
вошли статьи международных научно-прак-
тических конференций, конгрессов, семина-
ров, международных интеллектуальных фо-
румов по проблеме снижения потребности 
в чтении у детей, периодических научных 
журналов «Начальная школа», «Библиотеч-
ное дело», «Школьный психолог», «Большая 
библиотека», материалы всероссийских 
конференций «Национальной программы 
поддержки и развития чтения». В результа-
те было выделено восемь формальных ка-

тегорий социально-педагогических ресур-
сов чтения. Частота упоминаний тех или 
иных ресурсов в педагогической литературе 
подсчитана в различные периоды времени 
(табл. 4). 

Результаты контент-анализа показывают, 
что наиболее эффективными ресурсами 
формирования потребности к чтению 
у младших школьников являются прежде 
всего электронные коммуникации, биб-
лиотечные мероприятия по распростране-
нию книги и чтения, а также «продвижение 
книги» и повышение статуса чтения и «че-
ловека читающего» с помощью СМИ. Ли-
дерство электронных коммуникаций абсо-
лютно обосновано, поскольку современный 
мир и, конечно, жизнь детей невозможно 
представить без электронных средств.

Возникает вопрос: в какой мере выделен-
ные ресурсы чтения соответствуют пред-
ставлениям учителей о значимых ресурсах, 
повышающих потребность в чтении у де-
тей? Для решения данной задачи был про-
ведён экспертный опрос, в инструментарий 
которого были включены выделенные в 
процессе контент-
анализа ресурсы 
чтения. Целью экс-
пертного опроса 
стало выявление 
представления учи-
телей начальных 
классов о значимых 
ресурсах чтения, ко-
торые обеспечивают 

20  Голубева Е.И. Ресурсы, мотивы и 

стимулы детского и подросткового чте-

ния. На материале исследований нача-

ла ХХI века. — М.: Школьная библиоте-

ка, 2006. — С. 208–218. 

21  Ожегов С.И. Словарь русского языка / 

под ред. профессора Н.Ю. Шведовой. — 

М.: Советская энциклопедия,1973. — 

846 с.

Таблица 4
Результаты контент-анализа

Ресурсы чтения
2004–
2007

2008–
2011

2012–
2015

Всего

1. Ресурсы внешних стимулов: 304 359 387 1050

– свободный доступ к книге 151 78 127 356

– создание библиотечных центров раннего развития 41 123 61 225

– комфортная среда для чтения 50 89 158 297

– внешние стимулы книги 62 69 41 172

2. Ресурсы содержательного и эмоционального 
компонента книги (личностные)

380 474 159 1013

– круг чтения детей 145 153 55 353

– эмоциональное восприятие произведения 144 170 56 370

– идентификация себя с литературным героем 91 151 48 290
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Ресурсы чтения
2004–
2007

2008–
2011

2012–
2015

Всего

3. Педагогический ресурс 304 616 508 1428

– повышение профессионального уровня педагогов, свя-
занных с чтением, книгой, грамотностью

167 217 155 539

– введение профессии «учитель чтения», «консультант 
чтения», введение учителя-методолога чтения, «книжных 
гидов»

17 12 5 34

– использование педагогом на уроках чтения специаль-
ных приёмов, технологий, которые влияют на развитие 
интереса к чтению

120 368 339 827

– авторитет учителя как читателя 0 19 9 28

4. Ресурсы продвижения книги и повышение статуса 
чтения

456 920 376 1752

– организация культурно-массовых мероприятий с широ-
ким привлечением библиотек, школ, издательств, писате-
лей, книжных магазинов; наличие внешних партнёров 
у библиотек

109 80 31 220

– пропаганда чтения 43 0 0 43

– воздействие издательств, книжной торговли на продви-
жение чтения 

90 222 167 479

– «продвижение книги» и повышение статуса чтения 
и «человека читающего» с помощью СМИ

181 618 178 977

– усиление культурно-просветительной функцию по про-
движению книги 

33 0 0 33

5. Библиотечный ресурс 504 459 541 1504

– библиотечные мероприятия по распространению книги 
и чтения

331 414 444 1189

– обновление фондов библиотек 173 45 86 304

– повышение общественного статуса и социальной значи-
мости библиотек

0 0 11 11

6. Коммуникационные ресурсы 342 600 573 1515

– электронные коммуникации 342 600 458 1400

– развитие культуротворчества через «креативность» 
и постижение смысла литературного произведения; 

0 0 104 104

– литературные вечера 0 0 11 11

7. Ресурсы окружения ребёнка 280 493 305 1078

– развитие «семейного» чтения», проблема «нечитаю-
щих» родителей

240 414 281 935

– влияние сверстников на потребность в чтении 40 79 24 143

8. Ресурсы государственной поддержки 305 158 53 516

– объединение усилий государства и местного самоуправ-
ления в развитие чтения; влияние местного самоуправле-
ния, государства в целом на активизацию читательской 
деятельности

193 150 53 396

– увеличение часов «чтения» в сетке расписания 9 8 0 17

– создание общенациональной программы поддержки 
чтения; пропаганда чтения и образования

103 0 0 103
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реальные возможности в формировании 
устойчивой потребности в чтении у детей. 
То есть это такие ресурсы, которые форми-
руют и развивают прежде всего эмоцио-
нальное побуждение к чтению. 

Методически ресурсы чтения оценивались 
по двум параметрам: 1) потенциал ресурсов 
в формировании и развитии устойчивой пот-
ребности в чтении у младших школьников; 
2) эффект влияния перечисленных ресурсов 
на развитие потребности в чтении, исходя 
из их состояния в настоящее время, который 
отражает реальные возможности ресурсов 
в достижении основной цели — формирова-
ния устойчивой потребности в чтении. По-
тенциал ресурсов оценивался учителями 
начального звена по шкале от «0» — потен-
циал отсутствует, «1» — очень высокий по-
тенциал. Второй показатель — эффект вли-
яния ресурсов, оценивался по шкале от –2 
до 2 со следующей интерпретацией значе-
ний: –2; — 1,5 — отрицательный эффект (от-
бивает у детей желание читать); –1,5; –0,5 — 
слабый отрицательный эффект (снижает 
желание читать); –0,5; 0,5 — никак не влия-
ет (отсутствие какого-либо эффекта); 0,5; 
1,5 — слабый положительный эффект (сти-
мулирует желание читать); 1,5; 2 — положи-
тельный эффект (формирует устойчивую 
потребность в чтении). Измерения произво-
дилось с помощью модели Раша и шкалы 
Лайкерта. 

Результаты измерений показывают, что 
наибольший потенциал, с точки зрения 
учителей начальных классов, имеют ре-
сурсы семьи, педагогические ресурсы 
и внешние стимулы книги. Наименьший 
вес, вопреки результатам контент-анали-
за, имеют электронные ресурсы. Также 
следует выделить ресурсы, которые в про-
цессе контент-анализа практически себя 
не проявили, но на которые указали учите-
ля, занимающиеся реальной педагогичес-
кой практикой: ресурс авторитетного мне-
ния (пропаганда чтения со стороны 
известных артистов, писателей, которых 
знают и любят школьники) и сверстники 
(наличие «читательских лидеров» в клас-
се, заражающих модой на чтение других 
учеников, коллективные обсуждения книг 
в группах сверстников, коллективные иг-
ры, читательские соревнования, поощре-
ние «читающих» групп и учащихся) 
(табл. 5). 

Ресурсы, обладающие наибольшим потен-
циалом, были охарактеризованы эксперта-
ми и как обладающими наибольшим эф-
фектом влияния  (возможностями 
в процессе формирования устойчивой пот-
ребности в чтении у детей в реальной 
практике): ресурсы семьи (1,69 балла), пе-
дагогические ресурсы (1,64 балла) и вне-
шние стимулы книги (художественное 
оформление) (1,65 балла). К этой же груп-
пе был отнесён ресурс авторитетного мне-
ния (деятельность известных, популярных 
деятелей культуры и искусства по пропа-
ганде детского чтения), который также об-
ладает высоким потенциалом и реальны-
ми возможностями формирования 
устойчивой потребности в чтении (1,54 бал-
ла). Влияние сверстников имеет высокий 
потенциал, но в настоящее время данный 
ресурс недостаточно развит, чтобы созда-
вать реальную основу для формирования 
потребности в чтении (1,32 балла). Самим 
слабым эффектом, с точки зрения реаль-
ных возможностей, обладают современ-
ные электронные ресурсы (0,68 балла), 
деятельность книжных издательств и цен-
тров торговли (0,70 балла), учебные про-
граммы литературного чтения, принятые 
в рамках действующего государственного 
стандарта (0,84 балла) и государственные 
программы по развитию детского чтения, 
уровень развития государственной пропа-
ганды чтения (0,99 балла) (табл. 6).

Подводя итоги эмпирического исследова-
ния, можно отметить, что читательская ак-
тивность у учащихся младших классов 
в настоящее время выражена недостаточ-
но. Потребность в чтении детей младшего 
школьного возраста довольно часто прояв-
ляется через мотивы принуждения, что ка-
тегорически не может стать устойчивой 
платформой для развития потребности 
в чтении. 

Выделенные социально-педагогические 
ресурсы чтения разнообразны и дают 
возможности формирования потребности 
в чтении детей младшего школьного воз-
раста, однако, с точки зрения учителей 
начальных классов, среди ресурсов чте-
ния наибольшим потенциалом и реаль-
ными возможностями в формировании 
устойчивой потребности в чтении обла-
дают ресурсы семьи, педагогические ре-
сурсы, внешние стимулы книги и ресурсы 
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Таблица 5

Потенциал ресурсов чтения в формировании потребности в чтении 
у младших школьников (потенциальный эффект)

Список ресурсов Оценка

1. Электронные ресурсы 
(масштабные интернет-проекты для детей, развивающие компьютерные игры, интер-
нет-конкурсы)

0,690

2. Библиотечные ресурсы 
(библиотечные мероприятия по распространению книги и чтения: фестивали, акции, 
конкурсы; обновление фондов библиотек, повышение значимости и статуса библиотек)

0,711

3. Ресурсы масс-медиа 
(продвижение книги, повышение статуса чтения и «человека читающего» с помощью 
массовых СМИ, детских каналов и рекламы; создание современных мультфильмов 
по книгам) 

0,802

4. Государственная пропаганда чтения
(пропаганда моды на чтение на государственном и региональном уровне, создание 
общенациональной программы поддержки чтения)

0,786

5. Ресурсы семьи
(развитие семейного чтения, родительский пример «человека читающего», работа 
с «нечитающими» родителями)

0,927

6. Педагогические ресурсы 
(использование педагогом специальных приёмов, креативных игр, влияющих на разви-
тие потребности, интереса к чтению, повышение квалификации педагогов по данному 
направлению)

0,892

7. Библиотерапевтическое свойство книги
(идентификация ребёнка с литературным героем, позитивное эмоциональное 
восприятие произведения, захватывающий сюжет)

0,795

8. Внешние стимулы книги 
(красивая обложка, яркие картинки)

0,878

9. Ресурсы книжных издательств и торговли
(содействие издательств, центров книжной торговли продвижению детской литературы 
и популяризации детского чтения)

0,723

10. Комфортная среда 
(создание комфортной среды для чтения: свет, помещение, удобная мебель; новый 
имидж библиотек, создание специальных площадок для чтения в местах массового 
скопления людей)

0,786

11. Свободный доступ к книге
(упрощение процедуры получения книги в библиотеках, открытые полки, доступность 
библиотечного фонда)

0,773

12. Создание библиоцентров раннего развития 
(формирование потребности в чтении в дошкольном возрасте)

0,802

13. Ресурс авторитетного мнения
(пропаганда чтения со стороны известных артистов, писателей, которых знают 
и любят школьники)

0,826

14. Сверстники
(наличие «читательских лидеров» в классе, заражающих модой на чтение других 
учеников; коллективные обсуждения книг в группах сверстников, коллективные игры, 
читательские соревнования, поощрение «читающих» групп и учащихся)

0,840

15. Круг чтения детей 
(произведения литературы, которые ребёнок «принимает» и читает с интересом, 
рекомендуемая литература)

0,791

16. Государственный стандарт 
(«литературное чтение» в сетке часов, содержание предмета)

0,685



35ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

авторитетного мнения (деятельность из-
вестных, популярных деятелей культуры 
и искусства по пропаганде детского чте-
ния). 

Возможности электронных ресурсов, кото-
рые очень активно обсуждаются в совре-
менной педагогической литературе (ре-
зультаты контент-анализа), по их мнению, 
сильно переоценены. Государственный 
стандарт и государственные программы 
в том виде, в котором они существуют 
в настоящее время, не могут обеспечить 
реальные (и даже потенциальные) возмож-
ности для формирования устойчивой пот-

ребности в чтении у младших школьников. 
Данный тезис подтверждается и результа-
тами экспертного опроса. Так, средний по-
казатель соответ ствия учебной программы 
литературного чтения реальным потреб-
ностям детей начальных классов составля-
ет 4,75 балла, то есть реализует реальные 
потребности детей лишь частично. 

Таким образом, исследование показало, 
что, несмотря на наличие разнообразных 
возможностей формирования устойчивой 
потребности в чтении, педагоги склоняют-
ся к выделенным ресурсам чтения: влия-
ние семьи; красочное оформление книги; 

Таблица 6

Оценка ресурсов чтения с точки зрения их возможностей в формировании 
устойчивой потребности в чтении (реальный эффект в настоящее время)

Список факторов
Эффект 
влияния

Отрица-
тельные 
отклики 

(в%)

Положи-
тельные 
отклики 

(в%)

1. Современные электронные ресурсы 0,68 29,7 65,9

2. Состояние библиотек, доступность книг в библиотеках 1,00 11,0 75,8

3. Информация в СМИ и реклама 1,20 5,6 80,0

4. Государственные программы по развитию детского чте-
ния, уровень развития государственной пропаганды чтения

0,99 15,9 74,4

5. Семья 1,69 0 93,4

6. Квалификация учителей начальной школы, используе-
мые в реальной педагогической практике методы стиму-
лирования потребности в чтении

1,64 0 92,3

7. Библиотерапевтические свойства новых книг (характе-
ры героев, качество сюжета, эмоциональное влияние про-
изведения)

1,43 2,2 87,9

8. Художественное оформление современных книг 1,65 3,3 95,6

9. Деятельность книжных издательств и центров торговли 0,70 23,3 63,3

10. Уровень комфорта среды для чтения школьников 1,17 7,9 80,9

11. Доступность книги для современного ученика (слож-
ность процедуры получения книги в библиотеках, доступ-
ность библиотечного фонда)

1,22 12,5 78,4

12. Деятельность библиоцентров раннего развития 1,27 9,4 76,5

13. Деятельность известных, популярных деятелей культу-
ры и искусства по пропаганде детского чтения

1,54 2,2 89,9

14. Влияние сверстников 1,32 5,6 85,6

15. Круг чтения детей (рекомендуемая литература) 1,35 3,4 84,1

16. Учебные программы литературного чтения, принятые 
в рамках действующего государственного стандарта

0,84 16,1 62,1
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повышение профессионального уровня пе-
дагогов, связанных с чтением, книгой, гра-
мотностью; использование действенных 
педагогических технологий и методов сти-
мулирования потребности в чтении. Этот 
факт может указывать на то, что: 1) учите-
ля начального звена не знакомы с разно-
образием ресурсов чтения, которые будут 
способствовать формированию устойчи-
вой потребности в чтении, 2) педагогиче-
ские работники из всех представленных 
ресурсов чтения выделили те, что отража-
ют их профессиональную деятельность, 
3) учителя начальных классов не представ-
ляют возможности применять в практиче-
ской направленности другие описанные 
ресурсы чтения. Для этого необходимо 
познакомить специалистов образователь-
ных учреждений с возможностями форми-
рования читательской деятельности, обос-
новать значимость всех выделенных 
ресурсов, адаптировать их под педагоги-
ческую систему через разноступенчатое 
взаимодействие: государство — обще-
ственно-рыночные институты — образова-
тельное учреждение — библиотеки — 
семья. �
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Не секрет, что современное образование от-
личается крайней информационной загру-
женностью, эмоционально-интеллектуальной 
напряжённостью, высокими требованиями 
к учащимся и тем самым достаточно слож-
ными отношениями между участниками об-
разовательного процесса (детьми, родителя-
ми, учителями, администрацией школы). 
Можно констатировать, что многие дети 
просто не справляются с современными тем-
пами и ритмами жизни. На данном отрезке 
развития цивилизации технологические ско-
рости явно начинают превосходить скорости 
антропологические (человеческие ресурсы 
и возможности). Отсюда очень непросто под-
росткам «найти себя», обнаружить свои под-
линные потребности и интересы, значимые 
ценности и смыслы, выстроить траекторию 
личностного развития. Всё это нередко при-
водит подростков к состояниям переутомле-
ния, тревожности, подавленности, фрустра-
ции и агрессивности. 

Не способствуют снижению негативных 
тенденций и бесконечные мероприятия, ко-
торые школа чаще всего проводит фор-
мально по запросу «сверху», для «галоч-
ки», отчётов, рекламных кампаний, 
повышения рейтинга. И всё это для созда-
ния мнимого благополучия, выраженного 
баллами и процентами («процентомания»). 

Тем более что в этих мероприятиях обычно 
задействованы успешные дети. Всю эту ли-
цемерную «политику» дети хорошо понима-
ют и нередко поневоле в ней участвуют. 
Таким образом, современная школа в пого-
не за экзаменами, отчётами и созданием 
видимости внешнего лоска плохо отслежи-
вает, сублимирует и предотвращает нарас-
тающее экзистенциональное неблагополу-
чие своих детей. 

Отметим, что это сложное положение каса-
ется всех детей: негативные интенции в той 
или иной степени возникают у каждого. При 
этом негативизм бывает явный и скрытый. 
Более успешные дети, как правило, свои 
проблемы прикрывают, чтобы не портить 
отношения со взрослыми, понимая, что ре-
шить их в обозримом будущем, в данных 
конкретных условиях невозможно. Кстати, 
ещё А.С. Макаренко предупреждал: «Я при-
шёл к тезису, который исповедую и сейчас, 
каким бы парадоксальным он ни казался. 
Нормальные дети или дети, приведённые 
в нормальное состояние, являются наибо-
лее трудным объектом воспитания. У них 
тоньше натуры, сложнее запросы, глубже 
культура, разнообразные отношения. Они 
требуют от вас не широких размахов воли и 
не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей 
тактики» [4, с. 5]. 
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Совсем не случайно ещё во второй полови-
не XX в. в западной Европе возникает эк-
зистенциально-герменевтическое направ-
ление философии образования (О. Больнов, 
И. Дерболав, К. Динельт, Г. Рот), которое 
ориентировано на решение обострившихся 
экзистенциональных проблем человека. 
Для приверженцев этого направления оче-
видным является факт противоречивого 
взаимодействия между феноменами обра-
зования и способом бытия человека. Ведь 
так или иначе основные понятия экзистен-
циализма (свобода, выбор, надежда, от-
ветственность, ценность, смысл, жизнь, 
смерть) отражаются в жизненной пробле-
матике современных детей (безответствен-
ность, тревожность, страх, агрессия, рассе-
янность, нерешительность, инфантилизм, 
лень, нежелание учиться). И это направле-
ние уже в XXI в. становится сверхвостребо-
ванным и сверхактуальным [7].

Тем не менее говорить о том, что экзистен-
циальная сфера ребёнка стала предметом 
серьёзных научных исследований как у нас, 
так и за рубежом, было бы преждевремен-
но. Педагоги и психологи-практики зачас-
тую пытаются решить эти проблемы, затра-
гивая лишь самый верхний пласт личности 
ребёнка, используя преимущественно по-
веденческие критерии исследования 
и транслируя бесконечные скороспелые ре-
комендации и инструкции. Пытаясь решить 
экзистенциональные проблемы детей, спе-
циалисты и родители порою не осознают, 
что эти «вечные проблемы» на самом деле 
являются скрытым запросом ребёнка 
на глубинное и системное участие взрос-
лых в его успешном и последовательном 
взрослении. А это взросление должно не-
прерывно поддерживаться на многих уров-
нях: физиологическом, психологическом, 
социальном, нравственном, духовном. 

Бытие человека, согласно педагогам-экзис-
тенционалистам, опирается на его внутрен-
ние, потенциальные ресурсы и силы. Вне-
шние факторы важны, но не являются 
ведущими и решающими. Одной из важней-
ших особенностей бытия являются испыты-
ваемые личностью «кризисы существова-
ния», которые порождают её активность, 
стремление и способность к постоянному 
изменению и самосовершенствованию. 
По мнению К. Ясперса, «состояние кризиса 
вызывает изменение Я, понимающего со-

знания, которое увлекает нас в круговорот 
беспрерывных преодолений, потерь и при-
обретений» [8, с. 53]. И такое состояние лич-
ности, которое описывают экзистенциона-
листы, вполне соответствует сегодняшнему 
времени и тому состоянию социума, которое 
мы обнаруживаем в нашей стране. 

Экзистенциональная сфера — это принци-
пиально внутренне-противоречивый мир 
человека, насыщенный установками, вле-
чениями, интенциями, ценностями, смысла-
ми, который подразумевает, что глубинные 
проблемы бытия в первую очередь должен 
решать именно сам человек, за него это сде-
лать никто не может и не сможет («самостоя-
нье человека», «не-алиби в бытии», «на том 
стою и не могу иначе»). Более того, проблем-
ность не есть нечто сугубо негативное, на-
оборот, это движущая сила экзистенциональ-
ной сферы. Решение проблемы — это 
ближайшая дорога к жизнеутверждающему 
смыслу и проективным смыслам. Благодаря 
преодолению проблем происходит самоакту-
ализация, самоопределение и самореализа-
ция человека, его развитие, приобретается 
и поддерживается общий смысл и тонус жиз-
ни. Представим эту сферу в виде трёхсостав-
ной модели.

Ценности, смыслы, идеалы

Установки, стимулы, мотивы, влечения, 
интересы, желания, потребности 

Жизнедеятельность, существование, 
бытие человека, поступки, деяния

Интерпретация внутреннего мира ребёнка 
как экзистенциональной сферы, где сущес-
твенны реальные ценности и смыслы бы-
тия, позволяет вовлечь его в процесс со-
знательного самостроительства, а также 
более оперативно со стороны педагогов ре-
агировать как на позитивные (поддержи-
вать, сопровождать), так и на негативные 
(купировать, предотвращать) процессы. 
Обратим внимание, что главной движущей 
силой становятся не психофизические сти-
мулы, интересы и мотивы человека (кото-
рые во многом амбивалентны, например, 
подросток может честным путём зарабаты-
вать отметки, а может просто их «выби-
вать» из учителя), а духовно-нравственные 
ценности, смыслы и идеалы, которые име-
ют более устойчивую онтологическую осно-
ву, но требуют более весомых и качествен-
но иных энергетических затрат.
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Негативные интенции и импульсы подрост-
ка — это защитная реакция на неблагопо-
лучие в его экзистенциональной сфере. 
Крайней формой может выступать агрес-
сивное поведение, когда негативные прояв-
ления возрастают до степени протестных 
поступков в явной и демонстративной фор-
ме. И это не всегда есть нечто отрицатель-
ное и криминальное. Этот вызов может 
быть продуктивным сигналом по улучше-
нию микроклимата в коллективе и среды 
в школе. При этом нужно учитывать, что аг-
рессия для подростков не выступает каким-
то онтологически серьёзным проступком 
(хотя могут быть очень тяжкие последс-
твия), очень часто она принимает игровую 
или экспериментальную форму: подросток 
как бы нащупывает своей агрессией соци-
ально и нравственно допустимое «дно» или 
предельную ответную реакцию окружаю-
щих (возможно в соответствии с экзистен-
циональным вопрошанием Родиона Рас-
кольникова «Кто я — тварь дрожащая или 
право имею?»). Может быть, именно поэто-
му мудрые педагоги терпимо относятся 
к некоторым проделкам подростков, пони-
мая, что многое в скором времени «переме-
лется».

Суть применения рефлексивно-диалогичес-
ких методик заключается в том, чтобы по-
мочь подростку каждую проблемную ситуа-
цию перевести в вербальную плоскость 
и домыслить её до своего логического конца 
или до горизонта ожидаемого развития-рас-
крытия, то есть помочь ребёнку «мысль раз-
решить». Если проблемная ситуация остаёт-
ся не идентифицированной (не узнанной, 
не опознанной, не отрефлексированной), то 
она раз за разом будет повторяться («за-
кольцовываться», кристаллизовываться 
в комплекс), находя различные формы свое-
го выражения, вплоть до агрессивных, пока 
наконец в логике указанного способа не раз-
решится. Причём, что очень существенно, 
осознанная проблема не является лишь оче-
редным болезненным психолого-педагоги-
ческим эксцессом, но становится отправной 
точкой, или точкой опоры, в дальнейшем 
развитии личности подростка.

Основное образовательное противоречие, 
которое мы исследуем, — это противоре-
чие между быстротой поступления новой 
разноликой (образной, знаковой, символи-
ческой, метафорической, графической, ве-

роятностной) жизненно важной информа-
ции и неумением её в обозримые сроки 
обработать, идентифицировать и встроить 
в свой внутренний мир, и тем самым вовре-
мя приспособиться или измениться. Из-за 
этого во внутреннем мире подростка накап-
ливается неудовольствие, неудовлетворён-
ность собой, протестное настроение по от-
ношению к другим, симптомы агрессивного 
поведения (огрызается, оговаривается, 
грубит, дерзит, не подчиняется). При этом 
подросток не торопится обвинять в возни-
кающих трудностях самого себя, эго-
центрические установки диктуют ему «спи-
сывать» свои проблемы на других, внешние 
факторы. 

В защиту подростков отметим, что, как уже 
давно доказали психологи, после поступле-
ния очередной порции информации должен 
наступить этап так называемого торможе-
ния или заторможенности (погружения, пе-
реваривания, усвоения, вынашивания), пе-
риод внешней бездеятельности, когда 
в сознании (или подсознании) человека про-
исходят скрытые процессы кристаллизации 
смыслов. Данный интервал проявляется 
в формах психической деятельности с раз-
личными внешними признаками: у одних — 
особая напряжённость, скованность, у дру-
гих — расслабленность, даже сонливость. 
Более того, нередко на первых порах интел-
лект «бунтует» и стремится избежать поступ-
ления сырой, необработанной, а нередко из-
быточной информации, вытеснить её 
из сознания, сохранить состояние смысловой 
сбалансированности. Вот как описывает дан-
ное состояние В.В. Розанов: «Иногда чувс-
твую что-то чудовищное в себе. И это чудо-
вищное — моя задумчивость. Тогда в круг её 
очерченности ничто не входит. Я каменный... 
В задумчивости я ничего не мог делать. И, 
с другой стороны, всё мог делать» [5, c. 127]. 
При этом время течения этого процесса 
у всех людей разное, но в школе факт инди-
видуального восприятия и усвоения инфор-
мации почти не учитывается.

Наше исследование показало, что подрост-
ки в подавляющем большинстве не прово-
дят различия между понятием и образом, 
знаком и символом, значением и смыслом, 
привлекательным объектом и ценностью, 
желаемым объектом и идеалом, вероятнос-
тной и достоверной информацией, букваль-
ными и фигуральными сравнениями, 
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абстрактным и конкретным, знанием (ос ве-
домлённостью) и пониманием. И тем самым 
текущие (проблемные) жизненные ситуа-
ции не находят своего адекватно-вербаль-
ного выражения в слове. И если на уровне 
подросткового общения это сказывается 
слабо, то в сверхнапряжённых проблемно-
критических образовательных ситуациях 
это непонимание становится для возникно-
вения негативных проявлений и даже аг-
рессии решающим. Нередко подросток 
просто не понимает, как адекватно оценить 
ситуацию, что с ним происходит и «кто ви-
новат». 

Со стороны подростков происходит недо-
оценка того, что сегодняшний информаци-
онный мир отличается сложно выстроенной 
и неоднозначной структурой. Да, «в Интер-
нете всё есть», но это не упрощает, а резко 
усложняет ситуацию. Любая серьёзная ин-
формация напоминает многослойный пи-
рог, то есть имеет несколько пластов: вир-
туальный, мифологический, социальный, 
психологический, нравственный, духовный. 
Более того, подача информации имеет сме-
шанный, многовекторный и многоканаль-
ный характер. И проявившийся образова-
тельный эксцесс мог возникнуть потому, 
что неадекватно осмыслена ситуация, 
не произошло аутентичного понимания, 
не было приложено должных усилий для 
взаимопонимания. И в этом нередко вино-
ват педагог, который не улавливает сути 
таких процессов, как обучение, воспитание, 
развитие, социализация (их разницу 
и единство), не владеет навыками органи-
зации и самоорганизации образовательно-
го процесса, не умеет выстроить межлич-
ностное общение. К сожалению, приходится 
констатировать, что сегодня учитель — это 
в основном «урокодатель», который мало 
задумывается о внутриличностных процес-
сах подростка [2].

Сложность современного образовательно-
го процесса отчасти помог бы раскрыть 
и разрешить метапредметный подход, за-
явленный в ФГОС второго поколения, 
включающий проектную и исследователь-
скую деятельность учащихся [6]. Ведь он, 
собственно, и был рассчитан на более 
сложное и современное (неопределён-
ность, вариативность, вероятность, много-
векторность) взаимодействие участников 
образовательного процесса с окружающим 

миром и миром знаний. Но общероссийс-
кого внедрения метапредметного подхода 
не произошло: стало понятным, что для 
этого нет элементарных условий. При этом 
все метапредметные компетенции (реф-
лексия, моделирование, кодирование, ин-
терпретация, понимание, реконструкция, 
поиск, проблематизация, прогнозирование) 
ученик мог бы применить к исследованию 
своего внутреннего мира и тем самым спо-
собствовать более глубокому взаимодейс-
твию с внешним миром. 

Ситуация усугубляется и тем, что к мета-
предметному подходу большинство учите-
лей относится иронично и несерьёзно, счи-
тая, что это всего лишь очередные 
«псевдонаучные перегибы». Напрягают их 
и такие понятия, как «компетенции» и «уни-
версальные учебные действия». И эта праг-
матичная хитрость понятна: для подготовки 
к любым контрольным и экзаменам им до-
статочно вложить в детей всего лишь ЗУНы 
(знания — умения — навыки). И здесь учи-
теля напоминают нам самих подростков, 
которые стремятся пройти путь наиболее 
легко и с наименьшими психофизическими 
затратами. Действительно, заниматься раз-
витием ребёнка и учить современному 
мышлению намного тяжелее, чем просто 
формировать знания, умения и навыки. Од-
нако уже давно стало очевидным, что пре-
жнее образование, установки которого воз-
никли ещё три-четыре столетия назад, 
не может разрешить проблемы, которые 
возникают в XXI в. — требуется новый ком-
плексный подход. 

Что касается метапредметного подхода, то, 
как показывает наш многолетний опыт, учи-
теля плохо представляют себе, что такое 
проектная и исследовательская деятель-
ность. Экспертная работа на многочислен-
ных конференциях позволяет сделать вы-
вод, что очень часто в исследованиях 
и проектах совершенно отсутствует 
метапредметная составляющая. И тем са-
мым совершенно обессмысливается проект-
ная и исследовательская работа. Школьники 
в подавляющем большинстве описывают, 
воспроизводят, копируют, дублируют, под-
ражают, но не воссоздают, не реконструиру-
ют, не интерпретируют, не созидают. Такие 
школьники имеют дело с готовым, застыв-
шим, а значит, «вчерашним миром». Таким 
образом, дети «защищают» сообщения, до-
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клады, рефераты, но не исследовательские 
работы. Тем самым они, несмотря на свою 
компьютерную оснащённость, технологичес-
ки продолжают учиться на уровне XIX–XX вв. 
Но мир уже кардинально изменился. И как 
заявил наш президент, успешными в наше 
время могут быть только творческие люди, 
а нетворческую работу сделают роботы.

Кстати, в современной школе всё чаще 
можно со стороны ребят услышать следую-
щее: «Вызубрил, выучил, знаю, но… не по-
нимаю». Это, конечно же, касается и пони-
мания процессов внутреннего мира. 
Не лишне напомнить, что понимание — это 
самая существенная сторона бытия челове-
ка. Благодаря пониманию явлений мира че-
ловек не просто существует, но развивает-
ся. Можно запоминать, систематизировать 
и передавать значительное количество зна-
ний, но быть абсолютно к ним безразлич-
ным. Понимание же сугубо личностный акт: 
я сам должен прожить явление знания, 
за меня это сделать никто не может. И если 
я что-то понял, я не могу своё знание пере-
дать другому — он должен понять сам, сво-
ими силами и отчасти по-своему. Поэтому, 
заостряя проблему, говорят: научить не-
льзя — можно только научиться. Таким об-
разом, в ходе развития школьника очень 
важно осваивать и непрерывно выстраи-
вать индивидуальные механизмы понима-
ния себя и явлений мира.

Однако многие школьники и их родители 
уверены, что «уже готовые» знания в их 
головы должен вкладывать учитель. Хотя 
ещё Ф.М. Достоевский подметил: «Ибо 
страх как любит человек всё то, что по-
даётся ему готовым и не требует выделки» 
[1, с. 534]. Здесь учащиеся действительно 
выступают в роли «качественных потреби-
телей», а учитель — в качестве «обслужи-
вающего персонала». И если ребёнок что-
то не понимает, то виноват учитель и его 
«слабая профессиональная подготовка». 
В этом случае чаще всего родитель нахо-
дится на уровне осознания ситуации свое-
го ребёнка. В школе нередко можно встре-
тить сцену, когда ребёнок и родитель 
с особым удовольствием предъявляют пре-
тензии к маститому педагогу, а учитель 
не знает, куда деться. Действительно, 
а что можно ответить ребёнку, если он 
постоянно твердит, что не понимает? 
Не останавливаясь на этом, укажем лишь 

на общеизвестный факт: на бесправие 
и беззащитность сегодняшних педагогов 
перед агрессивными выпадами детей и их 
родителей.

Сегодня нередко в средствах массовой ин-
формации неуспехи школьников списывают 
на клиповое мышление. Однако мы в основ-
ном положительно относимся к столь часто 
критикуемому клиповому мышлению. Лю-
бой режиссёр знает, как нелегко снять ко-
роткий, но выразительный клип, любой ли-
тератор — как трудно написать небольшое 
эссе. Бывает, что телевизионные клипы 
становятся полноценными произведениями 
искусства. Мы считаем, что клиповое мыш-
ление, как и другие образовательные фено-
мены, имеет как положительные, так и от-
рицательные стороны. К положительным 
мы относим способность быстрого и целос-
тного охвата информации, с учётом её эсте-
тической и образной привлекательности, 
к недостаткам — её малую ценностно-смыс-
ловую и логическую дифференцирован-
ность. Но настоящее, а не поверхностное 
клиповое мышление очень продуктивно при 
строительстве индивидуальной картины ми-
ра, личностного мировоззрения, обшей 
культуры школьника.

Внутренний мир подростков можно назвать 
парадоксально-противоречивым. Окружаю-
щий мир для него становится всё более 
дифференцированным и рациональным, но 
в то же время проступают его экзистенцио-
нальные (иррациональные) противоречия. 
Подростки впервые сталкиваются с тем, 
что мир не просто дан или задан, но при-
нципиально и неизбывно противоречив 
и воспринимают это нередко как некий об-
ман и средство манипуляции со стороны 
взрослых. В таких случаях они становятся 
непримиримыми и в то же время легко под-
даются на различные соблазны и искуше-
ния. Подросток ещё во многом не понима-
ет, что сложные жизненные проблемы 
нельзя обойти и перехитрить («закрыть 
на них глаза»). В первую очередь он дол-
жен решать их именно сам, своими усилия-
ми (посильными) и сверхусилиями (избы-
точными), но для этого должны быть 
выработаны и постоянно вырабатываться 
(обновляться) соответствующие индивиду-
альные механизмы понимания и разреше-
ния возникающих ситуаций. И современная 
школа должна ему в этом помочь!
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Более того, некоторых эксцессов избежать 
невозможно: благодаря им подросток наби-
рает жизненный опыт, проходит социализа-
цию, взрослеет. Как показывает история 
развития человечества, в нравственно-эти-
ческом становлении почти невозможно 
«учиться на чужих ошибках», нужно само-
му прочувствовать, пережить и понять, поэ-
тому приходится вновь и вновь «изобретать 
велосипед». И тогда очень важно из возни-
кающих проблемных ситуаций делать 
серьёзные выводы, то есть давать им мо-
ральную оценку и находить жизнеутверж-
дающие ресурсы. В этом случае нравствен-
но-этическое взросление подростка есть 
смысл рассматривать как самопознание, 
при котором он сомневается в себе, бунту-
ет против личностных ограничений, страда-
ет, ищет, осмысливает и переосмысливает 
и, наконец, делает свободный выбор. В хо-
де воспитания подростка очень важно их 
психофизическую энергию сублимировать, 
перенаправлять в нравственно-этическую 
деятельность.

Понятие «нравственное» обычно связывают 
со способностью человека руководствовать-
ся в своём поведении и поступках мораль-
ными ценностями, которые не про ти воречат 
общечеловеческим ценностям, гражданским 
нормам, религиозным заповедям. «Этичес-
кое» дополняет «нравственное» тем, что 
подразумевает особую рефлексивную пози-
цию субъекта или выработанную нравствен-
но-этическую компетенцию, то есть филосо-
фическое осознание ценностных основ бы-
тия человека, оценку поступков с точки 
зрения высших ценностей и идеалов, ос-
мысление добра и зла в контексте той или 
иной культурной традиции, того или иного 
мировоззрения. 

Кстати, в современном мире мало быть 
просто нравственным, нужно ещё задавать-
ся вопросами, почему моё нравственное 
поведение отличается или не отличается 
от нравственного поведения другого чело-
века (иной культуры, иной религии, иного 
мировоззрения), может ли мой нравствен-
ный поступок помешать жизнедеятельнос-
ти других людей, как найти пути для консо-
лидации различных взглядов, линий 
поведения. Другими словами, нравствен-
ное поведение должно не только соответс-
твовать внутренним убеждениям человека, 
его ценностной иерархии, но и вписываться 

в поликультурный контекст социума, в кото-
ром он живёт, в многогранную палитру об-
щечеловеческих, национальных, этничес-
ких ценностей.

В работе с подростками нужно учитывать 
и ещё один важный фактор. Каждый чело-
век в своей жизни нередко ошибается, тем 
более подросток. Но если для взрослого че-
ловека ошибка — явно негативный резуль-
тат, то для подростка за ошибкой стоит 
развёрнутое пространство интеллектуаль-
ного развития, в котором часто отсутствует 
чёткое разделение на верное и неверное, 
истинное и ложное, правильное и непра-
вильное. В данном пространстве и строятся 
модели понимания («монстры»), в процессе 
работы над которыми он самостоятельно 
поймёт, в чём он прав и в чём заблуждался. 
Но это уже будет его ответственная ошибка 
и его правда, а не та уже готовая истина, ко-
торую предложил или навязал ему педагог. 
В этой связи важно привести парадоксаль-
ное признание Ф.М. Достоевского: «Христос 
ошибался — доказано! Это жгучее чувство 
говорит: лучше я останусь с ошибкой, 
со Христом, чем с вами» [1, с. 125]. Или вот 
ещё один вариант данной мысли: «Если 
б кто мне доказал, что Христос вне истины, 
и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оставать-
ся со Христом, нежели с истиной» [1, с. 20]. 
Тем самым в современном образовании 
ошибка обладает не только негативными 
коннотациями, но скрывает в себе позитив-
ный развивающий ресурс.

Важно отметить, что современное образо-
вание имеет достаточные образовательные 
ресурсы, чтобы на уровне уроков и внеуроч-
ных мероприятий поднимать на ис ложнейшие 
экзистенциональные проблемы. Приведём 
лишь некоторые высказывания из произве-
дений Ф.М. Достоевского: «Неужели ты со-
вершенно освободил себя от всяких долгов 
и обязанностей и принял правило жить в од-
но своё удовольствие; ты не понимаешь, 
что нет удовольствия без исполнения долга 
и обязанностей», «Счастье не в одних толь-
ко наслаждениях, а и в высшей гармонии 
духа», «Жизнь внешняя, действительная 
развивает нашу человеческую природу 
чрезвычайно, она материал даёт», «Лишь 
трудом и борьбой достигается самобытность 
и чувство собственного достоинства», «На-
до переносить маленькие несчастия жизни… 



КЛЕПИКОВ В.Н. НИВЕЛИРОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ИНТЕНЦИЙ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ОСОЗНАНИЯ.. .44

без несчастий и жить не стоит», «Человек 
несчастлив потому, что не знает, что он 
счастлив», «Страдание и боль всегда обяза-
тельны для широкого сознания и глубокого 
сердца» [1, с. 20]. Вспомним в этой связи, 
как претворял этическую составляющую 
(«открытая этика») на своих уроках замеча-
тельный педагог Е.Н. Ильин.

В подростковом возрасте школьники уве-
ренно выделяют существенные признаки 
и свойства объектов мира, различают свои 
чувства и переживания, находят им адек-
ватные словесные эквиваленты. Однако, 
несмотря на всё более и более проявляю-
щуюся логическую иерархию различных со-
стояний человека, в поведении подростка 
реализуется незначительное количество 
культурно, социально и нравственно значи-
мых ценностей, так как он ещё не улавли-
вает их иерархии, трендов и экзистенцио-
нальной (судьбоносной) значимости. Для 
этого и существуют в современном образо-
вательном пространстве такие понятия, как 
«образовательная траектория», «линия 
развития», «маршрут исследования», «сту-
пеньки творческого восхождения», которые 
важно применять и которыми нужно про-
фессионально управлять.

В подростковом возрасте ценности и анти-
ценности проходят проверку на субъектную 
значимость. Выработанная в младшем 
школьном возрасте «абсолютная система 
отсчёта», которая строилась на безогово-
рочном доверии к миру взрослых, подвер-
гается трансформации и перепроверке. От-
сюда и склонность подростков к про тестному 
по ведению, манипулятивным действиям 
и поступкам, противоречивым суждениям, 
софистическим умозаключениям, саркас-
тическим вопрошаниям. Важнейшей осо-
бенностью подростков является постепен-
ный отход от прямого копирования суждений 
и оценок взрослых к самооценке, к само-
осознанию себя в мире, всё большая опора 
на внутренние критерии. На данном этапе 
своего развития он по преимуществу соци-
альный, нравственный и психологический 
экспериментатор (который нащупывает 
«ландшафты и границы различных, но вза-
имосвязанных миров»). 

Повышенную подростковую тревожность, 
негативизм, недоверчивость опытные пе-
дагоги преодолевают через выработку 

жизнеутверждающих ценностей и смыс-
лов, плодотворную умственную деятель-
ность, включающую развитие продуктив-
ного воображения, логического, критичес-
кого и диалогического мышления, 
конструктивного сомнения, искусства ин-
терпретации текстов, поисковых компетен-
ций. Ведущими формами взаимодействия 
между учителем и подростком становятся 
проектная и исследовательская деятель-
ность, дискуссия и диалог, доверительные 
философические беседы и диспуты. Это 
так, но много ли у современного педагога 
времени на такие формы работы и есть ли 
желание, когда в классе сидят более 30 че-
ловек?!

Одним из важных показателей динамики 
развития экзистенциональной сферы яв-
ляется систематическое создание подрос-
тками образовательных продуктов, в час-
тности — письменных текстов (сочинения, 
эссе, стихи, этюды, исследовательские 
работы). В них особенно отчётливо и на-
глядно происходит объективация, матери-
ализация субъективного мира школьника. 
Как признался один подросток, «я не могу 
не писать, когда я не пишу, я не думаю». 
Благодаря создаваемым школьником тек-
стам происходит выход на метапозицию, 
осознание противоречий и проблем, с ко-
торыми он сталкивается, отслеживается 
направление эволюции его внутреннего 
мира. 

Итак, нивелирование негативных интенций 
подростков возможно средствами индиви-
дуального осознания и понимания проблем-
ных ситуаций с помощью опосредованных 
диалогических и рефлексивных методик, 
стимулирующих поиск собственных реше-
ний и активизирующих жизнеутверждаю-
щие ресурсы самой личности (идеалы, цен-
ности, смыслы). �
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Мир изменился. В этом новом мире живут 
новые дети, рождаются новые понятия, 
формируются новые ценности. И этот мир 
требует новой школы. Мы назвали её «Шко-
ла 3.0». Почему так? Формула Интернета 
будущего, Web 3.0, — это, по определению, 
«высококачественный контент и сервисы, 
создаваемые профессионалами». И это 
словно бы про нашу школу.

Почему концепция?

Не только для красного словца или нужд 
брендирования. Есть минимум два объек-
тивных мотива назвать эту конструкцию 
концепцией.

Во-первых, «Школа 3.0» претендует на 
единство и полноту (здесь и дальше жела-
тельно понимать текст дословно: «претен-
дует» — это именно «претендует», а не «яв-
ляется»).

Во-вторых, слово «концепция» употребляет-
ся в том значении, которое бывает на пока-
зах моды или автосалонах как некоторый 
условный образ будущего. Необязательно 
надевать в точности тот наряд, в котором мо-
дель вышла на подиум, но присмотреться 
стоит.

Формула концепции

1. Государственная система среднего обра-
зования объективно инертна, не свободна, 
и её ресурсы ограничены. Не следует свя-
зывать с ней ожидания развития образова-

тельной услуги и удовлетворения обще-
ственной потребности в образовании.

2. Для удовлетворения потребности обще-
ства в среднем образовании надо создать 
свободную и открытую альтернативную 
систему образовательных услуг в порядке 
общественной гражданской инициативы 
и назвать её «Школа 3.0».

3. Основные принципы:
3.1. Разнообразие специализированных услуг, 

объединённых в систему проектов с ус-
ловным названием «Венок проектов».

3.2. Открытость системы, свободная орга-
низация и саморазвитие.

3.3. Отказ от не свойственных образованию 
функций.

3.4. Исключительно рациональная мотива-
ция. 

3.5. Учебные технологии учитывают специ-
фику современного ученика — концеп-
ция «Ученик 3.0».

3.6. Учебники учитывают специфику новых 
технологий — концепция «Учебник 3.0».

Заметим, что и сама формула не высечена 
в граните, и, если кто-то захочет добавить 
«Гардероб 3.0» и «Столовая 3.0», как мини-
мум, может попробовать.

Обоснование

1. Образование — это важно, возможно, 
важнее всего 

О важности образования все говорят. На-
верное, человечество исчерпало идеи, чем 
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таким ещё заняться, и решило повернуться 
к человеку, а он оказался уже кое-как одет 
и накормлен — значит, образование. 
Но есть и объективные свидетельства — те 
гигантские инвестиции, которые в послед-
ние годы во всём мире вбрасывают в тему 
образования.

2. Среднее образование концептуально 
застряло, надо что-то делать

Тут возражать станет только отчаянный спор-
щик. Недовольны все, что делать — не знает 
никто. Кто-то вспоминает «лучшую в мире со-
ветскую школу», другие считают, что нам 
нужны западные стандарты, и все почти рас-
считывают на цифровые технологии. А где 
идеи? Неужели и дальше путём экстенсивно-
го усугубления — всё педагогичнее методи-
ки, всё строже регламентация?

Кстати, а каковы результаты инвестиций? 
Программисты употребили их, как они это 
умеют. Хотели продукт — получите, коли-
чество образовательных платформ выросло 
в десятки раз. Но я вот не заметил, чтобы 
что-то поменялось. Нет, ну точно застряли.

3. Не надо требовать от того, кто не может; 
лучше поискать, у кого получится

На кого вообще есть смысл делать ставку? 
Может, на казённые институты? Никак не по-
лучается. У государственной школы стоят 
задачи обеспечить всех гарантированным 
минимумом. Туда рекрутированы соответс-
твующие задачам ресурсы. Она зажата пра-
вилами и регламентами. А ещё школа несёт 
дополнительные функции, мешающие обра-
зованию. Дальше хоть ругай, хоть требуй, 
хоть наказывай — прорыва не ожидается. 
И надо сказать, что казённая школа уже 
имела возможность попробовать.

4. Ищем, кто может пробовать

Кроме государства у нас ещё есть обще-
ство. Мы ведь любим поговорить о граж-
данском обществе, которое должно, нако-
нец, о себе позаботиться, чего-то там 
от начальства потребовать, строго про-
контролировать.

Но забота граждан — это не только от на-
чальства требовать, можно ведь и непос-
редственно созидательным действием за-

няться. Главное, чтобы был мотив и чтобы 
идея того стоила. Посмотрите, как успеш-
ны бывают волонтёрские движения.

5. А сможет ли общество?

Конечно, сможет. У него масса свободных 
и качественных ресурсов. Постиндустри-
альный уклад, в котором мы вдруг оказа-
лись (кстати, совсем к нему не готовые), 
реально нуждается в 15–30% трудящихся. 
Остальные как бы тоже при деле, но боль-
ше для виду. В результате в обществе со-
средоточился избыточный невостребован-
ный ресурсный потенциал. 

Весьма поучителен пример развития про-
граммных продуктов, созданных по GNU 
General Public License, предусматриваю-
щей передачу продукта в общественную 
собственность. Прежде всего, это леген-
дарный Linux, масштаб вложенного труда 
которого оценивается в 73 тысячи челове-
ко-лет.

6. Преимущества свободы

Общественные проекты ничего не должны 
ни государству, ни собственникам, и это 
даёт значительную свободу. А свобода, 
кроме приятности, даёт практические пре-
имущества, которые будут способствовать 
эффективности. Чего стоит экономия за-
трат и нервов, связанная с отсутствием на-
чальства, инструкций и отчётности.

Но главное, организацию процессов можно 
будет основывать исключительно на рацио-
нальной мотивации.

7. Мир изменился. Цели и ценности

Есть серьёзные основания подозревать, 
что наши прошлые неприкосновенные иде-
алы — прилежность, усидчивость, накопле-
ние знаний, карьера и даже коллекти-
визм — больше не работают.

Пока нам достаточно понимать, что образо-
вательные ценности могут быть другими. 
Тем, кто хочет подробностей, порекоменду-
ем посмотреть преинтересную статью Люд-
милы Петрановской 
«Мы готовим детей 
к позавчерашнему 
миру»1.

1  https://www.pravmir.ru/lyudmila-

petranovskaya-myi-gotovim-detey-

k-pozavcherashnemu-miru 
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8. Мир изменился. Ученик 3.0

Прежде чем оказывать образовательную 
услугу, хорошо было бы глянуть: а кто там, 
с той стороны парты? На первый взгляд, 
видим нос, уши и всё такое, и даже можем 
подумать, что там персонаж из какого-ни-
будь «Доживём до понедельника». Но при-
смотритесь, и вы увидите — там иные! Они 
вообще поменялись, как если бы это стал 
другой биологический вид.

Отсюда вывод: надо непременно попробо-
вать изучить объект, которого мы, следуя 
системе [традиции], назвали Ученик 3.0.

9. Мир изменился. Знание 3.0

Вопроса знания коснёмся только чуть-чуть, 
иначе не выберемся. Мы и раньше-то тол-
ком не знали, что это такое — «знание», 
достаточно посмотреть престранные опре-
деления в словарях. И неудивительно: ведь 
всё, что мы узнаём о знании ученика, сле-
дует не иначе, как из контрольных опера-
ций.

А теперь представим: что же мы контроли-
руем? Выглядит так, что кратковременную 
память + лояльность (готовность отвечать, 
как положено). Но мы точно не знаем об от-
далённых результатах образования. 
А ведь нужны только они.

Ну, не знаем — и что? А то, что не знаем, 
поэтому не формируем. То есть формируем 
нечто кратковременное, собственно обра-
зовательный результат оказывается побоч-
ным продуктом. И нет никаких оснований 
ожидать, что непосредственные и отдалён-
ные результаты коррелируют. 

Но нам ведь надо работать, поэтому нуж-
на рабочая версия. Предполагаем, что 
современное понятие знания как продук-
та образования имеет какую-то другую 
ценность.

Надеюсь, со временем педагогический мир 
с этими вопросами разберётся. А пока вер-
сия: в новом мире ценным является по-
нимание структуры предмета, его поня-
тийной системы и сущностей. А вот 
сведения и содержание имеют второсте-
пенную ценность.

Система «Школа 3.0» и её принципы

Разнообразие специализированных 
услуг. «Венок проектов»

Первый принцип системы говорит о том, 
что она состоит из отдельных независимых 
проектов, объединённых в некий поэтиче-
ский венок. Одновременно подчёркивает-
ся, что проекты, скорее всего, будут специ-
ализированы в силу того, что общественная 
потребность специализирована.

Перечислим первоначальный список проек-
тов в той или иной степени продуманных и 
в большинстве ещё не нашедших ресурсов 
для реализации. Порядок упоминания исто-
рически сложившийся, а названия рабочие. 

1. «Каникулярный реаниматор». Проект 
предлагает реанимацию предмета на кани-
кулах. Основан на гипотезе: «Год — за три 
дня», или «Четверть — за день». Техноло-
гия одновременно использует подходы 
в бизнес-образовании и новую концепцию 
Учебник 3.0.

2. «Вспомнить всё». Школа для взрослых, 
мотивированных желанием помощи детям 
или просто развития.

3. «Деревенский учитель». Проект рас-
считан на семьи, живущие за городом. Ос-
нован на идее: «В школу один день в неде-
лю» — как альтернатива дальним поездкам 
в школу, тяжёлым и неэффективным.

4. «Питомник самородков». Система по-
мощи тем, кто ушёл на самостоятельную 
учёбу (дистанционное обучение, домаш-
нее). Тоже предположительно «один день 
в неделю».

5. «Топ». Дополнительное элитное образо-
вание для 10–11-х классов, для тех, кто 
ориентирован на карьеру в науке, IT-сфере, 
серьёзных компаниях. Включает специаль-
ные разделы математики, информатики, 
обзорные курсы управления, рационально-
го мышления. 

6. «Учебник 3.0». Разработка учебников 
нового поколения, основанных на соответ-
ствующей концепции. Скорее всего, речь 
о мультимедийном формате.



49ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

7. Национальный образовательный пор-
тал. Сейчас есть много образовательных 
ресурсов. Но надо сделать один, аккуратно 
и правильно сформированный. Так, чтобы 
он мог стать реальным инструментом само-
образования. 

Открытость системы, свободная 
организация и саморазвитие

Нетрудно заметить, что в списке нет ника-
кой системы и соседствуют совершенно 
далёкие друг от друга проекты. Так и заду-
мано — система не предполагает регулиро-
вания. Проекты могут появляться в связи 
с реальной или предположительной потреб-
ностью и проходить собственный жизнен-
ный цикл, результатом которого станет ли-
бо широкое внедрение, либо закрытие.

Люди, пришедшие в систему, могут восполь-
зоваться имеющимися возможностями или 
создавать свои. При этом можно свободно 
использовать существующие наработки.

Отказ от не свойственных образованию 
функций

Невооружённым взглядом видно, что госу-
дарственная школа включает необразова-
тельные функции. Даже не знаю, как их 
назвать. Например, так: «фиксация детей». 
То есть детей надо всю неделю и подолгу 
держать в школе, иначе куда же их деть, 
пока родители на работе? Неизбежным 
следствием оказывается крайне растянутая 
программа преподавания. Материал даётся 
в час по чайной ложке, так, чтобы хватило 
на весь год. В результате функция удержа-
ния выполняется вполне успешно, а ученик 
от такого темпа киснет, теряет нить и спо-
собность системного мышления. 

К счастью, альтернативная школа такого 
рода проблемами не отягощена. Скажу 
страшное: она и воспитывать не обязана — 
общаешься с преподавателем, вот тебе 
и воспитание. Но уж если вдруг появятся 
проекты с фиксацией и воспитанием — на-
деюсь, в них применят принцип «разделе-
ния мух и котлет».

Рациональная организация

Преподавание в альтернативной школе мо-
жет строиться исключительно исходя из ра-

циональной мотивации. Концепция не пред-
полагает давать на этот счёт указания, 
просто констатирует, что учебные програм-
мы могут формироваться совсем иначе, 
чем в школе. Например, годовой курс мож-
но укладывать в месяц, а аудиторные часы 
уплотнить раза в четыре. 

Концепция «Ученик 3.0»

Современный ученик является продуктом 
нового мира. Как минимум, он является 
продуктом смартфонной культуры. Доста-
точно посмотреть, с какой скоростью они 
колотят пальцами по микроскопическим 
клавишам, чтобы сказать: да, иные. А ещё 
он привык к свободе, если не в социуме, то 
уж точно в Интернете.

Эти два обстоятельства радикально ска-
зываются на коммуникативных и познава-
тельных свойствах нового ученика. Пере-
числим самые важные признаки, как мы 
их видим.

1. Темп информационного потока. Для 
него естественным является темп инфор-
мационного потока, в 2–3 раза превышаю-
щий обычный. От более медленного темпа 
они устают или теряют сосредоточение. 

2. Квантование информации. По нашим 
наблюдениям, современный ученик воспри-
нимает информацию порциями. Если выра-
зить их в ютюбах, то квантами являются 
ролики не более 2,5–3 минут. Самый луч-
ший ролик на 45 минут не будет воспринят 
вообще, в остатке — ноль.

3. Структура и Навигация. Ученик 3.0 хо-
чет видеть структуру информации, своё 
в ней текущее положение и «как попасть, 
куда надо, в три клика». По сути, это при-
нципы организации навигации на веб-стра-
ницах.

4. Свобода и Защита. Современный уче-
ник не берёт то, что ему не надо, неинте-
ресно или непонятно зачем. Причём уста-
новка барьера срабатывает автоматически, 
на уровне рефлекса. Поэтому ни догово-
риться, ни заставить, ни воззвать к совести 
не получается. Можно сказать, подорвано 
базовое право учителя на насилие. Как 
прикажете нести доброе и вечное?
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И вот этот, казалось бы, небольшой список 
«особенностей» приводит к большим следс-
твиям в отношении дидактики и учебников.

Дидактические следствия

Свобода и Защита. Теперь надо как-то 
правдоподобно изображать, что изучаемый 
предмет интересен, что знания могут при-
годиться, что чем-то это выгодно. Решение 
такой задачи может потребовать всё пере-
кроить, привести к тому формату, в кото-
рый не стыдно было бы поверить. 

Структура и Навигация. Изложение пред-
мета надо структурировать. Собственно, 
само понятие «знания» мигрирует в на-
правлении того, что знание — это, прежде 
всего, знание структуры, а ценность содер-
жания, заполняющего структуру, становит-
ся относительной.

Навигационные требования имеют следс-
твием всего лишь необходимость правиль-
ного построения навигации по предмету. 
Здесь не надо никакого особенного креати-
ва, достаточно знать принципы веб-навига-
ции и аккуратно им следовать.

Квантование информации. Явление 
уменьшения допустимого размера кванта 
информации порождает несколько следс-
твий технического характера. Формируйте 
полноценные, законченные хорошо визуа-
лизированные страницы и делайте ролики 
не длиннее трёх минут.

Надо всё же отметить, что три минуты вели-
чина условная и недостаточно исследова-
ния. Также понятно, что упомянутые принци-
пы легче декларировать, чем реализовывать, 
но это не повод не стараться.

Темп информационного потока. Препода-
ватель должен знать, что характерный ин-
формационный темп изменился. Как мини-
мум, надо признать явление объективным 
и осознать, что это мы должны подстроить-
ся под их темп, а не наоборот. Во всяком 
случае не стоит пытаться учеников перело-
мить и заставить.

В технологическом плане каждый препода-
ватель, согласившийся с тезисом, может 

сам отследить состояние контакта и приду-
мать, как модернизировать стиль изложе-
ния. Можно пробовать деление потока 
на интенсивные фрагменты, перемежаю-
щиеся паузами релаксации. 

Но что можно сказать уверенно: требова-
ние увеличения темпа обязательно для ви-
деоматериалов, иначе зрители отключатся 
на 9-й секунде.

Концепция «Учебник 3.0»

Концептуальные положения «Школы 3.0» 
неизбежно приводят к выводу о том, что 
учебники тоже должны быть новыми. Не по-
тому, что старые нехороши, просто нужен 
совсем другой формат. 

Главная задача учебника — создать то, что 
мы называем «понятийно-сущностный кар-
кас предмета». С него и надо начинать каж-
дый раздел (длинные вступления и заигры-
вания никого уже не впечатляют). За основной 
структурой должны следовать практические 
инструкции. После чего мы можем перейти 
к изложению сведений. Прямо так можно 
и помечать: мол, «для сведения». 

С точки зрения навигационных требований 
важно, чтобы «каркас» был хорошо визуа-
лизирован и помещался на одной странице. 
На рисунке показан макет такого формата 
на примере некоторого раздела физики.

Надо сказать, что речь идёт, скорее всего, 
об электронном формате учебника, в кото-
ром технически удобно реализуется нави-
гация, уровни изложения, использование 
мультимедиа. По нашим представлениям, 
каждый раздел сопровождается десятками 
коротких роликов.

Заключение

Вместо заключения и в соответствии с ду-
хом «Школы 3.0» передаём данный текст 
в общественную собственность. Каждый 
может использовать его целиком или фраг-
менты на своё усмотрение и нисколько 
не обязан согласовывать это с бывшим 
владельцем. Ссылки на источник были бы 
любезностью, но не обязательны.
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Надеемся, что кто-то будет вдохновлён 
на продолжение исследований и напишет 
на эту тему множество диссертаций.

Постскриптум

Пока мы писали этот текст, пришла панде-
мия и сказала: вы на правильном пути, 
только не забудьте включить в план созда-
ние правильного портала альтернативного 
дистанционного обучения. А пока наша ко-
манда запускает проект онлайн-курса 
«Пандемические посиделки». Начнём 
с программы «Физика 7-го класса за шесть 
уроков». �

Рис. Макет структуры раздела учебника
* «Сакральные истины» — важные тезисы, следствия, о которых часто забывают сказать.

Вступление
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«Сакральные истины»

Инструкция по вычислениям
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«Сакральные истины»

Инструкция по вычислениям
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«Сакральные истины»
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Введение

Домашняя учебная работа школьников 
в последнее время всё чаще оказывается 
в центре внимания представителей педаго-
гического сообщества. Растёт неудовлётво-
ренность организацией, объёмом, содержа-
нием домашней работы. Высказываются 
мнения, что хорошо было бы обойтись без 
домашних заданий.

Если мы сравним формулировки домаш-
них заданий 60–70-летней давности с сов-
ременными, то увидим мало отличий: по-
прежнему задаётся параграф, который 
нужно прочитать и пересказать, либо от-
ветить на вопросы к параграфу; выучить 
правило и выполнить упражнения под оп-
ределёнными номерами. Да, сегодня до-

машнее задание 
з а п и с ы в а е т с я 
в  эл е к т р о н н ы й 
дневник, но ни фор-
мулировка  е го , 
ни сущность не ме-
няются. 

Изменилась жизнь, изменились требования 
к выпускнику, а домашняя работа остаётся 
прежней. Образовательный стандарт ори-
ентирован на сис темно- деятельностный 
подход, приоритетным становится форми-
рование учебной деятельности ученика, 
а домашние задания направлены на фор-
мирование пресловутых ЗУНов — знаний, 
умений, навыков. Более того, серьёзные 
дидактические исследования, посвящён-
ные домашней работе, последние 50–
60 лет также не проводятся. А ставшие 
классическими фундаментальные иссле-
дования были выполнены в 40–60 гг. 
ХХ века и являются до сих пор основой 
проектирования самостоятельной деятель-
ности обучающихся в школе (А.В. Гриднев, 
Е.Я. Голант, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 
Н.Н. Поспелов, Л.Н. Скаткин, М.Н. Скаткин) 
. Исследования 70–80-х гг. ХХ века в ос-
новном касались изучения проблемы до-
машней учебной работы в частных мето-
диках, а после 90-х годов эта проблема 
затрагивалась в единичных исследовани-
ях, массово «не пришедших» в общеобра-
зовательную школу (О.В. Муртазина, 
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Л.В. Скокова, Т.В. Ро гозина) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
В 2019 г. была защищена кандидатская 
диссертация одного из авторов этой ста-
тьи — И.В. Усковой, в которой показаны 
необходимые направления изменений до-
машней учебной работы [9]. И это, пожа-
луй, одно из немногих исследований в пос-
ледние годы.

Постановка проблемы

Массовый переход школ России (и многих 
других стран мира) на дистанционное обу-
чение весной 2020 г. ярко высветил пробле-
мы домашней работы и позволил наметить 
пути их решения.

Дистанционное обучение в нашей стране 
преимущественно организовано в двух 
форматах: 1) онлайн-обучение на платфор-
мах Skype, Zoom, Mirapolis и других; 2) оф-
флайн-обучение, а по сути — самостоя-
тельная работа учащихся дома по заданиям 
учителя. 

Первый формат позволяет осуществить вза-
имодействие учителя и учащихся в реаль-
ном времени, хоть и на расстоянии. Учителя 
ведут уроки из класса или из дома, видят 
лица учеников на экране. Дидактические ос-
новы такого урока те же, что и в традицион-
ном обучении с некоторой спецификой: вос-
приятие на экране «говорящей головы» 
педагога не способствует длительному удер-
жанию внимания учащихся, гораздо слабее 
эмоциональное воздействие, более тща-
тельно нужно продумывать виды деятель-
ности учащихся и обратную связь.

Конечно, возникают технические проблемы: 
неустойчивая связь, особенно при повышен-
ной нагрузке на сети, при включённых мик-
рофонах учеников посторонние шумы, 
не все онлайн-платформы приспособлены 
к общению учителя с классом, в котором 
не 10–15, а 25–30 учеников. Постепенно, 
в той или иной степени, данные проблемы 
решаются, но это не проблемы дидактики. 

Проблема дидактики — как в условиях он-
лайн-общения учителя с учениками провес-
ти эффективный урок, обеспечивающий 
успешное усвоение содержания образова-
ния. Отметим, что психологические основы 
усвоения материала остаются прежними, 

приобретая определённую специфику в ус-
ловиях дистанционного урока. 

Результаты исследования

Известно, что процесс усвоения учебного 
материала включает его восприятие, ос-
мысление, обобщение и систематизацию, 
встраивание нового материала в имеющу-
юся у ученика систему знаний, применение 
усвоенного. Прохождение данных этапов 
обеспечивает прочное усвоение, дополнен-
ное неоднократным повторением материа-
ла. В настоящее время способы восприятия 
материала расширились: это не только вос-
приятие информации от учителя, преиму-
щественно аудиальное (на слух) с визуаль-
ным подкреплением, это и самостоятельный 
поиск информации учащимися, и обсужде-
ние проблемы в группе, и самостоятельные 
действия экспериментального характера, 
направленные на поиск тех или иных зако-
номерностей. Восприятие информации мо-
жет быть распределённым во времени 
и пространстве: оказываясь в информаци-
онных потоках, фрагменты информации, 
которая будет подробно и глубоко осваи-
ваться на уроках, ученики могут приобрес-
ти ранее, до урока — в обучающих про-
граммах в средствах массовой информации, 
в Интернете, при посещении музеев, в ходе 
собственных экспериментов.

Мы понимаем, что виртуальный урок не мо-
жет идти 45 минут как традиционный, ре-
альный. Общение с помощью компьюте-
ра — это и нагрузка на зрение, и сложности 
с удержанием внимания. Виртуальные уро-
ки сейчас в основном длятся 30 минут (хотя 
длительность их не регламентируется), что 
требует чёткого выделения учителем ос-
новного материала, который должен быть 
усвоен учениками, специального поиска 
приёмов, которые обеспечивают вовлечён-
ность учащихся.

Второй формат дистанционного обучения 
построен по-другому: ученикам выдаётся 
объёмное задание, которое они должны 
выполнить самостоятельно дома. Если 
у родителей есть возможность, они помо-
гают. Затем выполненное задание нужно 
сфо то графировать или отсканировать 
и переслать учителю до определённого 
времени.
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Отметим, что задания, которые предлага-
лись ученикам в период вынужденного дис-
танционного обучения, чаще всего не отли-
чались от обычных домашних заданий, 
только объём их оказался в 2 раза боль-
ше — ученики дома выполняли и классную, 
и домашнюю работу.

Например, в начальных классах школьники 
в 8:30 получали следующие задания.

Русский язык: 1. Классная работа: прочи-
тать правило на стр. 120 и выполнить уп-
ражнения 245 и 246 письменно в тетради. 2. 
Домашняя работа: выучить правило на стр. 
120 и письменно выполнить упражнение 
248, записать 15 словарных слов на букву 
К, выделить в них орфограммы, поставить 
ударения. 

Математика: 1. Классная работа: № 331, 
332, 333, 334. 2. Домашняя работа: № 335, 
336, 337, повторить формулы.

Литературное чтение: прочитать «Приклю-
чения Алисы» Кира Булычёва, выполнить 
тест по произведению на одной из образо-
вательных платформ.

Технология: выполнить чертёж ракетоноси-
теля в масштабе 1:2 (образец на стр. 112 
рабочей тетради).

При этом классную работу по математике 
и русскому языку ученику младших классов 
необходимо сфотографировать и выслать 
либо на электронный адрес учителя, либо 
через электронный дневник до 13:00, до-
машнюю работу — до 18:00. Сделать тест 
необходимо в этот же день, предваритель-
но зарегистрировавшись на онлайн-плат-
форме. Фотографию чертежа по техноло-
гии надо было отправить через указанный 
учителем мессенджер. 

Такая организация дистанционного обуче-
ния высветила негативные стороны обыч-
ной домашней работы, в частности связан-
ные с тем, что объяснения нового материала 
учителем не было, а объём самостоятель-
ной работы учащихся резко увеличился. 
Более того, домашние задания не проверя-
лись и никак не оценивались, так как сами 
учителя не справлялись с объёмом и новым 
форматом (в виде фотографии) прислан-
ных им работ. Соответственно, через не-

сколько дней резко упала мотивация даже 
у самых прилежных и добросовестных уче-
ников.

Вместе с тем некоторые педагоги подели-
лись методическими находками: учитель 
записывает пятиминутный ролик с объясне-
нием материала, в котором старается мак-
симально доступно преподнести учебный 
материал. Если это правило, то показыва-
ет, как его применять, если новое поня-
тие — разъясняет, выделяет основные при-
знаки, формулирует определение.

Важно, что ролик записывает именно тот 
учитель, который преподаёт предмет в дан-
ном классе, потому что дети привыкли к его 
стилю, темпу объяснения, голосу. Запись но-
вого материала покажет учащимся, что они 
не оставлены без помощи учителя, он по-
прежнему организует их познавательную 
деятельность, эмоционально воздействует. 

Эту методическую находку хорошо было бы 
оставить и на период традиционного обуче-
ния, в отсутствие дистанционного — ученик 
на уроке может не воспринять материал, от-
влечься, поэтому возможность прослушать 
его ещё раз (и даже не один) дома — это 
возможность успешно освоить содержание.

Дистанционное обучение выявило проблему 
обучения планированию и выполнению до-
машнего задания или формированию у уча-
щихся регулятивных умений, которым недо-
статочно было уделено внимание в период 
классно-урочного обучения. Развивались 
они в основном спонтанно, бессистемно. Од-
нако важно научить школьников работе 
с электронным или традиционным дневни-
ком, планированию своей учебной деятель-
ности, последовательности действий. Хоро-
шо, если это произойдёт на уроке. 

Дневник школьника — организующее зве-
но домашней учебной работы. Сейчас шко-
лы переходят на использование электрон-
ного дневника, а проблема обучению работе 
с ним становится особенно важной. Уча-
щимся необходимо показать, как ориенти-
роваться в дневнике, находить запись до-
машнего задания, открывать прикреплённые 
к нему ссылки на интернет-ресурсы и фай-
лы, «отмечать» выполнение домашней ра-
боты по предмету, выполнять спроектиро-
ванные учителем домашние учебные 



55ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

задания на основе электронного дневника 
и отправлять ему результаты своей само-
стоятельной учебной деятельности.

Школьника важно научить расставлять при-
оритеты при подготовке домашней работы. 
Приведём пример, как это можно сделать.

Начать с показа на экране разворота электрон-
ного или традиционного дневника (рис. 1).

Обсудить с учащимися следующие вопросы.

1. Сегодня, 15 апреля, уроки в школе закон-
чились. Какие домашние задания необхо-
димо выполнить на завтра?

2. Когда необходимо начать учить стихотво-
рение М.Ю. Лермонтова «Парус», заданное 
на 19 апреля? Почему?

3. В четверг, 18 апреля, запланирована кон-
трольная работа по математике. Но одну 
тему ты пропустил. Когда необходимо на-
чать готовиться к контрольной работе, что-
бы осталось время на то, чтобы задать воп-
рос учителю, если самостоятельно в этой 
теме ты не сможешь разобраться? 

4. Необходимо ли дома дорисовать к 19 ап-
реля начатую на предыдущем уроке ИЗО 
картину?

5. Какого числа можно выполнить задание 
по биологии на 19 апреля?

6. Предположим, что в среду ты посещаешь 
спортивную секцию и времени на домаш-
ние задания остаётся крайне мало. Какие 
задания на среду лучше сделать в выход-
ные? Или в понедельник?

Домашняя работа Домашняя работа

Понедельник, 15 апреля Четверг, 18 апреля

Английский язык
Русский язык
Математика
История 
Литература
Физкультура 

Математика Подготовка к к/р по темам 
пар. 33–40 (повторить теорию)Математика

Русский язык

Английский язык Выучить лексику из модуля 11.

Музыка Повторить гимн России

Вторник, 16 апреля Пятница, 19 апреля

Русский язык
Сделать развёрнутый план 
параграфа 34.

Русский язык

Математика
Выучить правило на стр. 
115.

Литература
Наизусть выучить стихотворе-
ние «Парус» М.Ю. Лермонтова

Биология Параграф 45 (повторение) История

МХК
Подготовить устный рас-
сказ об одной из картин 
И.И. Шишкина.

Биология
Ответить на вопросы 
на стр. 257 (устно)

Технология
Технология

Принести форму ИЗО
Принести начатую на про-
шлом уроке картину

Среда, 17 апреля

Информатика

Повторить правила созда-
ния презентаций, попробо-
вать сделать 1 слайд 
с оформлением.

Физкультура

Русский язык Упр. 125.

Литература
Прочитать рассказ 
Л. Андреева «Кусака»

Математика №245, 246.

Рис. 1. Макет разворота электронного или традиционного дневника
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7. На 18 апреля по английскому языку зада-
но выучить лексику из модуля 11. Когда не-
обходимо уточнить, сколько слов для заучи-
вания он включает? Предположим, что 
слова сложные для заучивания и их много. 
Как необходимо организовать работу, что-
бы добиться наилучшего результата?

8. Какие задания можно сделать на выход-
ных перед началом данной учебной неде-
ли?

По данному образцу учителя могут выстро-
ить обучение школьников рациональным 
способам планирования выполнения до-
машней работы на примере их электронных 
дневников.

В любом случае, задавая домашнее зада-
ние, на первых порах целесообразно зада-
вать и алгоритм его выполнения. Например: 
1) приготовь тетрадь, ручку, простой каран-
даш, ластик, цветные карандаши, линейку; 
2) открой учебник, найди задание 7 на стра-
нице 4; 3) прочти задание и подумай, что 
требуется в этом задании и т.д. Конечно, 
по мере взросления ученика алгоритм бу-
дет изменяться, блоки управления учебной 
деятельностью станут более крупными 
и менее конкретными.

Дистанционное обучение — время про-
лонгированных домашних работ. Такие 
работы могут быть двух видов: темати-
ческие и модульные. Оба вида работ пос-
троены по одному принципу: выбирается 
единица учебного материала (например, 
одна тема, правило, формула) по про-
грамме в тематической домашней работе 
или тема, которая изучалась ранее в раз-
ных темах, курсах, модулях и требует пов-
торения и закрепления в модульной до-
машней работе) [9, с. 86–90], и на её 
основе выстраивается учителем самосто-
ятельная деятельность школьников. Про-
лонгированная домашняя работа должна 
включать:

1) цель (школьник должен чётко понимать, 
зачем он выполняет данную работу, ка-
кое умение или навык у него должен 
сформироваться);

2) теоретическую часть (в виде указания 
страниц в учебнике, записи видеоролика, 
ссылки на онлайн-урок);

3) систему учебных заданий для самостоя-
тельной работы в порядке их выполнения 
школьником (задания из учебника, пе-
чатной рабочей тетради, тестов на обра-
зовательных платформах);

4) систему оценивания (учитель сообщает 
школьнику, какие работы, когда и как бу-
дут оценены);

5) сроки выполнения (общий срок выполне-
ния работы (в начальной школе — одна 
неделя; в основной — две недели; в стар-
шей — 2–3 недели) и при необходимости 
промежуточные сроки сдачи выполнен-
ных заданий);

6) педагогическое сопровождение (необхо-
димо продумать способ связи учителя 
и учеников, чтобы была возможность за-
дать вопрос, например через электрон-
ный журнал или мессенджеры);

7) контроль (на этапе организации пролон-
гированной домашней работы школьник 
должен знать, какой контроль предусмот-
рен после её выполнения, например кон-
трольная работа, устное собеседование, 
тест).

Все названные компоненты пролонгирован-
ной домашней работы сообщаются уча-
щимся в день выдачи. Также учитель может 
сделать план работы на один лист для уча-
щихся, где кратко будет изложена последо-
вательность действий школьника, сроки 
сдачи работ и контроля, а ученики будут 
вычёркивать выполненные пункты плана.

Таким образом, пролонгированная домаш-
няя учебная работа будет направлена на ор-
ганизацию повторения, систематизации, 
обобщения полученных знаний, формиро-
вание регулятивных и информационных 
умений школьников в ходе самостоятель-
ной, но организованной учителем учебной 
деятельности.

При повышении доли самостоятельной 
учебной деятельности школьников в усло-
виях дистанционного обучения неизбежно 
возникает вопрос о списывании ответов 
на заданные учителем задания. Что, если 
школьники будут списывать друг у друга, 
ведь сфотографировать решённую задачу 
и отправить её в WhatsApp однокласснику 
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труда не составит. В качестве решения про-
блемы видятся два пути: 1) задать каждому 
ученику свою, отличающуюся от других за-
дачу. Наверное, это нереально сделать учи-
телю для 30 учащихся, но современные 
электронные учебники и обучающие плат-
формы имеют возможность по одной теме 
сгенерировать столько задач, сколько необ-
ходимо; 2) задать задачу творческого ха-
рактера или жизненно-практическую, кото-
рая заинтересует ученика, и он выполнит 
её с удовольствием. Это же относится к за-
дачам-проектам, допускающим выполнение 
в группе.

Разнообразие домашних заданий важно 
не только в дистанционном обучении, но 
и в традиционном учебном процессе. В ка-
честве домашних заданий могут выступить 
задания, выполнение которых предусмот-
рено на основе электронных устройств 
(компьютер, планшет); целесообразно уве-
личение доли творческих заданий, переход 
к интересным практико-ориентированным 
заданиям, непосредственно связанным 
с жизнью школьника, ставящим целью фор-
мирование позитивной картины мира; при 
этом задания могут быть не только общи-
ми, обязательными для всего класса, но и 
по выбору, по желанию школьника или ре-
комендованные учителем.

Разнообразие домашних заданий застав-
ляет задуматься и о расширении системы 
их оценивания. Не всё можно оценить 
по пятибалльной системе, да и иногда 
в этом нет необходимости, гораздо важнее 
комментарий учителя, позволяющий улуч-
шить работу в следующий раз, не допус-
тить ошибки. В этой связи особое значение 
приобретает введение формирующего оце-
нивания (О.Н. Крылова, Е.К. Михайлова, 
М.А. Пинская, И.С. Фишман), то есть оце-
нивание демонстрируемых учащимися зна-
ний, умений, навыков и способов деятель-
ности предметного и метапредметного 
характера, при котором устанавливается 
обратная связь между учеником и учите-
лем. Цель этой связи — «мотивирование 
учащихся на дальнейшее обучение, плани-
рование целей и путей их достижения» [1, 
c. 175]. С помощью формирующего оцени-
вания полученные школьником результаты 
сравниваются с его предыдущими резуль-
татами, и в этом процессе развиваются 
учебные умения и навыки, а также навыки 

самоконтроля и самооценивания. Такая ра-
бота происходит на основе системы ком-
ментариев, помет, рекомендаций к выпол-
нению работы над ошибками и к дальнейшей 
индивидуальной работе школьника по пред-
мету. Формирующее оценивание как бы 
встроено в процесс обучения и направлено 
на реализацию идеи индивидуальной тра-
ектории обучения школьника, так как ком-
ментарии и рекомендации у каждого уче-
ника от учителя будут свои. Преимущество 
этого вида оценивания заключается ещё и 
в психологическом комфорте школьника, 
который понимает, что выполненная рабо-
та важна не только для него, но и для учи-
теля, который может как высказать свои 
замечания к ней, так и похвалить, приобод-
рить школьника.

Заключение

Итак, организация домашней учебной ра-
боты — сложный многоплановый процесс, 
к которому необходимо относится так же 
серьёзно, как и к планированию и органи-
зации урока, дистанционного или очного. 
Возникает вопрос: можно ли обойтись 
в школе без домашних заданий? В целом 
можно, но для этого процесс обучения дол-
жен быть построен так, чтобы и усвоение, 
и осмысление, и закрепление, а возможно, 
и повторение учебного материала осущест-
влялось на уроках. Достаточно легко это 
реализовать в школе полного дня, когда 
домашняя работа перейдёт в классную, то 
есть полный цикл усвоения материала бу-
дет осуществлён в ходе учебного дня 
в школе. Снизить объём домашних зада-
ний можно, если сменить ориентацию про-
цесса обучения с «знаниевых» результа-
тов, на результаты «деятельностные», 
«личностные». Для школьника главным 
тогда будет развитие интеллекта, волевых 
и эмоциональных качеств, а не заучивание 
текстов — соответственно, и характер до-
машних заданий может измениться. Отве-
чая на вопрос, можно ли в школе обойтись 
без домашних заданий, мы скажем так: 
в существующих условиях организации 
учебного процесса, когда базовой систе-
мой является классно-урочная система, от-
казаться от домашних заданий нельзя, 
но изменить их в тех направлениях, о кото-
рых сказано выше, не только нужно, но 
и жизненно необходимо. �
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Современные запросы общества требует 
от любого преподавателя постоянного са-
мосовершенствования и повышения уров-
ня профессиональной подготовки. Педаго-
гический состав и коллектив определяет 
и непосредственно влияет в дальнейшем 
на качество учебного процесса. Одна 
из задач директора школы не только со-
здать организационно педагогические ус-
ловия для успешного взаимодействия уча-
щихся с учителями и учителей с коллегами 
(ком му никативная компетенция), но и сде-
лать правильный выбор, обеспечить про-
фессиональными кадрами педагогический 
состав. 

В этой связи встаёт вопрос о том, как не со-
вершить ошибку, на что опираться при вы-
боре и какими компетенциями должен об-
ладать молодой учитель. Директор школы 
как руководитель образовательного учреж-
дения начального и основного общего об-
разования должен иметь свои критерии от-
бора в соответствии с профессиональным 
стандартом будущего педагога. 

Общая глобализация выдвигает на первый 
план в том числе и проблему владения педа-
гогами английским языком (иноязычная 
компетенция) в качестве базового языка 
международного общения (компетенция 
межкультурного взаимодействия). В услови-

ях современных реалий жизни образова-
тельных учреждений, возможно, утопично 
прозвучит фраза, что все учителя и воспита-
тели будут активно пользоваться иноязыч-
ной компетенцией в рабочей обстановке, 
но позитивным остаётся тот факт, что есть 
время уже сейчас подготовиться к грядущим 
в скором будущем изменениям и достойно 
встретить и принять ориентир на всеобщие 
стандарты в образовательном процессе 
на федеральном уровне. Стоит задуматься и 
о тенденции сдачи международных тестов, 
сертифицирующих деятельность, в том чис-
ле образовательную, набирающей популяр-
ность в последнее время ввиду создания 
единого образовательного пространства.

Мировое образовательное пространство оп-
ределяет необходимость согласования об-
разовательных стандартов России с общи-
ми тенденциями, поэтому иноязычная 
коммуникативная компетенция в современ-
ном поликультурном мире должна найти от-
ражение в этих нормативно-правовых доку-
ментах: ФГОС 3++ и профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования (воспитатель, учитель))», явля-
ющихся описательным рамочным инстру-
ментом для создания организационно-педа-
гогических условий для её формирования.
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Программа обучения по любому направле-
нию на первой ступени высшего професси-
онального образования на уровне бакалав-
риата включает три категории компетенций: 
универсальные компетенции (УК), обще-
профессиональные компетенции (ОПК) 
и профессиональные компетенции (ПК). 
Интересующая нас иноязычная коммуника-
тивная компетенция, а также межкультур-
ная компетенция, индикаторы её достиже-
ния или сформированности определены 
в категории УК под номерами 4 и 5 и в ка-
тегории ОПК под номером 7, в соответ-
ствии с ФГОС 3++ (табл. 1).

В профессиональном стандарте «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель))» в уровне квалифи-
кации 6, соответствующем уровню бака-
лавриата, описаны общетрудовые и трудо-
вые функции, разбитые на подкатегории: 
А/01 «Общепедагогическая функция. Обу-
чение»; А/02 «Воспитательная деятель-
ность; А/03 «Развивающая деятельность». 
При этом они имеют чёткую рамочную 
структуру и логику построения, иными сло-
вами, систему: от трудовых действий, пред-
ставляющих собой процесс, к умениям 
и навыкам. Нами были отобраны и приве-
дены в табл. 2 трудовые действия, необхо-
димые умения и навыки, имеющие непос-
редственное отношение к коммуникации 
и межкультурному взаимодействию. 

Говоря об обобщённой педагогической 
функции профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования (воспитатель, учитель))», стоит от-

метить, что акцент сделан на знание основ 
поликультурного образования у выпускни-
ков программы бакалавриат с целью даль-
нейшего формирования толерантного отно-
шения и позитивных образцов поли куль-
турного общения, а также навыков 
социального поведения и поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных се-
тях у учащихся в дошкольных, начальных, 
основных общих, средних общих образова-
тельных учреждениях [9].

На следующем этапе мы постарались в про-
фессиональном стандарте педагога (обоб-
щённая общепедагогическая функция (обу-
чение, развитие, воспитание)) найти 
общепрофессиональную компетенцию, ко-
торая, по нашему мнению, связана с комму-
никацией — это способность взаимодей-
ствовать с участниками об ра зо вательных 
отношений в рамках реализации образова-
тельных программ. Данная компетенция яв-
ляется обязательной для включения в про-
грамму для педагогический специальностей 
любого направления, в отличие от профес-
сиональных компетенций, которые высшее 
учебное заведение в праве определять 
на свой выбор. Полученные результаты при-
ведены в табл. 3.

Если соотнести общепедагогические функ-
ции, касающиеся обучения, воспитания 
и развития (трудовое действие, знание, 
умение), и общепрофессиональную компе-
тенцию будущего педагога, то мы увидим 
их детально проработанное и логично вы-
строенное описание в разрезе взаимодей-
ствия участников образовательного про-
цесса. Пример представлен в табл. 4.

Взаимодействие участников образователь-
ного процесса строится на универсальных 
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Таблица 1

Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника

Коммуникация 
УК 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном языке 
РФ и иностранном(-ых) языке(-ах)

Межкультурное взаимодействие
УК 5. Способен воспринимать межкультурное разнообра-
зие общества в социально историческом, этическом и фи-
лософском контекстах

Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации образова-
тельных программ 
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учебных действиях и базируется на основе 
универсальной коммуникативной компетен-
ции, выражающейся в способности осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах. Более подробно ин-
дикаторы достижения и уровни сформиро-
ванности этих компетенций должны быть 
прописаны в образовательной программе 
уровня бакалавриат любой направленности 
или специальности в соответствии с ФГОС 
3++. Универсальные компетенции и обще-
профессиональные устанавливаются ФГОС 
и полностью переносятся в образователь-
ную программу. 

Возвращаясь к вопросу о компетенциях пе-
дагогического состава, мы можем судить 
о том, что введение нового образовательного 
стандарта ФГОС 3++ предполагает овладе-
ние иноязычной коммуникативной компе-
тенций молодыми специалистами на таком 
уровне, который поможет в использовании 
современных информационно-коммуника-
тивных средств, и умение вести обмен де-
ловой информацией в устной и письмен-
ной формах не менее чем на одном 
иностранном языке для общения с колле-
гами и участниками образовательного 
процесса на международном уровне. 

Таблица 3

Обобщённая общепедагогическая функция (обучение, воспитание, развитие), 
относящаяся к взаимодействию с участниками образовательных отношений

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Реализация современных, в том числе интер-
активных, форм и методов воспитательной 
работы, использование их как на занятии, так 
и во внеурочной деятельности. 
Использование конструктивных воспитатель-
ных усилий родителей (законных представите-
лей) учащихся, помощь семье в решении воп-
росов воспитания ребёнка. 
Взаимодействие с другими специалистами 
в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.
Разработка (совместно с другими специалис-
тами) и реализация (совместно с родителями, 
законными представителями) программ инди-
видуального развития ребёнка

Организовывать различ-
ные виды внеурочной 
деятельности. 
Общаться с детьми, при-
знавать их достоинство, 
понимая и принимая их. 
Формировать детско-
взрослые сообщества

Основные закономер-
ности семейных отно-
шений, позволяющие 
эффективно работать 
с родительской обще-
ственностью. 
Закономерности фор-
мирования детско-
взрослых сообществ, 
их социально-психоло-
гические особенности 
и закономерности раз-
вития детских и под-
ростковых сообществ

Таблица 2

Обобщённая общепедагогическая функция (обучение, воспитание, развитие), 
относящаяся к коммуникации и межкультурному взаимодействию

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной 
среде.
Формирование и реализация программ разви-
тия универсальных учебных действий, образ-
цов и ценностей социального поведения, на-
выков поведения в мире виртуальной реаль-
ности и социальных сетях, формирование то-
лерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения.
Формирование навыков, связанных информа-
ционно-коммуникативными технологиями. 
Использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех учащихся, для 
которых русский не является родным 

Разрабатывать (осваи-
вать) и применять совре-
менные психолого-педа-
гогические технологии, 
основанные на знании 
законов развития лич-
ности и поведения в ре-
альной и виртуальной 
среде. 
Cтроить воспитательную 
деятельность с учётом 
культурных различий де-
тей, половозрастных 
и индивидуальных осо-
бенностей

Основы психодидакти-
ки, поликультурного 
образования, законо-
мерностей поведения 
в социальных сетях



БОРОДИНА М.Ю.  ЗАЧЕМ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ62

Тесты Кембриджского университета (DEL-
TA, CELTA, TKT) пользуются большой попу-
лярностью среди преподавателей английс-
кого языка, потому что они подтверждают 
квалификацию на международном уровне 
и тем самым дают право преподавателю 
вести образовательную деятельность в лю-
бой стране мира, делают его более мобиль-
ным, конкурентным на рынке образователь-
ных услуг. Данные тесты состоят из модулей 
на знание языка, методики преподавания 
и организации учебного процесса. В зави-
симости от выбранного направления тести-
рования можно сдать дополнительный мо-
дуль, например преподавание других 
предметов через английский язык или анг-
лийский для специальных или академичес-
ких целей. Каждый модуль любого теста 
может сдаваться независимо или отдельно 
друг от друга [22]. Иными словами, иноя-
зычная коммуникативная компетенция 
и уровень её сформированности оценива-
ется отдельно от навыков и умений органи-
зации учебного процесса. Она служит лишь 
базовой для ведения основной трудовой 
деятельности и взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ. 

Данные тесты выходят далеко за рамки 
преподавания только английского языка, 
они доступны для преподавателей любых 
предметов, обладающих определённым 

уровнем сформированности иноязычной 
компетенции. Критерии оценивания данных 
тестов соответствуют международным 
стандартам. В частности, Общеевропейс-
кой шкале языковых компетенций (CEFR), 
которая используется для описания уровня 
владения иностранным языком. 

Особенно интересным является дополни-
тельный модуль экзамена TKT: CLIL, кото-
рый тестирует знания кандидатов, необхо-
димые для преподавания различных 
предметов на иностранном языке. Этот мо-
дуль содержит следующие аспекты: знание 
способов организации учебной деятельнос-
ти на уроке с целью её активизации, знание 
функций и роли учителя и учащихся на уро-
ке, знание групповых форм работы на уро-
ке и умение их использовать. Необходимо 
отметить, что это соотносится с описанны-
ми ранее трудовыми действиями, званиями 
и умениями обобщённой педагогической 
функции профессионального стандарта 
«Педагог» и универсальными компетенци-
ями выпускника бакалавриата, описанных 
в ФГОС 3++ («использовать и апробиро-
вать специальные подходы к обучению 
в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе 
с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; обучаю-

Таблица 4

Компетенция Трудовое действие Знает Умеет

Способен взаи-
модействовать 
с участниками 
образователь-
ных отношений 
в рамках реали-
зации образова-
тельных про-
грамм

1. Реализация современных, 
в том числе интерактивных, 
форм и методов воспитатель-
ной работы, использование их 
как на занятии, так и во вне-
урочной деятельности. 
2. Использование конструктив-
ных воспитательных усилий 
родителей (законных предста-
вителей) учащихся, помощь 
семье в решении вопросов 
воспитания ребёнка. 
3. Взаимодействие с другими 
специалистами в рамках пси-
холого-медико-педагогическо-
го консилиума.
4. Разработка (совместно 
с другими специалистами) 
и реализация (совместно с ро-
дителями, законными предста-
вителями) программ индивиду-
ального развития ребёнка

1. Организовывать 
различные виды 
внеурочной де-
ятельности. 
2. Общаться с де-
тьми, признавать их 
достоинство, пони-
мая и принимая их. 
3. Формировать де-
тско-взрослые со-
общества

1. Основные закономер-
ности семейных отно-
шений, позволяющие 
эффективно работать 
с родительской обще-
ственностью. 
2. Закономерности фор-
мирования детско-
взрослых сообществ, их 
социально-психологи-
ческие особенности 
и закономерности раз-
вития детских и подрос-
тковых сообществ
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щихся с ОВЗ»).

Обратимся к требованиям, предъявляе-
мым к кандидатам для сдачи данного экза-
мена. Главное и основное условие — это 
знание языка на уровне (самодостаточное 
владение) B1/B2 согласно терминологии 
Общеевропейской шкалы определения 
уровня владения языком Совета Европы. 
Дескрипторы этих уровней описывают 
сформированность иноязычной коммуни-
кативной компетенции, используя такие 
формулировки, как понимаю, умею, могу 
[10]. Эта структура легко ложится на струк-
туру универсальных компетенций выпуск-
ника бакалавриата в соответствии с ФГОС 
3++, состоящих из знаний, умений и инди-
каторов достижений. Уровня B1 достаточ-
но для понимания общих идей в общении 
на работе, учёбе, досуге и умения состав-
лять связные высказывания на общие или 
интересующие темы. Обладатель этого 
уровня может высказать и обосновать своё 
мнение и будущие планы. Уровня B2 до-
статочно для понимания общего смысла 
сложных текстов на абстрактные и слож-
ные темы и умения подробно изложить 
собственное мнение, взгляд на основную 
проблему, анализируя преимущества и не-
достатки. Данные уровни полностью соот-
ветствуют коммуникативной универсаль-
ной компетенции, достижение уровня 
сформированности которой выражается 
в умении вести обмен деловой информаци-
ей в устной и письменной формах не менее 
чем на одном иностранном языке с исполь-
зованием современных информационно-
коммуникативных средств. 

Структурированность, модульность, компе-
тентностный и деятельностный подходы, 
соответствие дескриптивным европейским 
оценочным рамкам, удобство и согласован-
ность с трудовыми функциями делают его 
приемлемым для включения в образова-
тельные программы направления бакалав-
риата как языковых, так и неязыковых пе-
дагогических специальностей. 

Подводя итог, хотелось бы обратить внима-
ние на то, что в современных организацион-
но-педагогических условиях и с появлением 
образовательных стандартов, направлен-
ных на создание единого международного 
образовательного пространства, всё чаще 
поднимается вопрос о профессиональном 

становлении, компетенции и укомплекто-
ванности педагогических кадров. Эта про-
блема ложится на плечи руководителей об-
разовательных учреждений, которые, 
заботясь о престиже учебного заведения, 
стараются проводить качественный отбор 
в соответствии с требованиями образова-
тельных, профессиональных и международ-
ных стандартов. Проанализировав состав-
ляющие этих документов на предмет 
наличия коммуникативных компетенций как 
на родном, так и на иностранном языках 
среди универсальных и общепрофессио-
нальных, стоит обратить внимание на зна-
ние одного или нескольких языков, а также 
на уровень сформированности иноязычной 
компетенции, достаточный для обмена де-
ловой информацией и ведения трудовой де-
ятельности. Это будет существенным пре-
имуществом при устройстве на работу, 
а в скором будущем может быть включено 
в основные требования, предъявляемые 
к кандидатам на замещение вакантной 
должности педагога или воспитателя. �
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Яркой современной тенденцией индиви-
дуализации образования является внед-
рение тьюторских технологий, обеспечи-
вающих разработку индивидуальных об-
разовательных маршрутов школьников 
в различных сферах их жизни [1]. В связи 
с тем, что должность тьютора введена 
в небольшом количестве школ, тьюторс-
кие практики находят всё большее приме-
нение в деятельности классного руково-
дителя, который развивает в себе пози-
цию тьютора [2]. Представленная в статье 
рефлексивная технология индивидуально-
групповой работы со школьниками с ис-
пользованием графического моделирова-
ния может стать дополнительной углуб-
лённой формой работы со школьниками 
в рамках реализации социальных проек-
тов, индивидуальных образовательных 
маршрутов (ИОМ), педагогического кон-
сультирования. 

Две изложенные здесь формы проведения 
рефлексивного консультирования — «Об-
раз Я» и «Личная история» — можно про-
водить в индивидуальной и групповой 

форме с обязательным обсуждением. 
В групповой консультации могут участво-
вать не более пяти учащихся. Обязатель-
ной составляющей обеих технологий явля-
ется наличие графических моделей, форма 
которых задаётся педагогом, а содержа-
ние наполняется школьником. Иницииро-
вание беседы и работы с моделями проис-
ходит через ответы или размышления 
школьников над проблемными вопросами, 
сформулированными педагогом. 

Самым важным при реализации обеих 
технологий является грамотная профес-
сиональная позиция педагога, предусмат-
ривающая не доминирование над ребён-
ком, не навязывание ему своих целей, 
способов их достижения, не наличие оце-
ночных и принижающих суждений, а вни-
мательность, уважительность в отноше-
нии любых высказываний школьника, 
способность к активному слушанию, пре-
доставление свободы выбора, совмест-
ные размышления. Данное условие явля-
ется концептуально важным в педагогике 
поддержки [3].
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Главное, чтобы решения принимал сам ребё-
нок, чтобы сам ребёнок определял свои цели, 
желания. Педагог же выступает как фасили-
татор, инициатор стремления к личностному 
развитию ученика через создание безопас-
ной развивающей рефлексивной среды. 

Рефлексивная 
консультация «Образ Я»

1. Каждому участнику консультации 
(в групповой форме) выдаётся по два лис-
та формата А4. На первом листе должна 
быть распечатана модель, представленная 
на рис. 1. На втором листе — модель 2, 
представленная на рис. 2. Важно цветное 
оформление элементов модели (синие 
и красные квадраты, которые мы по техни-
ческим причинам заменили для журнала 
на белые и серые соответственно). Лучше, 
если школьники будут сидеть за столом 
поодиночке, чтобы не было отвлекающих 
факторов. 

2. Педагог предлагает школьникам рас-
смотреть первую модель и заполнить её, 
вдумчиво и честно. Учитель описывает 
структуру модели, отвечает на интересую-
щие школьников вопросы. Особое внима-
ние учитель уделяет конфиденциальности 
той информации, которую вносит в модель 
ребёнок. Педагог обязательно должен ска-
зать, что содержание модели никто не уви-
дит без согласия автора. Учитель во время 
заполнения школьниками модели может 
помогать им, отвечая на вопросы, но не под-
сказывая. Лучше всего на вопрос ребёнка 
отвечать вопросом, который побуждает 
ученика к дальнейшим размышлениям. 
В среднем эта работа занимает 15–20 минут.

3. После заполнения модели 1 педагог пред-
лагает посмотреть на неё «сверху», проана-
лизировать в целом. Красные (серые) квад-
раты — это позитивные стороны жизни, 
а синие (белые) — негативные. Какие из них 
заполнены больше? Почему? Позитивные 
стороны сопровождают соответствующие 
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Рис. 1. Графическая модель «Образ Я» (1)
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положительные эмоции, негативные сторо-
ны — нейтральные и порой отрицательные 
эмоции. В целом это создаёт общий жизнен-
ный тон, настрой, отношение. Это определя-
ет судьбу. Ведь зачастую человек не может 
изменить событие, другого человека, заня-
тие, но он может изменить отношение к ним. 
Это наполняет жизнь положительными эмо-
циями, интересом, планами, активностью. 
Изменить отношение к чему-либо непросто, 
но при определённых условиях — можно!

4. Учитель может предложить каждому уче-
нику выступить с коротким анализом за-
полненной модели 1, затронув следующие 
вопросы.

Каково соотношение сильных и слабых • 
сторон характера? Почему? Есть ли в сла-
бой стороне характера сильные стороны? 
В чём они проявляются?
Каково соотношение любимых и нелюби-• 
мых предметов? Почему предметы стали 
любимыми и нелюбимыми?

Почему чем-то не нравится заниматься • 
в свободное время? Можно это изменить?
Можно ли сделать общение с неприятны-• 
ми людьми более интересным и комфорт-
ным?
В целом как вы воспринимаете себя: по-• 
зитивно, негативно, нейтрально, исходя 
из модели?

Если у кого-то возникнет желание высту-
пить, то педагог должен проявить особую 
тактичность, выслушивая выступление, 
чтобы и другие подростки захотели пояс-
нить свой «Образ Я».

Выступление может примерно выглядеть 
так: «Когда я подумал о своих сильных 
и слабых сторонах и записал их в таблицу, 
то получилось, что моими сильными сторо-
нами являются общительность и готов-
ность помочь другим. А вот слабые сторо-
ны, наверное, это лень и неумение довести 
дело до конца. Я быстро теряю интерес. 
Получилось, что я написал два сильных 
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Рис. 2. Графическая модель «Образ Я» (2)
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и два слабых качества, но мне кажется, 
что слабых сторон во мне больше. 

Любимых предметов у меня много: геогра-
фия, химия… Мне они интересны, да и учи-
тель хороший. А вот математика не моё. 
Не тяну. Наверное, способностей не хвата-
ет. Да, математика нелюбимый предмет. 
Может ли математика стать любимой? Лю-
бимой не станет, но если я её буду лучше 
понимать, то она мне станет интересна. 
Она нужна для поступления в институт.

В свободное время мне нравится кататься 
на велосипеде, конструировать и играть 
на компьютере. В свободное время не люб-
лю убираться в комнате и читать книги 
по литературе. Скучно. Полюбить это труд-
но, но заставить себя я могу, если увижу 
в этом пользу для себя.

Больше всего мне нравится общаться с тре-
нером и с отцом. Они весёлые и не ругают 
за оценки. Больше всего напрягает обще-
ние с учителем математики и с мамой. Они 
только требуют и ругаются, не понимают и 
не хотят выслушать. Что я могу сделать, 
чтобы с этими людьми было меньше конф-
ликтов? Держать своё слово. Предлагать 
план действий. Им это больше понравится. 
По большому счёту они правы.

В целом во мне много и плюсов и минусов. 
Но если пробовать делать то, что не хочет-
ся, то решатся многие проблемы, наладят-
ся отношения. Надо попробовать».

5. Школьникам предлагается посмотреть 
на вторую модель. Затем переписать в неё 
содержимое квадратов из первой модели. 
После этого предстоит важная работа: поп-
робовать перевести информацию из синих 
(белых) квадратов в красные (серые), обоз-

начив над стрелками условие, при котором 
можно изменить отношение к этому объекту 
от негативного к позитивному. Это может 
коснуться не всей информации из синих (бе-
лых) квадратов. Технологично это будет вы-
глядеть так: если школьник при определён-
ном условии негативное может перевести 
в позитивное, то надо вычеркнуть слово 
из синего квадрата и записать его в крас-
ный (серый) квадрат по стрелке. Над стрел-
кой записывается условие, при котором этот 
перевод возможен. Важно, чтобы условие 
мог выполнить сам школьник, а не кто-то 
другой. Пример представлен на рис. 3.

Следует отметить важность напоминания 
педагога о том, что переносы информации 
необходимо делать ответственно и вдумчи-
во, определять реальные условия, при кото-
рых негативное отношение может быть пре-
образовано в позитивное. Школьник 
мысленно должен задать себе вопрос: 
«А точно я смогу выполнить это условие?»

Очень важным психологическим механиз-
мом письменного переноса информации 
из негативной в позитивную является мо-
мент втягивания школьника в новые обяза-
тельства. Даже если он преувеличил свои 
возможности по выполнению заявленных 
им условий, прописывая эти условия, ребё-
нок принимает некое новое решение, невы-
полнение которого будет его беспокоить. 

Примерный диалог педагога (П) и ученика 
(У) на этапе перевода учеником слабых 
сторон в сильные стороны может выглядеть 
следующим образом. 

П: В блоке слабых сторон ты выделил три: 
нерешительность, вспыльчивость и лень. 
Выбери любую из них, которая, на твой 
взгляд, имеет большую пользу для тебя. 

Рис. 3. Пример реализации графической модели «Образ Я» (2)
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У: Ну, например, моя нерешительность. 
Мне трудно определиться. Я стесняюсь вы-
сказать своё мнение. А может, у меня его 
и нет?

П: А есть ли у твоей нерешительности ка-
кие-нибудь сильные стороны? В чём-то она 
всё-таки тебе помогает? Подумай. 

У: Из-за своей нерешительности я человек 
достаточно мягкий, неконфликтный, ко мне 
тянутся люди. Просят совета. 

П: А можно эти прекрасные качества в це-
лом определить как терпимость и уважи-
тельность к людям?

У: Наверное, можно. 

П: Тогда, возможно, по стрелке перевести 
твою слабую сторону «Нерешительность» 
в сильную сторону «Терпимость и уважи-
тельность»?

У: Думаю, что можно

П: Но ведь это не одно и то же? Верно? Как 
ты думаешь, что ты можешь сделать, чтобы 
твой партнёр увидел в тебе терпимость 
и уважительность, а не нерешительность 
в разговоре?

У: Мне надо что-то сделать?

П: А ты как думаешь? Кто больше заинте-
ресован представить свою слабость как си-
лу в нашей ситуации?

У: Я, наверное. Что мне надо попробовать 
сделать? Ну, во-первых, больше соглашать-
ся, говорить «Да», смотреть в глаза, улы-
баться. 

П: А если не согласен?

У: Может, сказать не «Нет», а «Да, но…»

П: Тогда как запишем условие перевода 
слабого качества «Нерешительность» 
в сильное — «Терпимость»?

У: Я думаю, «Больше слушать и согла-
шаться».

6. После того как школьники поработали 
со второй моделью, педагог предлагает им 

написать небольшие аналитические сочи-
нения, ответив на следующие вопросы.

Назовите свои сильные стороны (красные • 
квадраты в модели 1). В чём они вам по-
могают?
А слабости в разных сторонах жизни (все • 
синие квадраты) чем-то похожи? Чем?
К чему в своей жизни вы можете улуч-• 
шить своё отношение?
Какие условия осуществления этого, • 
на ваш взгляд, будет реализовать проще 
всего? Почему?
Какие условия осуществления этого, • 
на ваш взгляд, будет реализовать слож-
нее всего? Почему?
Какие чувства и мысли вы испытали, ког-• 
да заполнили модель 1?
Как изменились ваши чувства и мысли • 
после заполнения модели 2?

При желании участники могут поделиться 
с остальными своим аналитическим сочи-
нением и обсудить его. В любом случае 
у каждого школьника остаются две графи-
ческие модели и аналитическое сочине-
ние.

На этом консультация по данной тематике 
заканчивается. Педагог предлагает участ-
никам при желании обсудить с ним индиви-
дуально результаты работы с моделями. 
Если педагог после проведённых консуль-
таций поймёт, что школьникам важно поде-
литься друг с другом тем, что они описали 
в моделях, получить обратную связь о себе, 
то целесообразно провести тематическую 
групповую рефлексию. 

Следует отметить, что в ходе последующих 
индивидуальных консультаций педагог мо-
жет выделить школьников с высокой моти-
вацией к изменениям и яркими рефлексив-
ными способностями. С ними можно 
провести рефлексивную консультацию 
«Личная история», которая может быть од-
ной из форм сопровождения жизненных со-
бытий детей [4].

Рефлексивная консультация 
«Личная история»

1. Школьнику предлагается вспомнить ка-
кое-либо яркое событие из своей прошлой 
жизни. Пусть он отметит его на своей линии 
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жизни, обозначив С1. Буквой «Я» можно 
отметить текущий момент (рис. 4). 

Затем педагог задаёт несколько вопросов 
об этом событии. Чем оно запомнилось? 
Какие эмоции ребёнок испытывал в это 
время? Кто инициировал это событие? При-
шлось ли прикладывать усилия для возник-
новения этого события? После обсуждения 
школьник вписывает в графическое изоб-
ражение события название эмоции, имя 
инициатора события, суть приложенных 
усилий или их отсутствие. Предложенные 
составляющие события, рассмотренные да-
лее и в других событиях, позволяют про-
анализировать важнейшие особенности 
личности ребёнка: преимущественный эмо-
циональный фон жизни, субъективный ло-
кус контроля, степень активности, уровень 
притязаний. 

2. После обсуждения яркого прошлого со-
бытия школьника просят вспомнить более 
поздние события, которые случились бла-
годаря отмеченному. Их может быть не-
сколько или одно (С2, С3…). Каждое из них 
анализируется по предыдущей схеме: эмо-
ции, инициатор, усилия (рис. 5). Это вно-
сится в схему. Школьник сам записывает 
соответствующие компоненты события.

3. Учитель и школьник обсуждают обозна-
ченные события. Учитель может задать 
подростку следующие вопросы.

Чем похожи и чем отличаются эмоции, ко-• 
торые вы испытывали в обозначенных со-
бытиях? Анализ эмоционального состоя-
ния школьника можно проводить 
по критерию содержания эмоций и их ди-
намики от события к событию. Если все 
эмоции позитивные (радость, интерес, 
вдохновение), то можно спросить, как 
этот высокий эмоциональный тон ученик 
поддерживает. Если эмоции ближе к не-

гативным (злость, усталость, раздраже-
ние, обида), то следует спросить, почему? 
Обобщая эмоциональное состояние 
школьника, можно сделать предположе-
ние об общем эмоциональном фоне его 
жизни, о том, что его радует и огорчает. 
Эта информация может стать очень по-
лезной для определения области проблем 
ребёнка. 

Кто чаще всего является инициатором • 
жизненных событий школьника? Если он 
сам, то можно сделать предположение 
о его внутреннем локусе контроля, актив-
ности и инициативности. Если события 
инициировались кем-то извне, то можно 
сделать предположение о круге значимых 
лиц школьника и спросить о том, что ме-
шало ребёнку самому что-то предпринять. 
Следует отметить, что ответы на постав-
ленные вопросы интересны не только пе-
дагогу для дальнейшей работы с подрос-
тком, но и самому школьнику для 
саморефлексии. 

Какие усилия были приложены в рамках • 
обозначенных событий? Под усилиями 
можно понимать некое преодоление, ре-
шение проблемы, выход из зоны комфор-
та. Как часто школьник прикладывал уси-
лия или «плыл по течению». Если ребёнок 
не прикладывал усилия, то можно спро-
сить, какие можно было бы приложить 
усилия в той ситуации. 

Какой опыт школьник извлёк из этих со-• 
бытий? В связи с тем, что события анали-
зировались преимущественно по трём 
признакам — эмоции, инициатива и уси-
лия, то и новый опыт может касаться этих 
составляющих. В идеальном варианте 
школьник может сказать о важности акту-
ализации и поддержания в себе позитив-
ных эмоций, о необходимости приклады-
вания усилий, постановки перед собой 

Эмоции Усилия

Инициатор

Я 

                   С1

Рис. 4. Графическая модель «Личная история»
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сложных задач и о значимости личной ак-
тивности, стремления что-то сделать 
и попробовать новое.

4. Школьнику предлагается подумать о том, 
какие будущие события, способствующие 
личному развитию, он мог бы инициировать 
благодаря обозначенным ранее. Важно, 
чтобы при моделировании новых событий 
ученик наполнил их позитивными эмоция-
ми, собственной инициативой и усилиями. 
Эти события также можно отобразить 
на схеме. Далее со школьником можно об-
судить следующие вопросы.

Что объединяет все яркие события в ва-• 
шей жизни?
Почему именно эти события вы спрогно-• 
зировали?
Чем похожи и чем различаются события, • 
которые, по вашему мнению, способству-
ют вашему развитию? Что их связывает?
Какие ресурсы вы хотели бы, но не мо-• 
жете использовать для перевода факта 
в событие? Обозначьте их стрелками 
синего цвета.
Расскажите свою личную историю, связав • 
обозначенные вами события.

Следует отметить, что технология консуль-
тации достаточно сложная и требует высо-
кого уровня рефлексивных способностей 
как школьника, так и учителя. Однако, 
на наш взгляд, она позволяет не только со-
здать атмосферу расширения понимания 
ребёнком самого себя, но и позволит учени-
ку ответить самому себе на тайные вопро-
сы, понять причины своих неудач, поверить 

в свои возможности. Грамотно проведённая 
рефлексивная консультация вселяет 
в школьника веру в успех, помогает проек-
тировать свою жизнь, наполнять её интере-
сом и активностью. �
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В век информационных технологий неотъ-
емлемой частью современной системы об-
разования являются электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР). А в современных 
условиях — в условиях пандемии (отсутс-
твие аудиторных занятий на неопределён-
ный срок) ЭОР — первое, необходимое, 
востребованное средство в образовании 
как в высшей, так и в средней школе. 

Часто на практике ЭОР рассматриваются 
достаточно широко: или элементарный ин-
формационный объект, или инновационная 
конструктивная среда, или электронный 
учебник. Согласно ГОСТ Р 52653–2006, 
электронный образовательный ресурс — 
обра зовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме и включаю-
щий в себя структуру, предметное содержа-
ние и метаданные о них [6]. Все виды ЭОР 
мы представили в виде схемы (рис. 1).

Согласно единым требованиям к ЭОР [6], 
электронный образовательный ресурс, ко-
торый «обладает развитой интерактивнос-
тью и мультимедийностью, называют ин-
терактивным образовательным модулем», 

что часто педагоги называют интерактив-
ным электронным пособием (интерактив-
ным пособием, электронным пособием) 
(далее ЭП). К числу основных показателей 
качества ЭП относятся:

содержательные характеристики — • 
свойства, которые определяют качество, 
достаточность материала, а также мето-
дически правильно изложенный учебный 
материал;
интерактивность — свойство, определяю-• 
щее характер и степень взаимодействия 
пользователя с элементами ЭП;
мультимедийность — свойство, определя-• 
ющее количество и качество форм пред-
ставления информации, используемых 
в ЭП;
модифицируемость — свойство, опреде-• 
ляющее возможность и сложность внесе-
ния изменений в содержание и програм-
мные решения ЭП.

Электронное пособие как вид электронного 
образовательного ресурса создаётся и реа-
лизуется с помощью интерактивных компью-
терных технологий. Под интерактивными 
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компьютерными технологиями подразуме-
ваем совокупность приёмов и методов сов-
ременных педагогических технологий и 
средств, основанных на использовании ком-
пьютерной техники, обеспечивающих взаи-
модействие учащегося с интегрированной 
образовательной средой, для приобретения 
новых знаний, умений и навыков, с целью 
повышения эффективности обучения.

Понятие «Интерактивные компьютерные 
технологии» мы отразили в виде следую-
щей формулы: дидактические материалы + 
компьютерные программы + технические 
устройства = интерактивные компьютерные 
технологии [7]. Поясним кратко составляю-
щие этой формулы:

дидактические материалы — различные • 
наглядные учебные пособия: крупномо-
дульные опоры (схемы, таблицы), интел-
лект-карты, а также какие-либо тестовые 
задания, сборники задач и упражнений, 
словари, справочники и др.;
компьютерные программы — прикладное • 
программное обеспечение, позволяющее 
подготовить и оформить дидактические 
материалы в цифровом виде;
технические устройства — интерактивная • 
доска, интерактивные планшеты, систе-
мы интерактивного голосования [8].

В зарубежных педагогических исследовани-
ях компьютерные технологии в образова-

тельном процессе также являются средством 
повышения эффективности обучения [1].

Поскольку в современных условиях мы вы-
нуждены проводить занятия по математи-
ческим дисциплинам только дистанционно, 
то необходимо обратить внимание на про-
цесс визуализации математической инфор-
мации, играющей важную связующую роль 
между развитием визуального канала вос-
приятия информации и когнитивной функ-
ции наглядности. Понятие визуализации 
имеет множество значений, в рамках дан-
ной статьи раскроем данное понятие при-
менительно к преподаванию математики.

Под понятием визуализации (от лат. visual — 
зрительный) зачастую педагоги воспринима-
ют процесс преобразования информации 
в зрительно воспринимаемую форму: диа-
грамму, график, рисунок, схему, таблицу. 
Но «такое понимание визуализации предпо-
лагает минимальную мыслительную и позна-
вательную активность обучающихся, а визу-
альные дидактические средства выполняют 
лишь иллюстративную функцию» [12]. М.А. Чо-
шанов под визуализацией понимает процесс 
свёртывания мыслительных содержаний 
в крупномодульную образно-графическую на-
глядность, данное понятие он называл ещё 
«техникой проблемного модулирования». От-
метим, что есть исследования, в которых визу-
ализацию учебной информации определяют 
через её сгущение [3].

ИВАНОВА О.В., МУРАВЬЁВА И.И. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ КАК МОДУЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ...
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Рис. 1. Классификация ЭОР
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Итак, под визуализацией учебной инфор-
мации будем понимать упорядочивание, 
структурирование достаточно большого 
объёма информации в наглядный легко 
читаемый и запоминаемый образ, крупно-
модульную опору, при чтении которых раз-
ворачивается вся свёрнутая в них инфор-
мация, затрагивая при этом активную ра-
боту мышления. Средствами визуализации 
являются различные крупномодульные 
опоры: таблицы, схемы; интерактивные 
интеллект-карты, интерактивные граф-
схемы. Все эти визуальные средства пред-
ставляют собой электронные образова-
тельные ресурсы с визуальным представ-
лением учебной информации в виде 
крупномодульных опор с гиперссылками 
на определения понятий, выводы формул 
или доказательства теорем, на задачи. Та-
ким образом, под визуальным обучением 
будем понимать обучение с использовани-
ем средств визуа лизации, объединённых 
в одну единую информационную магист-
раль, отражающую основное содержание 
определённой темы, модуля конкретной 
учебной дисциплины. Современной интер-
активной формой визуального обучения 
в высшей и средней школе, в которой ис-
пользуются все выше указанные средства 
визуализации, является ЭП. 

Ссылаясь на исследования В.А. Далингера 

[4] в области когнитивно-визуальной мето-
дики, выделим некоторые необходимые 
составляющие визуального обучения ма-
тематике:

использование средств визуализации;• 
включение специально разработанных • 
визуализированных задач;
применение визуализированных доказа-• 
тельств теорем, задач или вывод фор-
мул;
добавление визуализированных истори-• 
ческих фактов, ассоциаций и стереоти-
пов;
внедрение интерактивных компьютерных • 
технологий;
конструирование визуальной учебной • 
среды.

Указанные составляющие визуального обу-
чения уместно уложились в ЭП:

интерактивная доска или платформа для • 
дистанционного проведения занятий;

таблица — главное средство визуализа-• 
ции доказательства теоремы;
блок-схема — визуальная стратегия ре-• 
шения математических задач;
drag and drop (с англ. яз. — тащи и бро-• 
сай) — основной способ оперирования 
при решении визуализированных задач 
и выводе формул;
гиперссылка — основной элемент навига-• 
ции содержания обучения;
сохранение записей в видеоформате • 
(.avi) на доске (или средствами платфор-
мы для дистанционного проведения заня-
тий) во время объяснений как возмож-
ность визуального повторения изложенной 
информации в любое время;
автоматизированный контроль и само-• 
контроль знаний изучаемого материала.

Электронное пособие как интерактивная 
форма организации визуального обучения 
математике осуществляется средствами 
технического устройства интерактивной до-
ски, в современных (вынужденных) услови-
ях — любыми платформами для дистанци-
онной работы: Zoom, Discord, Google Meet, 
Microsoft Meet, Skype, а технология построе-
ния ЭП как электронного образовательного 
ресурса осуществляется средствами про-
граммного обеспечения SMART Notebook 
интерактивной доски SMART Board с ис-
пользованием графических редакторов, 
приложений Microsoft Office, браузеров. За-
метим, что значений понятия SMART в на-
стоящее время существует достаточно мно-
го, коснёмся лишь трактовок, близких к об-
разовательному процессу. С одной стороны, 
SMART — английское слово, означающее 
«умный», а с другой стороны, SMART — ак-
роним, который появился в 1965 г., с 1981 г. 
указанный термин прочно закрепился в ме-
неджменте. Технологию построения ЭП мож-
но представить в виде схемы (рис. 2). 

Поясним каждый компонент, представлен-
ный на схеме, примерами из составленного 
ЭП по теории вероятностей.

1. Отбор и классификация учебной инфор-
мации. Задаётся тема занятия, ставятся це-
ли, составляется план. В содержании ЭП 
по математическим дисциплинам обяза-
тельно наличие доказательств, историчес-
ких фактов, примеры решённых математи-
ческих задач, вопросы для подведения 
итогов занятия.
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2. Визуализация учебной информации. Этот 
компонент построения ЭП считаем сложным 
из-за самого процесса визуализации: упоря-
дочивания текстовой информации в нагляд-
ный легко читаемый и запоминаемый образ, 
крупномодульную опору. Необходимо визуа-
лизировать заготовленные по теме матема-
тические задачи, описать визуальную стра-
тегию решения математических задач 
средствами блок-схемы, продумать визуаль-
ное доказательство теоремы или формулы. 
Исторические сведения визуализировать та-
кими средствами наглядности, как схемы, 
фотографии, рисунки, картинки, стрелки, ус-
ловные обозначения, ассоциативные обра-
зы. Транс формировать заготовленные воп-
росы для итога занятия в форме тестовых 

заданий средствами встроенной коллекцией 
LAT программы SMART Notebook, используя 
шаблоны.

3. Визуализация в цифровой форме. Про-
граммное обеспечение SMART Notebook 
удовлетворяет принципу открытой системы 
созданий ЭОР, так как для работы в данном 
ПО достаточно обладать элементарными 
навыками работы в приложениях Microsoft 
Office. Визуализацию учебной информации 
в цифровой форме представим на конкрет-
ных примерах из нашего ЭП (рис. 3–6).

На рисунке 3 представлена математическая 
задача по комбинаторике для шестого клас-
са: «Сколькими способами можно выбрать 

Электронное пособие

Интерактивная форма
организации

визуального обучения

Электронный
образовательный

Визуализация
учебной

информации

Отбор и
класcификация

учебной информации

Визуализация
в цифровой

форме

Организация
обучения

ресурс

Рис. 2. Модель технологии ЭП

Рис. 3. Пример визуализированной задачи по комбинаторике для учащихся шестого класса
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двух дежурных из четырёх учащихся так, 
чтобы один из них был старшим дежур-
ным?» [9] Визуализируя эту задачу так, как 
показано на рисунке, её можно дать и уча-
щимся помладше, так как учащиеся кон-
струируют визуальное решение, перетаски-
вая объекты на доске. Затем учитель может 
предложить учащимся построить дерево 
возможностей, взяв за вершины первые 
буквы имён детей. Это наглядный пример 
перехода от практической задачи к модели-
рованию.

На рисунке 4 представлена задача на клас-
сификацию событий: совместные и несов-
местные, используя конструкторы Activities 
встроенной коллекции LAT (Lesson Activity 
Toolkit). На экране доски представлены 
шесть элементарных событий:

1. Сыграна партия в шахматы Катей и Сла-
вой. Катя выиграла. Слава проиграл.

2. Сыграна партия в шахматы Катей и Сла-
вой. Катя проиграла. Слава проиграл.

3. При бросании игральной кости на верх-
ней грани оказалось 6 очков и чётное 
число очков.

4. При бросании игральной кости на верх-
ней грани оказалось 6 очков и 5 очков.

6. На одной костяшке домино оказалось од-
но число больше трёх, а другое число 5.

7. На одной костяшке домино оказалось 
одно число не больше шести, а другое 
больше шести.

Перетаскивая эти события в одну из двух 
групп (совместные и несовместные) и на-
жимая Check (проверить), ученик сразу же 
получает проверку своих действий. Минус 
этого конструктора Sort-text в том, что 
в заготовленных ячейках видно одно слово 
не более 11 символов, а всё предложение 
можно увидеть, нажав на ячейку (как бегу-
щая строка).

На рисунке 5 представлен пример визуали- 

зации доказательства теоремы «Число Ak
m, 

всех k-размещений из множества М с m эле-
ментами равно числу m·(m – 1)·…·(m – k + 1)», 
оформленное в виде таблицы. В правой 
части таблицы представлена задача, в ле-
вой части — формулировка теоремы и её 
доказательство, шаги которого открыва-
ются постепенно с помощью основного 
способа оперирования интерактивной до-
ски Drag and drop. В пустые окошки впи-
сываются маркером некоторые необходи-
мые пояснения. Такую теорему средства-
ми визуализации можно предлагать и 
школьникам.

На рисунке 6 представлена визуальная 
стратегия решения комбинаторных задач 
в виде блок-схемы. Пустые блоки заполня-
ются путём перемещения заготовленных 
утверждений и формул. Опыт создания 
блок-схем как обучающей стратегии реше-
ния задач по теории вероятностей (элемен-
ты комбинаторики являются составляющей 

Рис. 4. Пример визуализированной задачи на классификацию совместных и несовместных событий 
с автоматизированной проверкой
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частью элементов теории вероятностей) 
позволил сформулировать ряд общих при-
нципов их конструирования. 

1. Анализ математических задач по одной 
конкретной математической теме или 
разделу (что дано, что найти).

2. Составление плана решения математи-
ческих задач по одной конкретной мате-
матической теме или разделу.

3. Выявление основных общих шагов ре-
шения математических задач по одной 
конкретной математической теме или 
разделу.

Рис. 5. Визуальное доказательство теоремы о числе размещений без повторений

Рис. 5. Визуальное доказательство теоремы о числе размещений без повторений
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4. Отражение отличительных особеннос-
тей решения математических задач 
по одной конкретной математической 
теме или разделу.

5. Фиксирование: основных общих шагов 
в прямоугольнике-блоке, отличительных 
особенностей в ромбе-блоке, итога за-
дачи в параллелограмме-блоке.

4. Организация обучения. Организация обу-
чения была осуществлена как в аудитории 
в 2019 г., так и дистанционно в 2020 г. По-
ясним особенности проведения аудиторных 
и дистанционных занятий: 1) занятия про-
водятся в аудитории с подключённым про-
екционным оборудованием, интерактивной 
доской, запуска ЭП. Начинается занятие, 
лекция с калибровки экрана (пункт «Ориен-
тация»), которая необходима для настройки 
точного прикосновения к интерактивной до-
ске. Затем включается запись всех дей-
ствий на доске для создания видеофайла; 
2) занятие проводится дистанционно с под-
ключённым ЭП с включённой платформой 
дистанционных конференций, например 
Zoom. Все учащиеся к этому времени полу-
чили ссылку на дистанционное занятие. На-
чинается занятие с включением демонстра-
ции экрана преподавателя. Перед занятием 
включается её запись в облако (такая фун-
кция в Zoom позволяет учащимся после за-
нятия зайти в облако и ещё раз прослушать 
записанное занятие). Во время занятия лю-
бой учащийся может комментировать запи-
си на доске: подчёркивая непонятные запи-
си, могут также и писать на экране, все 
комментируемые действия сохранятся.

При создании ЭП в SMART Notebook мы от-
метили основные практические достоинс-
тва для педагога: 1) начинать создавать 
ЭП можно с малого, в начале разработать 
одно задание, потом поработать с коллек-
ций, далее составить набор заданий для 
объяснения нового материала, в итоге по-
лучается уже визуализация одного конкрет-
ной темы (модуля, раздела); 2) SMART 
Notebook позволяет хранить все созданные 
материалы, их можно дорабатывать, совер-
шенствовать. Сегодня существует уже мно-
го версий SMART Notebook, и материалы, 
созданные в прошлых версиях, доступны 
в новых версиях; 3) при создании гиперссы-
лок, рисунков, заданий с автоматизирован-
ными ответами не нужны знания языков 
программирования, достаточно лишь рабо-

тать с конструкторами и наполнить их ин-
формацией; 4) создавая видеоурок (с нали-
чием веб-камерой), достаточно нажать одну 
кнопку. Урок запишется в видеоформате, 
который можно затем просмотреть на лю-
бом электронном носителе.

После проведения занятий с созданным ЭП 
в SMART Notebook на основе полученных 
данных анкетирования и наблюдений мы 
отметили много положительных факторов 
у учащихся, в частности в развитии визу-
ального мышления:

1) учащиеся осознанно работали со всеми 
средствами визуального представления 
учебной информации, сами старались 
преобразовывать информацию в круп-
номодульные опоры для лучшего пони-
мания и запоминания;

2) при решении задач хорошо проявляется 
интеграция образной и логической, вер-
бальной и невербальной памяти;

3) использование интерактивных занятий 
в большей степени способствует осмыс-
ленному изучению, а не формальному 
заучиванию;

4) схематичное и табличное представле-
ние математической информации спо-
собствуют лучшему пониманию и запо-
минанию, такие формы представления 
учебной информации учащиеся готовы 
использовать и в других дисциплинах;

5) возможность видеозаписи таких занятий 
также была оценена учащимися положи-
тельно, так как в любое удобное время 
они могли заново просмотреть и прослу-
шать учебную информацию;

6) все осмысленно воспринимали учеб-
ную информацию, владели визуальной 
стратегией решения математических 
задач. �
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В мае 2020 г. мы отметили 75-летие со дня 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Сегодня уверенно мож-
но сказать, что сложность объективного 
описания истории той далёкой войны со-
стоит в том, что все её явления и персона-
жи многомерны и противоречивы. По этой 
причине, с точки зрения академической на-
уки, совершенно невозможно устанавли-
вать какие-то эталонные пропорции «хоро-
шего» и «плохого» в отображении войны. 
Это порождает неизбежные модификации 
и трансформации информации о событиях 
прошлого, что приводит к жарким дискус-
сиям, особенно в виртуальном мире соци-
альных сетей.

Один из таких примеров — своеобразная 
рефлексия на те изменения, которым се-
годня подвергается интерпретация событий 
Второй мировой войны: «Весь воевавший 
мир помнит эту войну и празднует победу 
над фашизмом — каждый на свой лад. 
И каждый помнит свой вклад в победу. И, 
не стесняясь, говорит о нём в полный голос. 
И не только в этот день на площадях, но и 

на страницах учебников истории — для сво-
их детей. А если вклад «слабоват», то 
и приврать не стесняются. И даже замол-
чать о роли в войне других… Нас, напри-
мер… Спросите сегодня рядового амери-
канца: «Какова роль СССР во Второй 
мировой войне?» И каждый второй удивит-
ся: «Вы о чём вообще? Русских там и близ-
ко не было. Мы Гитлера победили!» А что 
«союзническая» Европа? Да как-то поти-
хоньку-полегоньку в ту же степь рулит. 
С национальными особенностями. СССР 
в войне? Да он не лучше Германии был. 
То же фашистское логово. Просто Гитлер 
Сталина хитрей оказался. Вот так... Кто же 
хранит память о том, что и как было на са-
мом деле? А мы и храним. Только мы. 
И никто за нас это делать не станет. А вот 
желающих нас же убедить, что «нас там 
не было» или что «были, но не лучше Гитле-
ра» — найдётся сколько угодно. И чем 
дальше, тем больше. Ибо выгодное это де-
ло — сперва убедить победителя, что он 
не победитель. Потом, что он виновник, 
а затем — и ноги начать об него вытирать 
и контрибуции за «зверства» требовать. 
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Так уже было в 90-х. Так может произойти 
и сейчас…» [1].

Мы видим в этих эмоциональных строках 
боль думающего человека, патриота и пе-
дагога. Каждый из нас понимает, что для 
российской системы образования нужны 
чёткие ориентиры, определители и марке-
ры «добра» и «зла». Педагог должен пони-
мать природу формирования «белых и чёр-
ных мифов» о войне. Как это сделать? 
Ответ прост, работать с массивами инфор-
мационных источников по теме. Зная фак-
ты и логику, причинно-следственные связи 
тех или иных событий, логику формирова-
ния исторических закономерностей, мы 
способны изменить будущее в лучшую 
сторону.

История как наука невозможна без досто-
верных фактов и строгой логики причинно-
следственных связей, без разнообразной 
и авторитетной источниковой базы. Доктор 
исторических наук, профессор А.Е. Загре-
бин пишет, что «в последние годы некото-
рыми зарубежными и отечественными ис-
ториками и политиками предпринимаются 
попытки переписать многие страницы рос-
сийской истории. «Переоценке» подверга-
ются прежде всего события и факты исто-
рии Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. В общественное со-
знание пытаются внедрить новую концеп-
цию истории Второй мировой войны, бази-
рующуюся на признании равной 
ответственности России (СССР) и Герма-
нии в развязывании войны, тождестве ста-
линизма и нацизма. Предпринимаются по-
пытки умалить вклад нашей страны 
в разгром фашизма, поставить под сомне-
ние легитимность послевоенного мироуст-
ройства, в то же время в ряде государств 
Центральной и Восточной Европы происхо-
дит героизация нацистов и их пособников, 
преследование ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, осквернение памятников 
бойцам Красной армии, погибшим в борь-
бе с фашизмом. Фальсификаторы пытают-
ся воздействовать на психику россиян, 
сформировать комплекс исторической ви-
ны, уязвить и принизить национальное 
и нравственное достоинство России и её 
граждан» [2].

Мы уверены, что работа педагога-историка 
с детьми по противодействию фальсифи-

кациям истории Великой Отечественной 
войны является одним из инструментов от-
пора сознательному искажению нашей об-
щей истории. От грамотного решения этого 
вопроса во многом зависит стабильность 
и духовная устойчивость многонациональ-
ного российского общества. Безусловно, 
в школе дети получают первичные навыки 
критики источника, работают с различны-
ми носителями информации, рассказываю-
щими нам о прошлом, пишут рефераты 
и исследовательские проекты, в том числе 
по военной истории.

Проблема заключается в том, что сегодня 
на знакомство и усвоение объёмных мате-
риалов по войне 1941–1945 гг. даётся не-
много времени и занятий. В связи с перехо-
дом на Историко-культурный стандарт 
(ИКС) темы по Великой Отечественной вой-
не изучаются только в старших классах. 
В 10–11-м классе (обучение на базовом 
уровне) рассматривается период с 1914 го-
да по 2012-й. В 10–11-м классе (обучение 
на углублённом уровне) рассматривается 
период с 1914 года по 2012-й и добавляется 
повторительно-обобщающий курс.

В статье мы предлагаем использовать 
межпредметные задания с использовани-
ем материалов региональной истории при 
изучении тем по Великой Отечественной 
войне и даём возможные варианты подоб-
ных задач. Межпредметные компетен-
ции — это и требование ИКС, новых обра-
зовательных стандартов, и логики ГИА. 
Как правило, в 11-м классе дети концент-
рируются на подготовке к конкретным 
предметам, уделяя повышенное внимание 
формированию знаниевых компетенций. 
Соответственно, относительно большие 
объёмы историко-краеведческого матери-
ала и некоторые навыки межпредметных 
компетенций (задачи на вычисление) ло-
гичнее всего прорабатывать в 10-м классе 
(в рамках урочной работы).

Традиционно Великую Отечественную вой-
ну проходили ранее в 9-м, а теперь в стар-
ших классах. Здесь рассматриваются темы: 
«СССР накануне Великой Отечественной 
войны», «Начало Великой Отечественной 
войны. Первый период войны (22 июня 
1941 — ноябрь 1942)», «Поражения и побе-
ды 1942 г. Предпосылки коренного перело-
ма», «Человек в войне: единство фронта 
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и тыла», «Второй период Великой Отечест-
венной войны. Коренной перелом (ноябрь 
1942 — 1943 гг.)», «Третий период войны. 
Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны», 
«Советская разведка и контрразведка в го-
ды Великой Отечественной войны», «Место 
и роль СССР в послевоенном мире». За от-
носительно короткий временной отрезок 
педагог должен познакомить учащихся 
с основными событиями войны.

К сожалению, при таком подходе недоста-
точно места отводится в программе исто-
рии конкретного региона, истории отде-
льных воинских формирований, биографиям 
героев-земляков. По этой причине в меж-
предметные задания на вычисления педа-
гогам на местах можно и нужно включать 
материалы местной, региональной истории, 
рассказывающие о славном подвиге жите-
лей малой родины, героев-земляков — сол-
дат и офицеров Красной армии, врачей, 
учителей, рабочих и инженеров.

Потребность в знаниях такого рода, безу-
словно, есть. Об этом пишут педагоги-прак-
тики в разных уголках нашей страны. «Мы 
проходим самое основное, по верхам. Будь я 
министром образования, ввела бы по Вели-
кой Отечественной войне отдельный пред-
мет, — считает учитель истории Чигиринской 
школы Лариса Раздобреева. — Мы изучаем 
начало и окончание войны, основные бит-
вы — Московскую, Сталинградскую, Курс-
кую, тыл и партизанское движение, культуру 
в годы войны. Потребность в дополнитель-
ных знаниях есть. Ребятам интересны факты, 
детали, они с интересом смотрят фильмы, 
где показаны форма, техника, быт солдат, 
читают дополнительную литературу и от руки 
пишут рефераты о героях» [3].

Жители советской Удмуртии вместе с бой-
цами других областей, краёв и республик 
Советского Союза внесли свой посильный 
вклад в дело разгрома гитлеровских за-
хватчиков на всех фронтах Великой Оте-
чественной войны. Удмуртия взрастила бо-
лее ста Героев Советского Союза. Ещё 
20 воинов из Удмуртии являются полными 
кавалерами ордена Славы. Это звание 
фактически приравнивается к званию Ге-
роя Советского Союза. Свыше 60 тысяч на-
ших земляков награждены боевыми орде-
нами и медалями, около 400 тысяч были 

призваны в армию и на флот для борьбы 
за свободу и независимость Родины [4]. 
Многие из них не вернулись к родным до-
мам и остались лежать в земле.

Известно, что в августе-сентябре 1941 г. 
на станции Шолья (Камбарский район Уд-
муртии) начинается формирование 
357-й стрелковой дивизии. По завершении 
формирования она имела в своём составе 
более 11 000 бойцов. Зимой 1942 г. в со-
ставе 39-й Армии дивизия наступала в на-
правлении Осуги, Сычёвки, Ржева и попала 
в окружение. В результате тяжёлых боёв 
соединилась с частями 29-й Армии и вы-
шла из окружения, сохранив в составе все-
го около 3000 человек [5]. 

Учебные задания по истории, содержащие 
знания по региональной составляющей, 
на стыках естественнонаучных и социаль-
но-гуманитарных дисциплин могут быть 
использованы прежде всего как дополни-
тельный материал к урокам истории. Безу-
словно, они помогут актуализировать ис-
торико-краеведческий материал на уроках. 
Часть из них могут использовать и учителя 
математики. А массив таких заданий мо-
жет послужить основой для разработки са-
мостоятельного курса или отдельных ме-
роприятий внеурочной деятельности. 

Задания на вычисления на уроках истории 
составлены с использованием текстов 
по военной истории, ориентированы на ос-
воение учащимися межпредметных поня-
тий и универсальных учебных действий, 
на развитие мотивации учащихся к учеб-
ной деятельности. И, как результат, наце-
лены на повышение качества знаний, пре-
жде всего в предметной области «Исто-
рия». Исходные материалы педагогу 
удобнее всего брать из интернет-источни-
ков (материалы электронной библиотеки 
«КиберЛенинка»), а также из соответству-
ющей литературы региональных научных 
исследовательских центров.

Таким образом, проявив креатив при подго-
товке, учителю истории на уроках удастся 
решить ряд задач.

1. Актуализация знаний по локальной и 
региональной истории. Привлечение 
знаний с историко-краеведческой спе-
цификой.
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2. Установление межпредметных связей 
на занятиях. Привлечение знаний по ма-
тематике, физике, ОБЖ.

3. Формирование чувств гражданственнос-
ти и патриотизма.

Предлагаем возможные примеры подобных 
заданий на вычисления на занятиях по ис-
тории. 

Историческая справка. К началу января 
1942 г. советские войска освободили свы-
ше 11 тыс. населённых пунктов Московс-
кой и Тульской областей и продвинулись 
на запад на 100–250 км. В битве под Мос-
квой гитлеровцы потеряли около 
581 900 человек, 1300 танков, 2500 ору-
дий, более 15 000 машин и множество тех-
ники. Потери Красной армии в битве под 
Москвой составили 625 256 человек, 
4171 танк, 24 478 орудий. Советские бой-
цы и командиры, пехотинцы и артиллерис-
ты, лётчики и танкисты, кавалеристы и са-
пёры проявляли чудеса храбрости. 
Подвиги совершали не только отдельные 
бойцы, а целые взводы, роты, батальоны 
и дивизии. За образцовое выполнение бо-
евых задач в ходе Московской битвы 
и проявленные при этом доблесть и му-
жество около 40 частей и соединений по-
лучили звание гвардейских, 36 тыс. совет-
ских воинов были награждены орденами 
и медалями, из них 110 человек удостое-
ны звания Героя Советского Союза. Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР 
в 1944 г. была учреждена медаль «За обо-
рону Москвы», которой награждено более 
миллиона человек [6]. 

Примените эти данные для анализа обста-
новки и решите следующие задачи.

1. Используя данные и показатели из тек-
ста, можно дать задание на соотноше-
ние потерь Красной армии с потерями 
вермахта (за семь месяцев битвы 
за Москву). 

2. На основе текста возможен вариант за-
дания на выявление процента советских 
воинов, участвовавших в обороне Моск-
вы, удостоенных звания Героя Советско-
го Союза, например, если мы знаем, что 
за всё время Великой Отечественной 
войны этого высокого звания были удос-
тоены 11 тыс. 657 человек, из них 

3051 — посмертно (ответ возможно ок-
руглить до целого).

Зная специфику воинских подразделений, 
формировавшихся и расквартированных в 
то время в Удмуртии, можно подготовить 
соответствующие задачи. Например, в селе 
Сигаево Сарапульского района Удмуртии 
в октябре 1941 г. был расквартирован 
40-й отдельный артиллерийский дивизион 
особой мощности. В Сарапульском районе 
дивизион находился до мая 1944 г. Он был 
вооружён тяжёлыми мортирами Бр-5. Ствол 
280-мм мортиры Бр-5 был разработан 
на заводе «Баррикады». На 22.06.1941 г. 
в РККА имелось на вооружении 47 280-мм 
мортир Бр-5 (45 серийных мортир и две 
опытные мортиры, сданные в начале 
1939 г.). Все фугасные снаряды к Бр-5 бы-
ли спроектированы ещё до 1917 г. и пред-
назначались для 280-мм мортиры Шнейде-
ра. Боеприпасы Ф-674 и Ф-674К — русские 
старые гранаты, а граната Ф-674Ф — фран-
цузская [7].

Такие задачи могут быть гипотетически-
ми, то есть предназначаться только для 
отработки математических навыков с при-
менением знаний по военной истории. На-
пример: для разрушения вражеских обо-
ронительных сооружений в Выборге 
в 1944 г. на позиции 40-го отдельного ар-
тиллерийского дивизиона особой мощнос-
ти завезли 360 гранат. Соотношение сна-
рядов различных типов было примерно 
такое: гранаты «Ф-674» — 60%, гранаты 
«Ф-674К» — 10%, французские гранаты 
«Ф-674Ф» — 30%. Определите количество 
каждого вида гранат, выпущенных по вра-
жеским позициям, если за два дня боёв ар-
тиллерия дивизиона особой мощности вы-
пустила 240 снарядов, выдававшихся в той 
же пропорции, что и получено на складе.

Решение: 

1) 240 × 60 / 100 = 144 гранаты «Ф-674» 
выпущено за время боёв;

2) 240 × 10 / 100 = 24 гранаты «Ф-674К» 
выпущено за время боёв;

3) 240 × 30 / 100 = 72 гранаты «Ф-674» вы-
пущено за время боёв.

Ответ. За время боёв выпущено 144 грана-
ты «Ф-674», 24 гранаты «Ф-674К», 72 гра-
наты «Ф-674».
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Подобного рода задания можно разрабо-
тать и по другим периодам и значимым эпи-
зодам Великой Отечественной войны. 
В этом случае важно подбирать такие текс-
ты, где учитель истории находит большое 
количество различных цифр, числовых по-
казателей.

Текст, например, может быть таким. Извес-
тно, что в г. Воткинске осенью 1942 г. был 
создан 174-й противотанковый артилле-
рийский дивизион им. Комсомола Удмур-
тии. Артдивизион сформирован по инициа-
тиве комсомольцев Воткинского завода, 
на котором был налажен и производился 
выпуск 45-мм противотанковых пушек — 
ЗИС-3. На момент принятия на вооружение 
76-мм дивизионная пушка образца 1942 г. 
полностью отвечала всем стоящим перед 
ней требованиям: по огневой мощи, мо-
бильности, неприхотливости в повседнев-
ной эксплуатации и технологичности про-
изводства. Орудие ЗИС-3 представляло 
собой типичный образец оружия русской 
школы проектирования: технологически 
несложное, дешёвое, мощное, надёжное, 
абсолютно неприхотливое и простое в экс-
плуатации. Орудие ЗИС-3 могло использо-
вать весь ассортимент 76-мм пушечных 
снарядов, имеющихся в наличии, в том 
числе разнообразных старых гранат русс-
кого и импортного производства. Так, 
стальная осколочно-фугасная граната 53-
ОФ-350 при установке взрывателя на оско-
лочное действие создавала примерно 
870 убойных осколков, эффективный ради-
ус поражения живой силы которыми рав-
нялся 15 метрам. При установке взрывате-
ля на фугасное действие на дистанции 
7,5 км граната могла пробить стену из кир-
пича толщиной 75 см или земляную насыпь 
толщиной 2 м. Применение подкалиберно-
го снаряда 53-БР-354П обеспечивало про-
битие 105 мм брони на дистанции 300 мет-
ров, а на дальности 500 метров — 90 мм. 
В первую очередь подкалиберные снаряды 
отправлялись на обеспечение истребитель-
но-противотанковых частей. С конца 1944 г. 
в войсках также появился кумулятивный 
снаряд 53-БП-350А, который мог пробить 
броню толщиной до 75–90 мм при угле 
встречи 45 градусов [8].

Здесь речь идёт о региональной специфи-
ке, в частности, о воинах из Удмуртии. На-
ши герои-артиллеристы, получив боевое 

крещение 16 декабря 1942 г. в районе 
д. Гороховка Воронежской области, участ-
вовали в многочисленных боях за осво-
бождение Сталинграда, Донбасса, Пав-
лограда, взятие Ровно, Крейцбурга, 
Берлина, форсировали шесть водных пре-
град, в том числе Дон, Сан, Вислу, Одер, 
участвовали в освобождении Праги. 5 мая 
1945 г. за проявленные доблесть и мужес-
тво 174-й артдивизион был награждён ор-
деном Красной Звезды, 90% его личного 
состава отмечено боевыми орденами, каж-
дый боец — медалями [9].

При достаточной межпредметной компе-
тенции педагога данные из текста о героях-
артиллеристах из Удмуртии позволяют мо-
делировать задания на вычисления как 
по математике, так и по физике.

Примеров трудового героизма наших зем-
ляков можно привести множество. На осно-
ве данных из архивов педагог может соста-
вить разнообразные задания на вычисления. 
Известно, что в январе 1942 г. в Удмуртии 
началось строительство железной дороги 
Ижевск–Балезино, ставшее одним из гран-
диозных событий в истории трудового геро-
изма жителей нашей республики. «В марте 
1943 г. по железнодорожной линии Ижевск–
Балезино было открыто рабочее движение. 
Тяжеловесные поезда, гружённые смерто-
носным оружием, изготовленным на ураль-
ских заводах, устремились на запад, туда, 
где Красная армия громила ненавистного 
врага, очищая родную землю от немецко-
фашистских захватчиков (ф. 16, оп. 1, 
д. 3617, л. 10). Только в 1943–1944 гг. по ли-
нии было перевезено более 1 млн 600 тыс. 
тонн различных грузов, главными из кото-
рых явились древесина для авиазаводов, 
рудничная стойка для Донбасса и топливо 
для оборонных предприятий (ф. 16, оп. 1, д. 
4258, л. 17). В октябре 1943 г. колхозники 
Удмуртии рапортовали И.В. Сталину об ито-
гах своей работы на строительстве дороги 
Ижевск–Балезино: «Мы произвели свыше 
3 млн кубометров земляных работ, прору-
били трассу протяжением 80 км, заготови-
ли и подвезли 10 тыс. кубометров лесома-
териала, забили свыше 4 тыс. свай, 
построили 116 мостов…» (ф. 16, оп. 1, д. 
3716, л. 10). 9 февраля 1945 г. правительс-
твенная комиссия подписала акт о приёмке 
железнодорожной линии Ижевск-Балезино 
в постоянную эксплуатацию» [10]. 
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Кроме заданий на вычисления, которые мы 
могли бы сформировать, отталкиваясь 
от текста источника, возможно продумать 
гипотетические задания, актуализирующие 
знания по физике. Например, на определе-
ние скорости движения паровоза [11]. 

Задача: помогите определить скорость дви-
жения паровоза. Наблюдатель, стоящий 
около прямолинейного участка железной 
дороги, увидел густой пар над свистком 
идущего вдалеке паровоза. Через 2 секун-
ды после появления пара он услышал звук 
гудка, а через 34 секунды паровоз прошёл 
мимо наблюдателя. Пожалуйста, определи-
те скорость движения паровоза, основыва-
ясь на имеющихся данных.

Можно также продумать задания на вы-
числения, основываясь на письмах фрон-
товиков. Так, красноармеец-удмурт А.Я. 
Поно марев в одном из писем сообщает 
своей жене некоторые бытовые подроб-
ности из жизни маршевой роты: «За эту 
работу он мне давал отпуск в город, но 
у меня не было, кроме 200 руб., денег ни-
чего… И вот попил только три четушки мо-
лока без хлеба за 45 руб. (за три четуш-
ки), за сапожные голенища достал немного 
табаку и граммов 300 хлеба. Очень хоро-
шую цену дали бы за одежду, а голенища 
никто у меня не брал, пришлось отдать 
почти даром. Яйца в городе стоят 110 руб. 
десяток, а молоко — 130 р. четверть. Был 
картофель по 250 руб. за ведро. Так ушёл 
в город голодный, устал, как собака, и вер-
нулся голодный. Денег теперь осталось 
только 60 руб. Больше всего денег ушло 
на табак. Покупал коробку по 25 руб. и до-
роже» [12].

Кроме простых заданий на вычисление, 
отталкиваясь от цифр, имеющихся в текс-
те, можно предложить поисково-исследо-
вательские здания. Основой таких заданий 
послужат вопросы к тексту, которые смо-
гут задать учащиеся вместе с педагогом. 
Например:

1. Используя данные интернет-источников, 
выясните, сколько денег в месяц полу-
чал в качестве заработной платы крас-
ноармеец РККА?

2. Используя данные интернет-источников, 
сравните суммы заработной платы крас-
ноармейца РККА и современного рос-

сийского солдата-срочника (солдата-
контрактника).

Здесь мы, кроме прочего, актуализируем 
знания и умения работы с безопасной ин-
формационно-образовательной средой 
учителя истории и обществознания.

Таким образом, одним из инструментов уг-
лублённого изучения истории Великой 
Отечественной войны является обращение 
педагога и учащихся к региональной спе-
цифике, использование оригинальных меж-
предметных заданий на основе местного 
материала, который позволяет сделать 
уроки практико-ориентированными, соци-
ально мотивированными. Изучая военную 
проблематику на уроках истории, учащие-
ся не только наполняются гордостью за ге-
роев своей страны, но и знакомятся с тео-
ретическим материалом, отрабатывают 
свои навыки по работе с локальной и реги-
ональной историей, показывают умения 
на установление межпредметных связей 
на занятиях (с привлечением знаний по ма-
тематике, физике, ОБЖ, информатике).

Безусловно, использовать математические 
задания с местной спецификой можно 
и во внеурочное время. Разнообразная де-
ятельность способствует более разносто-
роннему раскрытию индивидуальных спо-
собностей учащихся, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке; развитию 
у учащихся интереса к различным видам 
деятельности, желания активно участво-
вать в продуктивной работе. Такая твор-
ческая деятельность обогащает личный 
опыт учащегося, он приобретает необходи-
мые практические умения и навыки. В раз-
личных формах работы учащиеся проявля-
ют свои индивидуальные особенности 
и учатся сотрудничать с педагогом и друг 
с другом. �
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Геометрия является одним из традиционных 
разделов школьного курса математики. 
С 7-го по 9-й класс учащиеся изучают важ-
нейшие разделы «Планиметрии», а в 10–
11-х классах начинается новый и достаточно 
сложный для восприятия большинством 
школьников раздел «Стереометрия».

В курсе математики при решении стерео-
метрических задач рассматривается пре-
имущественно аналитический метод, кото-
рый опирается на сформированный 
в 7–9-х классах математический аппарат. 
Несмотря на универсальность данного ме-
тода, у него есть ряд минусов, один из кото-
рых состоит в том, что в большинстве задач 
использование данного метода приводит 
к громоздким решениям, а при наличии не-
точности построения чертежа может при-
вести к ошибочным выводам. В качестве 
альтернативного метода решения задач та-
кого типа можно рассмотреть координатно-
векторный метод.

Появление координатно-векторного метода 
в геометрии связано с использованием ал-

гебры при решении геометрических задач, 
что, в свою очередь. привело к появлению 
новой самостоятельной науки — аналити-
ческой геометрии. Ко ор ди натно-векторный 
метод актуален на сегодняшний день, так 
как находит своё применение в разных об-
ластях науки и общественной жизни [7]. Ме-
тод координат лежит в основе механики, 
геодезии, астрономии, используется в меди-
цине, экономике, географии, информатике. 
Вектор используется в физике для характе-
ристики физических величин. Его изучению 
уделяют внимание как в школьной програм-
ме, так и в таких разделах высшей матема-
тики, как «Линейная алгебра», «Функцио-
нальный анализ». Рассматриваются 
прямоугольная, полярная, аффинная, сфе-
рическая, цилиндрическая и другие системы 
координат. В данной статье мы рассмотрим 
прямоугольную систему координат.

Координатно-векторный метод соединяет 
в себе метод координат и векторный метод. 
В координатном методе целесообразно 
знакомиться с прямоугольной системой ко-
ординат, способами нахождения и задания 
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координат точки на плоскости и в про-
странстве. В векторном методе должны 
рассматриваться понятия вектора и связан-
ные с ним определения, теоремы и свойс-
тва. Объединив координатный и векторный 
метод, можно вывести необходимые фор-
мулы и найти удобный способ решения лю-
бой геометрической задачи.

В контрольно-измерительных материалах 
ЕГЭ по математике стереометрия пред-
ставлена в первой части заданием 8, 
а во второй части заданием 14. Задание 
8 требует базовых знаний стереометрии и 
не приводит к использованию сложных ма-
тематических формул. Задание 14 гораздо 
сложнее. При решении обеих задач можно 
использовать координатно-векторный ме-
тод для упрощения решения, что. в свою 
очередь, минимизирует вероятность допу-
щения ошибки. Рассмотрим решение зада-
чи аналитическим и координатно-вектор-
ным методом.

Задача. (Пробный экзамен, Санкт-Петер-
бург, 22.03.2013 г).

Сторона основания правильной четырёх-
угольной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 2, 
высота — 4. Точка E середина отрезка CD, 
точка F — середина отрезка AD. Найдите 
угол между прямыми СD и B1E.

1 способ. Аналитический метод

1) Построим чертёж правильной четырёх-
угольной призмы ABCDA1B1C1D1 (рис. 1).

Рис. 1. Чертёж правильной четырёхугольной 
призмы

2) Заметим, что данные прямые являются 
скрещивающимися. Для того чтобы найти 
угол между данными прямыми, необходимо 
построить такую прямую, которая была бы па-
раллельна CF и пересекалась с прямой B1E. 
Тогда полученный угол будет равен искомо-
му.

3) Выполним параллельный перенос отрез-
ка CF в отрезок EF1 (рис. 2).

Рис. 2. Параллельный перенос отрезка 

Так как FC || EF1 и EF1 ∩ B1E, то ∠B1EF1 
равен искомому углу между B1E и CF.

4) Рассмотрим прямоугольный треугольник 
BEC. По теореме Пифагора имеем:

5) Рассмотрим прямоугольный треугольник 
BA2F1. Так как отрезок EF1 получен парал-
лельным переносом CF, то CF = AA2 = 1.
Тогда BA2 = BA + AA2 = 3. По теореме Пифа-
гора из треугольника BA2F1 имеем:

6) Заметим, что так как ED2 = BC, а F1D2 = 
CE, то прямоугольные треугольники F1D2E и 
EBC равны, а значит, EF1 = BE = √−5.

7) Рассмотрим прямоугольный треугольник 
BF1B. По теореме Пифагора имеем:
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8) Рассмотрим прямоугольный треугольник 
BB1E1. По теореме Пифагора имеем:

9) Рассмотрим треугольник B1EF1. Заме-
тим, что для данного треугольника выпол-
нима теорема Пифагора:  

Причём катетами данного треугольника яв-
ляются отрезки B1E и EF1. Тогда угол между 
ними равен 90°, а значит, и искомый угол 
равен 90°.

Ответ: 90°.

2 способ. Координатно-векторный метод

1) Впишем правильную четырёхугольную 
призму ABCDA1B1C1D1 в трёхмерную пря-
моугольную декартову систему координат 
(рис. 3).

Рис. 3. Правильная четырёхугольная призма 
в ПДСК

2) В данной ПДСК имеем следующие точки и 
их координаты: B(0; 0; 0), B1(0; 0; 4), E(1; 2; 0), 
C(0; 2; 0), F(2; 1; 0),

3) Для того чтобы найти угол между двумя 
прямыми, необходимо найти их направляю-
щие векторы и затем найти угол между 

данными векторами, полученный угол явля-
ется искомым.

4) Направляющий вектор для отрезка пря-
мой CF равен CF = (2; –1; 0), а для отрезка 
прямой B1E имеем вектор B1E = (1; 2; –4).

5) Угол между векторами можно найти 
по формуле (1):

(1)

6) Найдём длины векторов: 

а                                                             

7) Найдём модуль скалярного произведе-
ния векторов:

8) Таким образом

Ответ: 90°.

Заметим, что решение задачи аналитичес-
ким способом является более объёмным 
и сложным в сравнении с координатно-век-
торным методом. При решении задачи пер-
вым способом использовался метод парал-
лельного переноса, который учащимися 
воспринимается довольно сложно, невер-
ное построение искомого отрезка может 
привести, в свою очередь, к неверным вы-
водам, что скажется на решении задачи. 
В случае с координатно-векторным мето-
дом решения сложность может заключать-
ся лишь в запоминании формулы для на-
хождения косинуса искомого угла, однако 
данный метод требует минимального коли-
чества расчётов и логических выводов, что 
существенно снижает вероятность допуще-
ния ошибки.

Необходимо сказать, что учащиеся школ ис-
пытывают трудности, связанные с усвоени-
ем большого объёма математической ин-
формации, получаемой в рамках школьного 
курса математики, что является следствием 

= √16 + 10  

= √26  

= √16 + 5  

= √21  

√26 = √21 + √5 ⇒ 26 = 26.  
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нехватки времени. Учителя математики 
также сталкиваются с проблемой нехватки 
времени, обусловленной необходимостью 
следовать установленному учебному плану, 
что, в свою очередь, сказывается на качес-
тве математических знаний и объёме мате-
матического инструментария, которым мо-
жет овладеть учащийся. Перед педагогом 
ставится сложная задача: обеспечить фор-
мирование у учащихся качественных мате-
матических знаний, сведений о математи-
ческих моделях, реальных математических 
процессах и предоставить учебный матери-
ал в максимально доступной для воспри-
ятия учащимся форме при условии ограни-
ченности временного ресурса. 

Авторы статьи разработали специальные 
структурно-логические схемы по теме «Ко-
ординатно-векторный метод решения сте-
реометрических задач», которые могут 
быть использованы на уроках геометрии 
в 10–11-х классах как при объяснении но-
вого материала, так и для обобщения 
и систематизации полученных знаний. Ме-
тодическая значимость данной формы 
представления учебной информации высо-
ка, поскольку схемы освобождают от неак-
туальной, малозначимой информации, что 
способствует рациональному распределе-
нию теоретического материла и времени, 
отведённого на его изучение. Кроме того, 
необходимо отметить, что использование 
схем позволяет учащимся овладеть навы-
ками анализа, синтеза и сравнения инфор-
мации, представляемой в графической 
форме. Ещё одним преимуществом таких 
схем является содержание информации, 
необходимой для запоминания и сгруппи-
рованной таким образом, чтобы схему 
можно было зрительно «сфотографиро-
вать», что отвечает правилам мнемоники 
[3, 4, 5, 10]. 

Рассмотрим более подробно визуальный 
подход систематизации знаний, получен-
ных в разделе стереометрии школьного 
курса геометрии. Приведём пример струк-
турно-логической схемы «Классификация 
основных типов задач, решаемых коорди-
натно-векторным методом», которая мо-
жет быть использована как в рамках уро-
ков геометрии, так и при подготовке 
к сдаче единого государственного экзаме-
на по профильной математике в 11-м клас-
се (см. рис. 1).

Классификация типов задачи № 14 ЕГЭ 
по математике профильного уровня и ос-
новные методы их решения, представлен-
ные на рис. 1, продиктованы в первую оче-
редь необходимостью в организации 
процесса систематического обучения гео-
метрии в школьном курсе математики, 
а также соответствует кодификаторам 
и спецификациям КИМ ЕГЭ [9], перечню за-
дач, представленных на электронных обра-
зовательным ресурсах [4]. Однако необхо-
димо отметить, что наглядное представление 
данных типов задач в виде граф-схемы ра-
нее представлено не было.

На граф-схеме (рис. 4) представлены следу-
ющие типы задач, решаемых координатно-
векторным методом:

«Расстояние между прямыми и плоско-• 
стями»;
«Угол между прямой и плоскостью»;• 
«Угол между прямыми»;• 
«Расстояние от точки до плоскости»;• 
«Угол между плоскостями».• 

Для каждого типа приводятся формулы, 
при помощи которых может быть решена 
задача указанного типа и указываются не-
обходимые для этого данные.

Другим примером структурно-логической 
схематизации являются табличные опор-
ные схемы-алгоритмы:

«Угол между прямыми в пространстве» • 
(рис. 5);
«Угол между прямой и плоскостью» • 
(рис. 6);
«Угол между плоскостями» (рис. 7);• 
«Расстояние между прямыми и плоскос-• 
тями» (рис. 8);
«Расстояние от точки до плоскости» • 
(рис. 9).

Стоит отметить, что решение задач коорди-
натно-векторным методом является слож-
ным ввиду отсутствия наглядного алгорит-
ма, позволяющего безошибочно решить 
поставленную математическую задачу. 
В большинстве источников [1, 2, 6] алго-
ритм решения задач координатно-вектор-
ным методом содержится или в словесной 
форме или представлен в качестве приме-
ра решения конкретной математической 
задачи. К сожалению, на сегодняшний день 
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Рис. 5. Опорная схема-алгоритм «Угол между прямыми в пространстве»

Рис. 6. Опорная схема-алгоритм «Угол между прямой и плоскостью»

Угол между прямыми в пространстве

Условие В пространстве заданы две прямые l1, l2 (пересекающиеся, скрещивающиеся или параллельные)

1 Вводим трёхмерную прямоугольную декартову систему координат

2 Описываем координаты концов отрезков, задающих прямые l1, l2 соответственно в ведённой 
ПДСК

3 Найти координаты направляющих векторов ),,( 1111 zyxm =  и ),,( 2222 zyxm =  

4 Вычислить скалярное произведение векторов 1m  и 2m  по формуле: 
                                           

21212121 zzyyxxmm •+•+•=•

5
Вычислить длины направляющих векторов 1m , 2m  прямых l1, l2 соответственно, по формуле:

                                                     2
1

2
1

2
11 zyxm ++=

6

Вычислить значение ),cos( 21 mm

〈

, равное косинусу угла между прямыми l1, l2 по формуле:

                                                  21

21
21 ),cos(

mm
mmmm

•

•=

〈

7 Находим значение ),(arccos(cos),( 2121 mmll =∠

〈

Угол между прямой и плоскостью

Условие В пространстве задана прямая l и некоторая плоскость α, пересекаемая данной прямой. 
Найти угол между прямой и плоскостью

1 Вводим трёхмерную прямоугольную декартову систему координат

2 Описываем координаты концов отрезка, задающих прямую l в ведённой ПДСК

3 Найти координаты направляющего вектора ),,( 111 cbam =  

4 Записать уравнение плоскости α в виде: Ах + Ву + Сz + D = 0

5
Находим координаты вектора нормали n  к плоскости α.
                                                          ),,( CBAn =

6
Вычислить скалярное произведение векторов m  и n  по формуле: 
                                                  CcBbAanm •+•+•=• 111

7
Вычислить длины направляющего вектора m  прямой l и вектора нормали n  плоскости α 
по формуле:

                                                           2
1

2
1

2
11 cbam ++=

8

Вычислить значение ),cos( nm , равное косинусу угла между прямой l и плоскостью α 
по формуле:

                                                        nm
nmnm ��
����

•

•=),cos(

〈

9 Находим значение ),(arccos(cos),( 11 nmαl =∠

〈



95ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  3’2020

Рис. 7. Опорная схема-алгоритм «Угол между плоскостями»

Рис. 8. Опорная схема-алгоритм «Расстояние между прямыми и плоскостями»

Угол между плоскостями

Условие В пространстве заданы пересекающиеся плоскости α, β. Найдите угол между плоскостями

1 Вводим трёхмерную прямоугольную декартову систему координат

2 Записать уравнение плоскости α в виде: 01111 =+++ DzCyBxA

3 Записать уравнение плоскости β в виде: 02222 =+++ DzCyBxA

4
Находим координаты вектора нормали n1 к плоскости α.
                                                          )( 1111 CBAn =

5
Находим координаты вектора нормали n1 к плоскости β.
                                                          )( 2222 CBAn =

6
Вычислить скалярное произведение векторов нормали n1 и n2 по формуле:

                                                               21212121 CCBBAAnn •+•+•=•

7
Вычислить длины векторов нормали n1, n2 плоскостей α, β по формуле: 
                                                    2

1
2

1
2

11 CBAn ++=

8

Вычислить значение соs ),( 21 nn

〈

, равное косинусу утла между плоскостями α и β по формуле:

                                                    21

21
21 ),cos(

nn
nnnn

•
•=

〈

9 Находим значение )),(arccos(cos),( 21 nn=∠ βα

〈

Расстояние между прямыми и плоскостями

Условие В пространстве задана плоскость α, некоторая прямая l  α и точка М, лежащая 
на данной прямой. Найти расстояние от прямой до плоскости

1 Вводим трёхмерную прямоугольную декартову систему координат

2 Описываем координаты точки М(х0, y0, z0), лежащую на прямой l в ведённой ПДСК

3 Записать уравнение плоскости α в виде: Ах + Ву + Сz + О = 0

4
Находим координаты вектора нормали n  к плоскости α.
                                                                    ),,( CBAn =  

5
Вычислить длину вектора нормали n  плоскости α по формуле:
                                                                  222

1 CBAn ++=

6

Вычислить расстояние от точки М до плоскости α по формуле:

 
                                              n

DzCyBxA
Mdist �

+•+•+•
= 000),( α
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существует очень мало наглядных схем, 
позволяющих охватить алгоритм одним 
взором. Ввиду этого мы предлагаем пред-
ставленный выше комплекс табличных 
опорных схем-алгоритмов.

Исходя из своего образовательного назна-
чения данные опорные схемы могут выпол-
нять следующие функции: диагностическую, 
контролирующую, обучающую. Внедрение 
предложенных граф-схем и табличных опор-
ных схем-алгоритмов можно расценивать 
как эффективный приём развития творчес-
кого, логического мышления, который также 
позволяет задействовать основной канал 
восприятия информации — визуальный.

Ввиду биологической предрасположенности 
человека к восприятию преимущественной 
визуальной информации, сгруппированной 
в укрупнённые структурные единицы (опор-
ные схемы, таблицы), использование метода 
сгущения информации при моделировании 
учебного материала, на наш взгляд, способ-
ствует развитию воображения, пространс-
твенного и логического мышления. Использо-
вание предложенных в статье граф-схем и 
опорных табличных схем-алгоритмов в школь-
ном курсе математики может способствовать 
усвоению сложной математической термино-
логии. Таким образом, предложенные средс-
тва визуализации об ра зо вательного процесса 
при изучении координатно-векторного мето-

да решения задач направлены в первую оче-
редь на повышение качества основного об-
щего образования, так как они обеспечивают 
формирование прочных теоретических 
и практических знаний, умений и навыков 
в процессе изучения дисциплин математичес-
кой направленности. �
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Рис. 9. Опорная схема-алгоритм «Расстояние от точки до плоскости»

Расстояние от точки до плоскости

Условие В пространстве задана плоскость α, и некоторая прямая точка М, не лежащая на данной 
плоскости. Найти расстояние от точки до плоскости

1 Вводим трёхмерную прямоугольную декартову систему координат

2 Описываем координаты точки М(х0, y0, z0), лежащую на прямой l в ведённой ПДСК

3 Записать уравнение плоскости α в виде: Ах + Ву + Сz + О = 0

4 Находим координаты вектора нормали n  к плоскости α.
                                                         ),,( CBAn =  

5
Вычислить длину вектора нормали n  плоскости α по формуле: 

                                                       
222

1 CBAn ++=

6

Вычислить расстояние от точки М до плоскости α по формуле:

                                      n
DzCyBxA

Mdist �
+•+•+•

= 000),( α
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Внедрение цифровых технологий в образо-
вательный процесс — актуальное направ-
ление российского образования. В 2019–
2024 гг. в рамках национального проекта 
«Образование» реализуется федеральный 
проект «Цифровая образовательная сре-
да». Задача проекта — «создание совре-
менной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех 
видов и уровней» [5]. Проектом запланиро-
вано «внедрение современных цифровых 
технологий в образовательные программы 
25% общеобразовательных организаций 
75 субъектов Российской Федерации для, 
как минимум, 500 тысяч детей» [5].

Такие термины, как «электронный образо-
вательный контент», «электронная образо-
вательная среда», «цифровые образова-
тельные ресурсы», «геймификация», 
«интерактивность», постепенно входят в те-
заурус учителей. В образовательном про-
цессе школы начинают использоваться 
цифровые технологии: ведение электрон-
ных журналов и дневников, обучающие иг-
ры, открытые онлайн-курсы, приложения 
для нативного обучения (основанные на раз-
работке и использовании прикладных обу-
чающих программ для определённой плат-
формы или устройства), киберпрокторинг 
(система, позволяющая следить за тестиро-

ванием или экзаменом в онлайн-режиме), 
перевёрнутый класс (методика, при которой 
теоретический материал изучается школь-
никами самостоятельно до начала урока 
с помощью видеолекций, интерактивных 
материалов, презентаций, а высвобожден-
ное время на уроке направлено на выполне-
ние заданий, развивающих у учеников уме-
ния применять знания и умения в новой 
ситуации, создавать новый учебный про-
дукт), микрообучение (обучение небольшо-
му объёму материала за короткий промежу-
ток времени в электронном формате), 
виртуальные опыты, экскурсии, тренажёры 
и симуляторы. И даже разрабатываются та-
кие отрасли педагогики, как киберпедагоги-
ка [1, 3], цифровая дидактика профессио-
нального образования. 

Как справедливо отмечают многие педаго-
ги и исследователи, вынужденно возник-
шая в период эпидемии коронавируса си-
туация режима самоизоляции и перехода 
на дистанционное обучение ускорила про-
цесс внедрения цифровых технологий в об-
разовательные учреждения России, в том 
числе в школы. Как и следовало ожидать, 
резкий переход на такие технологии вы-
звал отторжение у некоторой части педаго-
гов, учеников, родителей. Педагогам при-
шлось в срочном порядке овладевать 
новыми технологиями, образовательными 

КАКИЕ ЗАДАЧИ МОЖЕТ РЕШАТЬ УЧИТЕЛЬ 
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?
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платформами, программным обеспечени-
ем, способами построения урока. Некото-
рые родители восприняли переход на дис-
тант как «расхлябывание» учеников. 
Многие ученики скучают по общению с од-
ноклассниками, учителями, не готовы ак-
тивно обучаться в дистанционном режиме. 

Однако если для одной части участников 
образовательного процесса переход на дис-
танционное обучение стал поводом рассла-
биться и дать себе отдых, то для других эта 
ситуация стала поводом для саморазвития, 
овладения новыми навыками. В настоящей 
статье мы рассмотрим, как учителю исполь-
зовать переход на дистанционное обучение 
и цифровые технологии с пользой для са-
моразвития и решения ряда актуальных за-
дач воспитания и обучения школьников. 

Традиционно преимуществами внедрения 
цифровых технологий в образовательный 
процесс считается персонализация этого 
процесса, усиление обратной связи, повыше-
ние учебной мотивации, интереса. Однако, 
на наш взгляд, возможности цифровых тех-
нологий в выполнении педагогом своих про-
фессиональных функций, в решении задач 
обучения и воспитания школьников гораздо 
шире. И недостатки цифровых технологий, 
такие как риск возникновения компьютерной 
зависимости, отставание в социальном 
и коммуникативном развитии, учитель может 
обратить в педагогическое средство.

Проанализировав опыт преподавания 
в дистанционном формате (собственный 
и коллег), мы увидели следующие возмож-
ности.

Совершенствование профессионального 
мастерства учителя 

В частности:

изучение новых образовательных плат-• 
форм. Так, многие учителя освоили плат-
форму Zoom, предлагающую коммуника-
ционное программное обеспечение, 
включающее видеоконференции, он-
лайн-встречи, чат и мобильную совмест-
ную работу;

создание и использование открытых он-• 
лайн-курсов. Многие учителя стали ис-
пользовать их в преподавании. В рамках 

реализации федерального проекта «Но-
вые возможности для каждого» нацио-
нального проекта «Образование» веду-
щими вузами России разрабатываются 
открытые онлайн-курсы для разных кате-
горий учащихся, которые размещаются 
на открытых платформах. Основная плат-
форма — «Открытое образование». Собс-
твенные платформы онлайн-курсов со-
зданы Московским государственным 
университетом, Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом, Высшей 
школой экономики. Учителя могут исполь-
зовать в подготовке уроков и рекомендо-
вать ученикам платформы с открытыми 
онлайн-курсами «Московская электрон-
ная школа» (https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/), «Лекториум», «ПостНа-
ука», «Интуит», «4Brain», «Академия Пуш-
кинского» «Microsoft Learn», «Яндекс Ака-
демия». Так, уже сейчас в Библиотеке 
московской электронной школы находят-
ся в открытом доступе более 769 тыс. ау-
дио-, видео- и текстовых файлов, свыше 
41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 
учебных пособий и 348 учебников изда-
тельств, более 95 тыс. образовательных 
приложений. Интересной профессиональ-
ной пробой для творческого учителя мо-
жет стать разработка и размещение 
на платформе собственного открытого 
онлайн-курса. Кстати, специализирован-
ной платформы с открытыми онлайн-кур-
сами для школьников в России пока нет. 
Возможно, по окончании режима само-
изоляции возникнет идея её создания;

изучение цифровых ресурсов и возмож-• 
ностей их использования на уроках: виде-
окурсы, виртуальные лаборатории, обу-
чающие компьютерные программы, игры, 
учебные фильмы, видеоролики. Такие ре-
сурсы учитель может находить в Интерне-
те и систематизировать в соответствии 
со своими задачами, создавать самостоя-
тельно, совместно с учениками и даже 
родителями. Например, можно собрать 
подборку видеороликов на английском 
языке для совершенствования навыков 
перевода или создать вместе с ученика-
ми юмористический учебный фильм 
по истории «Человеческие слабости исто-
рических личностей»;

ведение персонального сайта. Умение со-• 
здать собственный сайт рассматривается 
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как одно из необходимых умений совре-
менного учителя. На чемпионате «Ворлд-
скиллс Россия» по компетенции «Препо-
давание в младших классах» одним 
из заданий является создание собствен-
ного сайта учителя. Возможности совре-
менных технологий позволяют самому 
создать сайт, продумать его наполнение 
и дизайн. Однако только небольшая часть 
школьных учителей имеют собственный 
сайт. Большинство размещают свои ме-
тодические разработки на порталах «Ин-
фоурок», «Мультиурок», «Maam», «Соци-
альная сеть работников образования 
nsportal.ru». Однако эти порталы ориенти-
рованы на то, чтобы делиться собствен-
ными методическими разработками. 
А персональный сайт учителя может быть 
полезен для учеников и активно исполь-
зоваться ими. Там можно размещать ди-
дактические и учебные материалы, виде-
оролики и фото проведённых уроков 
и внеклассных мероприятий и даже собс-
твенные стихи и картины, создать чат 
и отвечать на вопросы учеников;

совершенствование методики ведения • 
урока и организации его отдельных эта-
пов. В период режима самоизоляции учи-
телям пришлось проводить уроки в дис-
танционной форме (онлайн). При этом 
важно учесть, что методики проведения 
традиционного урока и онлайн-урока име-
ют ряд отличий. Во-первых, необходимо 
продумать формы систематического ус-
тановления в течение урока обратной 
связи, охватывающей всех учеников. На-
пример, объяснил учитель часть нового 
материала в течение 5–10 минут — уста-
навливает обратную связь: задаёт вопрос 
на понимание (задачу, упражнение, про-
блемную ситуацию), и каждый ученик 
должен написать в чате свой ответ;

овладение новыми профессиональными • 
умениями: живого, эмоционального, крат-
кого выступления перед монитором с ис-
пользованием приёмов привлечения вни-
мания учеников (юмор, проблемные 
вопросы, примеры, наглядный матери-
ал — небольшие иллюстрирующие видео-
ролики, картинки, фото), умения видеть 
каждого ученика не в одном помещении, 
а на многих фото, быстрого просматрива-
ния ответов учеников в чате, обмена 
с учениками фотографиями выполненных 

и проверенных заданий, создания обуча-
ющих видеороликов и учебных фильмов, 
баз цифровых ресурсов по темам, про-
дуктивной организации работы учеников 
онлайн, проведения учебных игр онлайн;

развитие профессионально значимых для • 
применения цифровых технологий лич-
ностных качеств и умений: самоорганиза-
ции, дисциплинированности, креативнос-
ти, эффективного поиска необходимых 
материалов в Интернете, самостоятель-
ного создания обучающих фильмов и ви-
деороликов, видеоуроков, проведения 
виртуальных опытов и демонстраций, 
подбора заданий, позволяющих прове-
рить самостоятельность их выполнения 
учеником.

Развитие у учеников навыков 
самоорганизации и учебной дисциплины, 
овладение ими технологиями 
тайм-менеджмента

На наш взгляд, одной из основных причин, 
по которой онлайн-обучение пока ещё 
не заменило традиционного образователь-
ного процесса, является проблема самоор-
ганизации и самомотивации учащихся. 
В традиционном образовательном процес-
се работу учеников организует учитель. Он 
её стимулирует и контролирует, что высту-
пает дополнительным стимулом. Успеш-
ность дистанционного обучения определя-
ется умением ученика самостоятельно 
продуктивно организовать свою учебную 
деятельность. На дистанционно проводи-
мом уроке для учеников велик соблазн ра-
ботать в медленном, комфортном для себя 
темпе, не напрягаться, отвлекаться на что-
то вокруг (вопросы родителей, еда, собака, 
брат, сестра), откладывать выполнение 
сложных заданий на потом. Расслабляет 
и домашняя одежда, обстановка, отсут-
ствие постоянного живого контроля учите-
ля, оценивающих взглядов одноклассников, 
возможность получить подсказку родите-
лей или в поисковике.

Поэтому при проведении дистанционных 
уроков учителю важно продумать учебные 
задания так, чтобы они дисциплинировали 
учеников, развивали у них навыки самоор-
ганизации, в том числе организации своего 
времени, рабочего места, своих действий. 
Например, выполнить задание в течение 
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5 минут, прислать ответ не позже указанно-
го учителем времени (присланные позже 
ответы не зачитываются); выполнение за-
дания по алгоритму, расписанному по ми-
нутам; задание составить пошаговый план 
своей учебной работы по предмету на день; 
возможность получить выше оценку, если 
пришлёшь ответ первым.

Пошаговый план может быть таким: сегод-
ня я буду учить наизусть отрывок из поэмы 
«Мцыри». Я прочитаю отрывок в 14 ч и пос-
тараюсь пересказать. То, что не запомнил, 
прочитаю. На прогулке с собакой в 15:00 
буду повторять. Вечером, в 18:00, расскажу 
отрывок маме, она подскажет там, где за-
был. Утром следующего дня, в 8:00, расска-
жу сам и запишу на диктофон. Прослушаю, 
сверю с текстом в учебнике, исправлю 
ошибки, поработаю над дикцией, вырази-
тельностью и интонацией. 

Вовлечение родителей 
в образовательный процесс

Когда урок проводится дистанционно и уче-
ники находятся дома, повышается возмож-
ность привлечения к учебному процессу 
родителей. Но при этом учителю необходи-
мо исключить ситуации, когда родители бу-
дут выполнять задания за своих детей. Для 
этого можно в ходе урока предусмотреть 
моменты возможного совместного выпол-
нения заданий детьми вместе с родителя-
ми. Например: теперь найдите информацию 
о разрушительном влиянии землетрясений 
в Интернете. Можете спросить у родителей, 
случалось ли им видеть землетрясения 
и как это было. 

Повышение активности учеников, 
вовлечение их в процесс создания урока

Ученики, как представители поколения Z, 
зачастую лучше учителя владеют совре-
менными цифровыми технологиями. При 
этом они в ряде случаев используют эти 
технологии для развлечения, а не для обу-
чения. Для изменения такой ситуации учи-
тель может привлекать учеников к разра-
ботке образовательного контента: дать 
задание найти в «Ютубе» видеоролик, не-
обходимый для проведения урока, создать 
такой ролик или учебный фильм самому, 
подготовить электронную презентацию 
по теме урока (а учитель в ходе объяснения 

нового материала представит эту презента-
цию, назовёт её автора и прокомментирует 
её), найти подборку тренировочных тестов, 
заданий, упражнений, ситуаций, составить 
тест, кроссворд, сканворд по тематике уро-
ка (и учитель в ходе урока скажет: «А те-
перь мы все будем решать кейс, составлен-
ный учеником Петровым»), помочь учителю 
разобраться с методикой пользования об-
разовательной платформой, средством ви-
деосвязи, цифровым ресурсом (скайп, 
Zoom), обнаружить новые функции, воз-
можности.

Эстетическое воспитание, культурное 
развитие, расширение эрудиции 
учеников и учителя

Вынужденный режим самоизоляции в свя-
зи с коронавирусом побудил многие куль-
турные учреждения обеспечить открытый 
бесплатный доступ к культурным ресурсам: 
фондам библиотек, музеев мира, просмот-
ру концертов, выступлений театральных 
и цирковых артистов. Возможно, какие-то 
из них останутся в открытом доступе и пос-
ле снятия режима ограничений. Хотя ин-
формация об этих ресурсах размещается 
в социальных сетях, не каждый ученик ста-
нет к ним обращаться. Для обращения 
к ним учитель может давать задания: на-
пример, найти в фонде музеев «Эрмитаж», 
«Кунсткамера» экспонаты, посвящённые 
жизни и деятельности Петра Первого. 

Интеллектуальное развитие учеников

Способствуя расширению кругозора, объ-
ёма знаний учеников о мире, цифровые 
технологии не всегда способствуют интел-
лектуальному развитию, развитию учеб-
ных умений. Учитель Т.В. Гусельникова 
справедливо пишет: «Мы замечаем, как 
наши дети с лёгкостью усваивают компью-
терные программы и игры, вместе с тем 
фиксируем неумение следовать прочитан-
ной инструкции, ярко выраженное в неспо-
собности внимательно прочитать текст 
и выделить последовательность действий 
в учебной практике, а также выполнить ра-
боту от начала до конца в соответствии 
с заданием» [2]; у детей отсутствуют уме-
ния «переноса знаний из одной образова-
тельной области в другую, из учебной си-
туации в жизненную. Знаем, а применить 
не можем» [2].
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Для того чтобы использование цифровых 
технологий в образовании способствовало 
интеллектуальному развитию учеников, не-
обходимо обеспечить их ориентацию на зо-
ну ближайшего развития учеников. То есть 
задания не должны быть слишком сложны-
ми, когда «детей сразу заставляют рабо-
тать на запредельном уровне сложности — 
переводить и пересказывать тексты, не зная 
букв, правил их произношения и сочета-
ния», результатом чего становится «деби-
лизация и привитие либо отвращения, либо 
равнодушия и толерантности к повторению 
бессмысленных действий» [4]. И не должны 
носить только репродуктивный характер, 
направленный на поиск определённой ин-
формации без её интеллектуальной обра-
ботки. Как, например, задания олимпиады 
по истории «Золотое руно», в которых пяти-
классникам совместно с родителями пред-
лагалось ответить с использованием сети 
Интернет на следующие вопросы: «Пред-
ставители этой семьи в эпоху Возрождения 
были правителями Феррары», «Этот худож-
ник был придворным живописцем англий-

ского короля Генриха VIII», «Какое название 
получили две горные цепи на Луне, впер-
вые выделенные Г. Галилеем?» [4] То есть 
учителю необходимо предлагать детям ре-
шать доступные их учебным возможностям 
проблемные вопросы и задания с исполь-
зованием цифровых ресурсов. 

Мы перечислили лишь некоторые педагоги-
ческие возможности цифровых технологий. 
Каждый учитель может дополнить этот спи-
сок. Важно, чтобы цифровые технологии 
не превратились для учителя в самоцель, 
а остались средством, помогающим ему 
и ученикам достигать целей воспитания 
и обучения.

Размышляя о применении цифровых техно-
логий учителем, мы сделали следующие 
предварительные выводы:

— применяя цифровые технологии, учите-
лю не стоит отказываться от традиционных 
(проблемное и развивающее обучение, 
классно-урочная система, беседы, дискус-
сии, живое общение учителя с учениками);

— продуктивной формой совместной реа-
лизации традиционных и цифровых техно-
логий выступает их интеграция, которая 
может осуществляться в трёх основных на-

правлениях: цифровизация традиционных 
форм, методов и технологий, перевод их 
в цифровую среду; педагогизация и гума-
низация цифровых технологий, усиление их 
развивающей и воспитывающей направ-
ленности; последовательное использова-
ние традиционных и цифровых технологий 
по заранее продуманному алгоритму;

— продуктивная интеграция традиционных 
и цифровых технологий в школе возможна 
при соблюдении следующих организацион-
но-педагогических условий: 

наличие у учителей и учеников доступа • 
к цифровому контенту (платформам для 
проведения уроков и размещения онлайн-
курсов, организации видеоконференцсвя-
зи, размещения дидактических материа-
лов и т.д.);
организация методического сопровожде-• 
ния применения учителями цифровых 
технологий, включающего разработку 
инструкций и алгоритмов пользования 
цифровыми ресурсами, формирование 
баз существующих цифровых ресурсов, 
консультирование и оказание необходи-
мой технической и методической помощи 
(методистами и специалистами в сфере 
информационных технологий);
высокий уровень самоорганизации учени-• 
ков и учителей;
организация обмена опытом применения • 
цифровых технологий между учителями; 
обеспечение развивающей и гуманисти-• 
ческой направленности применения циф-
ровых технологий; 
привлечение школьников к созданию • 
цифрового образовательного контента. 

В дальнейшем мы планируем разработать 
и экспериментально апробировать различ-
ные формы интеграции традиционных 
и цифровых технологий в обучении школь-
ников, выявить условия их продуктивного 
применения. �
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Проблема чтения текста художественного 
произведения школьниками и студентами 
стала в последние годы как никогда акту-
альной. Наличие учебных ресурсов, связан-
ных с вариантами текста в сокращении, 
в кратком изложении, а, по сути, в переска-
зе, наличие визуальных средств освоения 
текста, например художественные, телеви-
зионные фильмы, а, по сути, интерпретации 
подменили сам текст.

В восприятии учеников и даже студентов ори-
ентация на упомянутые источники весьма ло-
гична, так как в основе этих творческих про-
дуктов — текст. А что же ещё? Сомнений, как 
правило, не возникает. Сомнения возникают, 
когда в процессе анализа текста не выявля-
ются знания о героях произведения, ситуаци-
ях, в которых эти герои как-то ведут себя, 
не фиксируется в сознании пространство 
и время (хронотоп) описываемых в произве-
дении событий. Как следствие, не формиру-
ется представление об эпохе, отображённой 
в произведении, о герое, тем более если ге-
рой какой-то другой. Всё это касается не толь-
ко романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
(1862), небольшого по объёму, но толком 
не прочитанного, но и других произведений 
школьного курса литературы, таких как ро-
ман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни», поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души», ро-
ман И.А. Гончарова «Обломов», роман-эпопея 
Л.Н. Толстого «Война и мир».

Возможно, чтению и анализу романа 
И.С. Тургенева «Отцы и дети» поможет 
приём взаимодействия «текст — читатель», 

«читатель — текст» как квест-поиск, то есть 
система заданий, основанная непосредс-
твенно на тексте произведения в полном 
объёме и позволяющая проверить именно 
освоение текста в процессе чтения. Квест 
можно использовать на вступительном за-
нятии — с целью проверки именно качества 
чтения текста, на уроках анализа и на за-
ключительном занятии — с целью проверки 
усвоения содержания романа. 

Квест как приём анализа художественного 
текста представляет собой систему зада-
ний, раскрывающих содержание изучаемо-
го художественного произведения. Порядок 
выполняемых заданий на уроке может быть 
свободным, то есть не зависящем от логи-
ки описываемых в тексте событий.

Процесс подготовки к уроку-квесту таков. 
Прежде всего, необходимо прочитать текст. 
Затем учитель формирует задания, кото-
рые предполагается выполнить на уроке. 
В нашем случае шесть заданий, выполне-
ние которых будет представлено на шести 
площадках с соответствующей маркиров-
кой, таких как: 1. Постоялый двор, 2. Биб-
лиотека, 3. Студия, 4. Музей, 5. Кабинет, 
6. Гостиная.

Следует заранее сформулировать задания 
для посетителей каждой площадки. В про-
цессе квеста учащиеся будут по мере вы-
полнения заданий перемещаться от одной 
площадки к другой — таким образом, все 
учащиеся класса выполнят все предложен-
ные задания. Площадок для выполнения 
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заданий может быть не шесть, но не мень-
ше 3–4, иначе какой же это квест? Движе-
ние группами осуществляется по классу 
по мере выполнения заданий, оно же — по-
сещение заявленных площадок. Маршрут 
движения групп учащихся составляется за-
ранее (наш маршрут обозначен выше), что-
бы в классе не было хаоса и неразберихи 
относительно того, какая группа учащихся 
куда движется.

Учащиеся класса делятся на шесть групп — 
по числу площадок, которые надо последо-
вательно посетить. На выполнение заданий 
даётся определённое время, исходя из рег-
ламента урока. Хронометраж выполнения 
заданий предлагается и оговаривается за-
ранее (7–9 мин). Поскольку квест предпо-
лагает динамику выполнения заданий, пос-
тольку необходимо уложиться в отведённое 
время. Как правило, задания выполняются 
достаточно быстро. За каждую площадку 
отвечает модератор из числа самих ребят, 
в данном случае шесть модераторов. Мо-
дераторами могут быть также приглашён-
ные учащиеся или студенты, которые пред-
лагают задания для выполнения и фикси-
руют итоги выполнения: справились или 
не стравились с выполнением задания 
в заданное время. У каждого модератора 
имеется ключ проверки предложенных за-
даний, поэтому результат выполнения за-
даний будет мгновенным. Правильный от-
вет объявляется сразу в каждой группе 
по мере выполнения задания, то есть успехи 
и ошибки ребята видят сразу. Затем резуль-
таты выполнения всех заданий всеми груп-
пами модераторы передают учителю, кото-
рый подводит общий итог занятия. Результа-
ты выполнения квеста доводятся учителем 
до всего класса с учётом качества чтения 
и анализа романа «Отцы и дети» 
И.С. Тургенева, что позволит наметить даль-
нейшую программу работы над ним. 

Сформулируем задания квеста для каждой 
группы участников.

Задание 1. Постоялый двор. Учащиеся 
должны составить дорожную карту поездок 
Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова, 
опираясь на главы I–III, IV–ХI, ХII–ХV, ХVI–
ХIХ, ХХ–ХХI, ХХII, ХХIII–ХХIV, ХХV–ХХVI, 
ХХVII, ХХVIII. В результате должен полу-
читься следующий маршрут: Постоялый 
двор, дорога в Марьино (гл. I–III), Марьино 

(гл. IV–ХI), город*** (гл. ХII–ХV), Никольское 
(гл. ХVI–ХIХ), имение Базаровых (гл. ХХ–
ХХI), Никольское — Марьино (гл. ХХII), Ма-
рьино (гл. ХХIII–ХХIV), Никольское (гл. ХХV–
ХХVI), имение Базаровых (гл. ХХVII), 
Марьино, Дрезден — Гейдельберг, имение 
Базаровых (гл. ХХVIII). Такая работа позво-
лит ученику обратить внимание на динами-
ку повествования, на то, что герои — Арка-
дий Кирсанов и Евгений Базаров — не сидят 
на месте, ищут новых впечатлений, в конце 
концов занимаются полезным делом — на-
вещают родных и близких. Мы предлагаем 
исчерпывающий вариант ответа (это одно-
временно и ключ ответа).

Такое задание можно предложить, анали-
зируя роман М.Ю. Лермонтова «Герой на-
шего времени», поэму Н.В. Гоголя «Мёрт-
вые души». 

Задание 2. Библиотека. Учащимся необхо-
димо восстановить по карточкам с цитата-
ми ход событий романа «Отцы и дети». Ци-
таты предлагаются вразброс, что затем 
позволит восстановить сюжет романа. По-
путно заметим, что все цитаты даются 
по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети», 
Лениздат, 1970. В нашем случае всего 
19 карточек. 

«20 мая 1859 года».1. 
«Павлу Петровичу скоро полегчало, но 2. 
в постели пришлось ему полежать око-
ло недели». 
«На другое утро Базаров раньше всех 3. 
проснулся и вышел из дома». 
«Базаров уже не вставал в тот день 4. 
и всю ночь провёл в тяжёлой, полуза-
бывчивой дремоте». 
«К утру жар немного усилился, пока-5. 
зался лёгкий бред». 
«Аркадий и Базаров именно таким об-6. 
разом провели дней пятнадцать у Один-
цовой». 
«Прошло около двух недель… Насту-7. 
пили лучшие дни в году — первые дни 
июня». 
«Встав с постели, Аркадий раскрыл ок-8. 
но». 
«На следующее утро Анна Сергеевна 9. 
отправилась ботанизировать с Базаро-
вым». 
«— Посмотрим, к какому разряду мле-10. 
копитающих принадлежит сия особа, — 
говорил на следующий день Аркадию 
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Базаров… Сегодня двадцать второе 
июня, день моего ангела».
«К вечеру он впал в совершенное бес-11. 
памятство, а на следующий день 
умер». 
«Прошло шесть месяцев». 12. 
«Одинцова не изъявила особенного 13. 
удивления, когда на другой день Арка-
дий сказал ей, что уезжает с Базаро-
вым…». 
«Несколько дней спустя состоялся бал 14. 
у губернатора». 
«На другой день он уехал с Базаровым 15. 
в ***».
«Базаров долго сидел, нагнувшись над 16. 
своею чашкою, да вдруг взглянул 
на неё».
«Усадьба, в которой жила Анна Серге-17. 
евна, стояла на пологом открытом хол-
ме». 
«Часа два спустя он стучался в дверь 18. 
к Базарову».
«В Никольском, в саду, в тени высокого 19. 
ясеня, сидели на дерновой скамейке 
Катя с Аркадием».

В процессе выполнения задания восстанав-
ливаем сюжетную основу романа. Итоговая 
цепочка событий выглядит так. 

Карточка 1. Гл. I, с. 5.1. 
Карточка 3. Гл. V, с. 20, 2. 
Карточка 7. Гл. Х, с. 65–66,3. 
Карточка 15. Гл. ХI, с. 60,4. 
Карточка 14. Гл. ХIV, с.71,5. 
Карточка 10. Гл. ХV, с. 76, 80, 6. 
Карточка 17. Гл. ХV, с. 80, 7. 
Карточка 9. Гл. ХVI, с. 89,8. 
Карточка 6. Гл. ХVII, с. 90, 9. 
Карточка 16. Гл. ХVIII, с. 100, 10. 
Карточка 13. Гл. ХIХ, с. 108, 11. 
Карточка 8. Гл. ХХI, с. 122, 12. 
Карточка 18. Гл. ХХIV, с. 149, 13. 
Карточка 5. Гл. ХХIV, с. 159, 14. 
Карточка 2. Гл. ХХIV, с. 161, 15. 
Карточка 19. Гл. ХХV, с. 166, 16. 
Карточка 4. Гл. ХХVII, с.189,17. 
Карточка 11. Гл. ХХVII, с. 198, 18. 
Карточка 12. Гл. ХХVIII, с. 198. 19. 

Карточки необходимо пронумеровать, так 
легче оперировать материалом. Их может 
быть и меньше, если существует дефицит 
времени. Выполнение этого задания позво-
лит проверить логику чтения текста. По су-
ти, такого типа задания можно сформулиро-

вать по любому тексту. (Последовательность 
карточек есть ключ ответа). 

Задание 3. Студия. Учащиеся должны соб-
рать пазл. В качестве материала для паз-
лов предлагаем пейзажные зарисовки ро-
мана. Какие? Беседка в саду, поля, утро 
в день дуэли и так далее. Сначала учащие-
ся собирают пазл, а затем по сложившему-
ся рисунку определяют фрагмент текста. 
Соотнесение изобразительного ряда с во-
ображаемым текстовым позволит сделать 
более зримым антураж произведения, ожи-
вить чувства, связанные с описываемыми 
событиями. (Ключом ответа будет сопо-
ставление собранного пазла с готовым об-
разцом). 

Такое задание может быть предложено 
по любому тексту, предположим, эпизоды 
с описание дуба по роману-эпопее Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». 

Задание 4. Музей. Учащимся предлагаются 
изображения следующих предметов: вио-
лончель (гл. IХ, с. 44), кольцо со сфинксом 
(гл. VII,с. 31), пистолеты (гл. ХХIV, с. 152), 
красные и белые розы (гл. ХХIII, с. 145), 
перчатки (гл. ХIV, с. 72), томик А.С. Пушкина 
(гл. Х, с. 46, 47), письмо (гл. ХХVI, с. 180) 
и т.д., список можно продолжить. О чём или 
о ком могут поведать эти предметы? Опять-
таки придётся обратиться к тексту романа, 
сначала в устной беседе прояснив прина-
длежность вещи или вещей кому-то из ге-
роев, подтвердив затем свой ответ чтением 
текста.

Сделаем ещё одно открытие, касающееся 
личной жизни героев, их интересов, при-
страстий, прошлых или настоящих, их об-
раза жизни, занятий, времяпровождения. 
Например, виолончель. На ней играет Ни-
колай Петрович Кирсанов: «Медлительные 
звуки виолончели долетели до них из дому 
в это самое мгновение. Кто-то играл с чувс-
твом, хотя и неопытной рукой, «Ожидание» 
Шуберта… — Это что? — произнёс с изум-
лением Базаров. — Это отец. — Твой отец 
играет на виолончели? — Да» (гл. IХ, с. 44). 
И так далее по каждому атрибуту. (Ключ 
ответа будет содержаться в записке моде-
ратора относительно главы и стр. романа, 
где об этом сказано, и при необходимости 
можно бы было уточнить и проверить пра-
вильность ответа).
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Эффективным будет это задание, скажем, 
при чтении и анализе романа в стихах «Ев-
гений Онегин» А.С. Пушкина. Какие-то 
предметы будут ассоциироваться с героями 
произведения, например письмо.

Задание 5. Кабинет. Учащимся предлага-
ется выбрать и вставить в предложения 
оригинальное тургеневское слово. Приме-
ры могут быть следующие. 

«… у него в скором времени родился 1. 
сын…». Варианты: Савватий, Мефодий, 
Аркадий (гл. I, с. 7).
«…всё …тянулись вплоть до самого не-2. 
босклона, то слегка вздымаясь, то опус-
каясь снова». Варианты: леса, поля 
(гл. III, с. 14), места.
«Он…». Варианты: анархист, марксист, 3. 
нигилист (гл. V, с. 24).
«Его… натуру возмущала совершенная 4. 
развязность Базарова». Варианты: ар-
тистическую, аристократическую 
(гл. VI, с. 27), архаическую.
«Этот… сын не только не робел, он да-5. 
же отвечал отрывисто и неохотно, и 
в звуке его голоса было что-то грубое, 
почти дерзкое». Варианты: лекарский 
(гл. VI, с. 27), пекарский, аптекарский.
«— Я не зову тебя в…». Варианты: Дарь-6. 
ино, Натальино, Марьино (гл. VII, с. 33).
«Базаров привёз с собой… и по целым 7. 
часам с ним возился». Варианты: теле-
скоп, микроскоп (гл. Х, с. 45), гороскоп.
«Вечером того же дня… сидела у себя 8. 
в комнате с Базаровым». Варианты: 
Кольцова, Бобрецова, Одинцова 
(гл. ХVII, с. 94).
«– Если вы, господа, не боитесь скуки, 9. 
приезжайте ко мне в…». Варианты: Ни-
кольское (гл. ХV, с. 79), Михайловское, 
Знаменское.

Жирным шрифтом выделены правильные 
ответы. Разумеется, в задании для учени-
ков все слова будут промаркированы оди-
наково. Выбор правильного ответа — 
за учениками. 

Такое задание можно предложить, напри-
мер, по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». 

Задание 6. Гостиная. Учащиеся должны уз-
нать по некоторым конкретным признакам 
героя произведения. В нашем случае, уче-

никам предлагаем 6 конвертов (на выбор) 
с конкретными сведениями следующего со-
держания:

Конверт 1. Кто это? Внешность: «седой, пух-
ленький, немного сгорбленный» (гл. I, с. 7); 
воспитание: «воспитывался до четырнадца-
тилетнего возраста дома, окружённый де-
шёвыми гувернёрами, развязными, но подо-
бострастными адъютантами и прочими 
полковыми и штабными личностями» (гл. I, 
с. 6); образование: «вышел из университета 
кандидатом» (гл. I, с. 6); увлечения: «изред-
ка ездил на охоту и занимался хозяйством» 
(гл. I, с.7), «читал охотно» (гл. VII, с. 30), «иг-
рает на виолончели» (гл. IХ, с. 45); возраст: 
«— Да сколько твоему отцу лет? — Сорок 
четыре» (гл. IХ, с. 44). Герой — Николай Пет-
рович Кирсанов. 

Конверт 2. Кто это? Внешность: «длинное 
и худое, с широким лбом, кверху плоским, 
книзу заострённым носом, большими зеле-
новатыми глазами и висячими бакенбарда-
ми (гл. II, с. 9); происхождение: «и лекарский 
сын, и дьячковский внук» (гл. ХVI, с. 81); 
убеждения: «он нигилист» (гл. V, с. 24); увле-
чения: «– Главный его предмет — естествен-
ные науки. Да он всё знает. Он в будущем 
году хочет держать на доктора. — А! он 
по медицинскому факультету» (гл. III, с. 11). 
Герой — Евгений Васильевич Базаров. 

Конверт 3. Кто это? Внешность: «вошёл 
в гостиную человек среднего роста, одетый 
в тёмный английский сьют, модный низень-
кий галстук и лаковые полусапожки» (гл. IV, 
с. 17); служба: «вышел офицером в гвар-
дейский полк» (гл. I, с. 6); возраст: «на вид 
ему было лет сорок пять» (гл. IV, с. 17); ув-
лечения, привычки: «он вообще всю жизнь 
свою устроил на английский вкус» (гл. VII, 
с. 33). Герой — Павел Петрович Кирсанов.

Конверт 4. Кто это? Внешность: «Она пора-
зила его достоинством своей осанки. Обна-
жённые её руки красиво лежали вдоль 
стройного стана; красиво падали с блестя-
щих волос на покатые плечи лёгкие ветки 
фуксий» (гл. ХIV, с. 72); возраст: «ей пошёл 
двадцать девятый год» (гл. ХIV, с. 73); про-
исхождение: «родилась от Сергея Николае-
вича Локтева… Мать… из обедневшего ро-
да князей Х…» (гл. ХV, с. 77); впечатление: 
«Умница, богачка, вдова» (гл. ХIII, с. 70). 
Герой — Анна Сергеевна Одинцова.
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Конверт 5. Кто это? Внешность: «белоку-
рая, несколько растрёпанная, в шёлковом, 
не совсем опрятном платье, с крупными 
браслетами на коротеньких руках» (гл. ХIII, 
с. 66); возраст: «ещё молодая» (гл. ХIII, 
с. 66); увлечения: «А вы занимаетесь хими-
ей? Это моя страсть. Я даже сама выдума-
ла одну мастику» (гл. ХIII, с. 67); впечатле-
ние: «В маленькой и невзрачной фигурке 
эмансипированной женщины не было ниче-
го безобразного; но выражение её лица не-
приятно действовало на зрителя (гл. ХIII, 
с. 66). Герой — Авдотья Никитишна (или 
Евдоксия) Кукшина.

Конверт 6. Кто это? Внешность: «черново-
лосая и смуглая, с несколько круглым, 
но приятным лицом, с небольшими тёмны-
ми глазами» (гл. ХVI, с. 82); возраст: « лет 
восемнадцати» (гл. ХVI, с. 82); впечатление: 
«всё в ней было ещё молодо — зелено» 
(гл. ХVI, с. 82). Герой — Катя Одинцова. 

Такое задание может быть предложено и 
по другим произведениям, например, рома-
ну в стихах А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин», роману И.А. Гончарова «Обломов». 

В итоге всем участникам может быть 
предложен вопрос, связанный с обозначе-
нием площадок квеста. О чём свидетель-
ствуют эти названия? По сути, представ-
лен интерьер барского дома: гостиная, 
кабинет. В самом деле, не единожды упо-
мянута в романе «Отцы и дети» гостиная, 
например, «вошёл в гостиную человек 
среднего роста» (гл. III, с. 17, гостиная 
в доме Кирсановых). «Павел Петрович со-
шёл в гостиную уже готовый к бою, раз-
дражённый и решительный» (гл. Х, с. 48), 
«Комната, в которой они очутились, похо-
дила скорее на рабочий кабинет, чем 
на гостиную» (гл. ХIII, с. 66, гостиная в до-
ме Кукшиной и подобие рабочего кабине-
та), «Полчаса спустя Базаров с Аркадием 
сошли в гостиную» ( гл. ХVI, с. 81, гости-
ная в доме Одинцовой).

То же касается и кабинета: «Павел Петро-
вич вернулся в свой изящный кабинет» 
(гл. VIII, с. 41), «Одинцова скорыми шагами 
дошла до своего кабинета» (гл. ХVIII, с. 101), 
«А вас, господа, …позвольте попросить 
в кабинет к отставному ветерану» (гл. ХХ, 
с. 113, кабинет отца Базарова).

Почему так? Все главные герои романа — 
люди одного круга, но разных возможнос-
тей. Например, дом отца Базарова вообще 
под соломенной (!) крышей: «в молодой 
берёзовой рощице виднелся дворянский 
домик под соломенной крышей» (гл. ХIХ, 
с. 111–112).

Что ещё является непременным атрибутом 
усадебного быта? Сад. Сад — это красота, 
не заметить которую невозможно, мечта, 
грёзы, труд, свобода, благополучие, умирот-
ворение, благосостояние, гордость. В рома-
не много красивых описаний сада. Вот неко-
торые из них. Завершая квест, почитаем, 
насладимся и проникнемся представленной 
картиной: «В Никольском, в саду, в тени вы-
сокого ясеня, сидели на дерновой скамейке 
Катя с Аркадием; на земле возле них по-
местилась Фифи… Слабый ветер, шевеля 
в листьях ясеня, тихонько двигал взад и впе-
рёд, и по тёмной дорожке и по жёлтой спине 
Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная 
тень обливала Аркадия и Катю. — Не нахо-
дите ли вы, — начал Аркадий, — что ясень 
по-русски очень хорошо назван: ни одно де-
рево так легко и ясно не сквозит на воздухе, 
как он» (гл. ХХV, с. 166), «Надо серебристых 
тополей побольше здесь сажать, да ёлок, 
да… липок. Вон беседка принялась хоро-
шо… потому что акация да сирень — ребята 
добрые, ухода не требуют» (гл. IХ, с. 42), 
«А ты посмотри, садик у меня теперь какой! 
Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, 
и ягоды, и всякие медицинские травы» 
(гл. ХХ, с. 118). 

Таким образом, квест, как результат кол-
лективного взаимодействия на уроке лите-
ратуры, будет способствовать вдумчивому 
чтению романа, освоению его фактичес-
кой составляющей. И, пожалуй, самое 
главное, квест позволит разнообразить де-
ятельность учащихся на уроке, обеспечив 
его динамику. �
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Целью нашего исследования было выявле-
ние особенностей взаимосвязи психологи-
чески безопасной образовательной среды 
с педагогической гибкостью учителя, а так-
же формирование положительной образо-
вательной среды в условиях развития пе-
дагогической гибкости учителя. Для её 
достижения исследование проводилось 
в два этапа: на первом этапе нами были 
проанализированы многочисленные теоре-
тические источники, посвящённые пробле-
ме связи между психологическими харак-
теристиками школьной образовательной 
среды и педагогической гибкостью учите-
лей, в результате чего были выделены 
ключевые параметры психологической бе-
зопасности образовательной среды и пе-
дагогической гибкости учителя. На втором 
этапе был проведён сравнительный анализ 
и даны рекомендации учителям, психоло-
гам и руководителям образовательных уч-
реждений по включению большего числа 
специальных практико-ориентированных 
курсов, направленных на изучение психо-
логических характеристик образователь-
ной среды и позволяющих эффективно по-
высить гибкость учителя.

Методологическим основанием работы вы-
ступили понятия «психологическая 
характеристика образовательной среды», 
«оценка образовательной среды» с точки 
зрения её эффективности как социальной 
системы. Мы опирались на работы таких ис-
следователей, как В.А. Бухвалов, Я.Г. Пли-
нер, К. Маклафин, К. Reid, D. Hopkins. Поня-
тие педагогической гибкости в пси хо-
логических исследованиях связывается 
с категориями «переключаемость» (Т.В. Куд-
рявцев) [3], «вариативность форм поведе-
ния» (Г.В. Залевский) [9], «подвижность» 
(В.И. Зыкова), структура педагогической 
гибкости (К.А. Аветисян, Е.С. Асмоковец, 
Н.С. Ефимова, Л.М. Митина) [1].

Введение

В настоящее время развивающее образо-
вание предъявляет особые требования 
к личности и деятельности педагога, так как 
профессия педагога относится к разряду 
стрессогенных, требующих больших резер-
вов саморегуляции и самообладания, одним 
из которых является гибкость, устойчивость 
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педагога, необходимая для преодоления 
различных негативных изменений, в том 
числе формирования психологически безо-
пасной образовательной среды, которая, 
в свою очередь, создаёт ослабление устой-
чивости психических функций. Поскольку 
педагогическая деятельность современного 
учителя осуществляется в условиях дина-
мичных, неожиданных, не од нозначных ситу-
аций [17].

Структура педагогической гибкости, по мне-
нию Л.М. Митиной, включает в себя три её 
вида: эмоциональную, интеллектуальную 
и поведенческую; характеристика устойчи-
вости как одна из составляющих гибкости 
[12]. Рассмотрим отдельно каждый вид пе-
дагогической гибкости. Под эмоциональной 
гибкостью мы понимаем гармоничное соче-
тание эмоциональной экспрессивности или 
отзывчивости и эмоциональной устойчи-
вости учителя [1]. 

Психологическим условием развития эмо-
циональной гибкости, по мнению исследо-
вателя Л.М. Митиной, является осознание 
педагогом роли и значения аффективной 
сферы личности в оптимизации деятель-
ности и общения, физического и психичес-
кого здоровья участников образовательной 
среды [12].

Под интеллектуальной гибкостью понима-
ется инвариантная личностная характерис-
тика, представляющая собой гармоничное 
сочетание интеллектуальной стабильности 
и интеллектуальной вариативности. Дан-
ный компонент педагогической гибкости 
представляет собой сочетание следующих 
психологических характеристик личности: 
склонность к экспериментированию, актив-
ность, социальная смелость; способность 
иметь собственное мнение, стабильные 
познавательные потребности, независи-
мость от группы [11].

Под поведенческой гибкостью понимается 
характеристика личности преподавателя, 
сочетающая в себе индивидуальные пат-
терны поведения и вариативные способы 
ролевого взаимодействия. Психологичес-
ким условием развития поведенческой гиб-
кости Л.М. Митина называет повышение 
уровня поведенческого компонента само-
познания — возможностей саморегуляции, 
а организационно-педагогическим услови-

ем — специальный психологический тре-
нинг [12].

Педагогическая гибкость представляет со-
четание определённых характерологичес-
ких свойств, объединённых внутренними 
взаимосвязями в блоки: интеллектуальная, 
эмоциональная, поведенческая стабиль-
ность (устойчивость) и вариативность (экс-
прессивность) [8].

Отличительной особенностью зарубежных 
исследований по данному вопросу является 
использование двух понятий для определе-
ния гибкости: вариабельность (variability), 
гибкость (flexibility), а также противопостав-
ление гибкости и ригидности как неготов-
ности к изменениям программы действий 
в соответствии с ситуационными требова-
ниями (Дж. Гилфорд, Р. Кэттел) [18, 19]. 

Таким образом, гибкость как интегральная 
характеристика личности педагога обеспе-
чивает ему потенциальные возможности 
успешной реализации и разрешения широ-
кого спектра профессиональных и жизнен-
ных проблем в изменяющихся условиях 
среды. Педагогическая гибкость является 
важной составляющей в профессиональ-
ной деятельности педагога. Она обуславли-
вает способность педагога легко отказы-
ваться от несоответствующих ситуации 
способов поведения, приёмов мышления 
и эмоционального реагирования, а также 
вырабатывать или принимать новые.

Если говорить о понятии психологической 
безопасности применительно к учителю, 
то здесь целесообразно рассмотреть та-
кие моменты, как уровень его профессио-
нальной подготовки по вопросам безопа-
сно сти, степень приверженности нормам 
и ценностям, определяющим культуру бе-
зопасности, установку на соблюдение мер 
безопасного поведения в своей про фес-
сиональной деятельности, а также способ-
ность противостоять стрессу, выдержи-
вать эмоциональные и интеллектуальные 
нагрузки, возникающие в процессе осу-
ществления профессиональной деятель-
ности [14]. Кроме того, обеспечение пси-
хологической безопасности учителя 
включает в себя его способность управ-
лять поведением учеников в трудных ситу-
ациях, блокировать агрессию, панику, 
разрешать конфликты [6].
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Под психологической безопасностью пони-
мается состояние образовательной среды, 
свободной от проявления психологическо-
го насилия во взаимодействии, способс-
твующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, со-
здающее референтную значимость среды 
и обеспечивающее психическое здоровье 
включённых в неё участников [5]. 

Психологически безопасной можно считать 
такую среду, в которой большинство участ-
ников имеют положительное отношение 
к ней, высокие показатели индекса удов-
летворённости взаимодействием и защи-
щённости от психологического насилия. 
Данное определение даёт представление 
об эталонном состоянии, характеризующем 
психологическую безопасность образова-
тельной среды. Показатели диагностичес-
ких критериев могут дать реальную карти-
ну, а аналитическая оценка позволит 
выявить рассогласование идеального и ре-
ального [3]. 

По мнению И.А. Баевой, психологическая 
безопасность в школьной среде пред-
ставляет собой определённую социаль-
ную успешность и гарантию благополучия 
личности в жизни, в которой участники 
воспитания не экономят своих сил на 
формирование положительной и успеш-
ной личности в образовательной среде. 
Современный учитель должен обращать 
внимание на базовые факторы, которые 
определяют и обеспечивают психологи-
ческую безопасность образовательного 
процесса [4]. 

Таким образом, теоретический анализ ли-
тературы показал, что педагогическая 
гибкость как интегральная характеристи-
ка личности педагога обеспечивает ему 
возможность успешного разрешения ши-
рокого спектра профессиональных и жиз-
ненных проблем в изменяющихся психо-
логических условиях образовательной 
среды. На основании теоретического ана-
лиза литературы по вопросам изучения 
взаимосвязи психологически безопасной 
образовательной среды с особенностями 
педагогической гибкости учителя можно 
отметить, что данная проблема характе-
ризуется большим разнообразием подхо-
дов. 

Методы и материалы исследования

Исходными основаниями для формулировки 
гипотезы исследования выступили 
следующие: выявление выраженности пе-
дагогической гибкости или ригидности учи-
телей имеет связь с уровнем психологичес-
кой безопасности образовательной среды. 

Гипотеза исследования: чем выше проявля-
ется уровень ригидности у учителей, тем 
ниже показатели (характеристики) психоло-
гической безопасности образовательной 
среды.

В исследовании принимали участие учите-
ля средней общеобразовательной школы г. 
Сургута Тюменской области, общий объём 
выборки составил 40 человек в возрасте 
от 23 до 56 лет.

В рамках эмпирического исследования на-
ми были использованы: 

методика измерения ригидности (гибкости) 
по Н.В. Рябчиковой, Н.В. Киршеевой [15]. 
Данная методика позволяет определить 
степень ригидности (гибкости). Под ригид-
ностью в методике подразумевают затруд-
нённость, неумение приспособиться к но-
вой обстановке окружающего мира, новым 
людям, затруднения в изменении представ-
лений и восприятия в новых условиях, от-
сутствие гибкости в деятельности;

методика диагностики психологических ус-
ловий школьной образовательной среды 
по Н.П. Бадьиной, В.Н. Афтенко [2]. Данная 
методика позволяет оценить степень выра-
женности в школьной образовательной 
среде психологических факторов. 

Применялся метод сравнительного анализа 
данных, метод математико-статистической 
обработки эмпирических данных, метод 
корреляции Спирмена.

Результаты и дискуссия

На первом этапе исследования в ходе ана-
лиза теоретических источников были полу-
чены следующие результаты измерения 
ригидности (гибкости) учителей (табл. 1). 
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Как показывают результаты исследования 
измерения гибкости учителей, большинство 
(55%) учителей средней школы подверже-
ны ригидности. Несомненно, учителям не-
обходимо развивать навыки переключения 
с одного вида деятельности на другой, ко-
торые могут повлиять в последующем 
на психологический комфорт в коллективе. 
Для повышения уровня гибкости учителей 
психологу и руководителю учреждения не-
обходимо прежде всего задуматься, почему 
он низок именно у данных педагогов и ка-
ким способом можно улучшить гибкость. 
Причиной возникновения низкого уровня 
ригидности психологи чаще всего называ-
ют сочетание следующих характерологи-
ческих свойств личности: незащищённость, 
скованность, социальную пассивность, сом-
нительность, неуверенность. Недостаточ-
ное внимание к обратной связи в оценива-
нии, проводимом в условиях класса, 
демонстрирует снижение ригидного пове-
дения и выражается в конечном счёте в по-
вышенном самоконтроле. Учителя в этом 
случае предпочитают быть в подчинении, 
возникает нежелание использовать инно-
вационные формы и методы обучения. По-
этому опять надо заострить внимание пси-
холога и руководителя учреждения, 
проанализировать пути и способы решения 
данной проблемы.

Результаты исследования психологической 
безопасности образовательной среды учи-
телей представлены в табл. 2. 

Как показывают результаты исследования 
психологических характеристик школьной 
образовательной среды, только 20% учи-
телей имеют самые высокие показатели 
по шкале «интенсивность образователь-
ной среды». Самые низкие показатели 
у учителей выявлены по шкале «эмоцио-

нально-психологический климат», «удов-
летворённость образовательной средой», 
«содействие формированию познаватель-
ной мотивации». 

Здесь необходимо пересмотреть ориенти-
ры преподавателей: на что они больше за-
трачивают педагогические ресурсы, как 
происходит взаимодействие с учащимися, 
на каком уровне, как они взаимодействуют 
коллегами, с директором и заместителями 
директора школы. Индивидуальные осо-
бенности каждого учителя сказываются 
на решении той или иной ситуации в целом. 
Задача психолога не просто найти этот спо-
соб, но помочь выйти из этой ситуации са-
мостоятельно, так как проблемы, пропуска-
емые через различные каналы восприятия, 
всегда решаются в индивидуальном поряд-
ке и прорабатываются и откладываются 
на подсознательном уровне. Учителям не-
обходимо самим проявить интерес к реше-
нию проблем, так как не только объём учеб-
ной нагрузки повышается, но и появляются 
завышенные требования к содержанию 
и качеству их работы.

Как показывает практика, учителя испыты-
вают психологический дискомфорт в обра-
зовательном процессе, неудовлетворён-
ность образовательной средой, связанные 
с эмоциональным и физическим напряже-
нием, у них присутствует недостаток взаи-
мопонимания, доверия и доброжелатель-
ного отношения, не всегда имеется 
возможность обратиться за помощью, что 
предполагает недостаточное уважитель-
ное отношение к образовательной среде. 
Чаще всего происходит это из-за того, что 
учитель как профессионал начинает ощу-
щать недостаток уровня своего професси-
онализма. Педагог исчерпал свои педаго-
г и ч е с к и е  р е с у р с ы ,  в о з н и к а е т 

Таблица 1

Показатели педагогической гибкости учителей средней общеобразовательной школы

№ Параметр (шкала)
Средний балл 

(уровень)
Количество учителей

11 Мобильная гибкость
11,3 

(высокий)
8 

(20%)

22 Черта ригидности и мобильности
25,3

(средний)
10 

(25%)

33 Ригидность
42,4

(низкий)
22

(55%)
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необходимость обновления знаний, так как 
добавляются новые стандарты, програм-
мы, но времени изучить всё нет, поэтому 
у учителей возникает необходимость про-
хождения курсов повышения квалифика-
ции. Тем самым происходит обогащение 
теоретических и практических знаний, об-
мен опытом с преподавателями из других 
регионов, анализируется личный опыт, по-
является тяга к профессиональному раз-
витию, принятие учителем ответственнос-
ти за психологический климат. 

Таким образом, результаты исследования 
показали, что большинство учителей оха-
рактеризовали свою образовательную 
среду как находящуюся на низком уровне, 
что говорит о негативных психологических 
характеристиках безопасности образова-
тельной среды. Отвечая на вопрос: «Поче-
му вы охарактеризовали вашу образова-
тельную среду как находящуюся на низком 
уровне и с чем это связано?» — больше 
50% молодых (в возрасте от 23 до 33 лет) 
учителей ответили, что администрация уч-
реждения не идёт на уступки при решении 
возникающих проблем, не оказываются 
поддержка и содействие в плане профес-
сионального роста и повышения квалифи-
кации, высока текучесть кадров, молодые 
специалисты ищут не только те места, где 
выше заработок, но и где их могут оце-
нить, выслушать и направить в нужное ру-
ло в профессиональном плане. 

Анализ взаимосвязи психологической безо-
пасности образовательной среды и педаго-
гической гибкости учителей показал следу-
ющие связи: показатель «ригидность» 
имеет две взаимосвязи с показателем 
«удовлетворённость качеством образова-
тельных услуг» (r = –0,3319; р < 0,05), «удов-
летворённость образовательной средой» 
(r = –0,4117; р < 0,05). Это означает, что чем 
выше у учителей проявляется ригидность, 
тем ниже они удовлетворены качеством об-
разовательных услуг и образовательной 
средой. Как показывают результаты иссле-
дования, ригидность учителей проявляется 
прежде всего в негибкости, холодности 
и шаблонности поведения в мыслительных 
операциях, что препятствует успешному ов-
ладению педагогическим мастерством и 
в конечном итоге негативно влияет на эмо-
ционально-психическое состояние личнос-
ти и может формировать деструктивную 
профессионализацию учителей в образо-
вательной среде. 

Обсуждение

В настоящее время создано достаточно 
большое количество различных подходов, 
средств, приёмов и техник, которые могут 
способствовать реализации программы 
развития педагогической гибкости и улуч-
шения психологически безопасной обра зо-
ва тель ной среды. Важнейшей задачей для 

Таблица 2

Показатели характеристик школьной образовательной среды учителей 
средней общеобразовательной школы

№ Параметр (фактор)
Средний балл

(уровень)
Количество 

учителей 

1 Интенсивность образовательной среды
0,49

(средний)
8 

(20%)

2 Эмоционально-психологический климат
0,39

(низкий)
12

(30%)

3 Удовлетворённость образовательной средой
0,40

(низкий)
12 

(30%)

4 Демократичность образовательной среды
0,72

(высокий)
10 

(25%)

5 Содействие формированию познавательной мотивации
0,38

(низкий)
20

(50%)

6 Удовлетворённость качеством образовательных услуг
0,49

(средний)
14 

(35%)
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педагогической системы является, с одной 
стороны, насыщение образовательной сре-
ды мероприятиями, которые обеспечивают 
для учащихся переживание подлинных по-
ложительных эмоций, а с другой стороны, 
проведение тренингов и мероприятий пси-
холого-педагогической коррекции, которые 
приведут к снижению доли отрицательных 
эмоций. Гармонизация образовательной 
среды способствует повышению субъектив-
ного переживания здоровья и снижению 
риска возникновения психосоматических 
заболеваний.

Для реализации программы развития педа-
гогической гибкости и улучшения психоло-
гической безопасности образовательной 
среды психологам рекомендуем использо-
вать такие методы, как «мозговой штурм», 
«анализ идей», «конфликтно-поисковый», 
где каждый участник в группе сможет реа-
лизовать себя, что также способствует спло-
чению и доверию в коллективе. Для восста-
новления и сохранения актуализации 
внутренних ресурсов личности необходимо 
обучить участников способам релаксации, 
анализа рефлексии, а также использовать 
тренинговые упражнения на снятие эмоцио-
нального и физического напряжения. Необ-
ходимы рекомендации по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов и раз-
вития педагогической гибкости. Что делать? 
На наш взгляд, эффективны следующие ре-
комендации: используйте доброжелатель-
ность друг к другу; используйте взаимную 
поддержку в любых ситуациях; не бойтесь 
хвалить друг друга; не критикуйте при наро-
де, а лично; прощайте промахи другим; 
не поднимайте планку требований беско-
нечно; меняйте обстановку при любой воз-
можности; свободно общайтесь с коллегами 
без комплексов; выезжайте на экскурсии 
всей школой. Эффективные методы и тре-
нинговые упражнения по снятию эмоцио-
нального выгорания образовательной сре-
ды представлены в работе М.А. Селюковой 
«Тренинг для педагогов профилактика эмо-
ционального выгорания» [16].

В соответствии с сопровождением для 
каждого педагога должен быть создан ин-
дивидуальный профессиональный марш-
рут, внутри которого разрешаются функ-
ции: полноценной адаптации, содействия 
в становлении индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности, помощь в до-

стижении профессионального мастерства. 
Формы индивидуальной поддержки педа-
гога многообразны, отметим наиболее об-
щие: благоприятный психологический кли-
мат; участие в экспериментальной работе; 
стремление к педагогическому поиску для 
развития и движения вперёд; стимулиро-
вание труда и творческой деятельности пе-
дагога. Способы коррекции и формы регу-
ляции профессиональной деятельности 
могут включать в себя: систему поощре-
ний; непрерывное психолого-педагогичес-
кое образование педагога; психокоррек-
цию с целью улучшения адаптации 
педагога к жизненным ситуациям для сня-
тия внешних и внутренних напряжений; са-
морегуляцию деятельности, когда педагог 
сталкивается с новой, необычной для него 
проблемой, которая не имеет однозначно-
го решения.

Отмеченные условия дают педагогу реаль-
ную возможность сохранения личностно-
профессионального потенциала педагога 
на разных этапах жизненного пути, обрете-
ния подлинного смысла жизни. Чем больше 
этих условий реализует педагог в своей 
жизнедеятельности, чем полнее и глубже 
осуществляет их, тем большим смыслом 
наполняется его жизнь. Намеченные на-
правления работы могут лечь в основу спе-
циальных практико-ориентированных кур-
сов, которые дадут им возможность развить 
профессионально значимые качества. 

Заключение

Анализ и интерпретация полученных ре-
зультатов позволяет дать рекомендации 
специалистам по включению большего чис-
ла специальных практико-ориентированных 
курсов, направленных на изучение психо-
логических характеристик образовательной 
среды, позволяющих эффективно и качест-
венно повысить гибкость учителей, снизить 
уровень ригидности. Для обеспечения пси-
хологической безопасности образователь-
ной среды необходима, прежде всего, ак-
тивная позиция самого педагога, который 
способен всегда профессионально самосо-
вершенствоваться, находить время для 
проектирования идей и реализации тех 
подходов, которые эффективно выработа-
лись и сложились на пути профессиональ-
ной деятельности. 
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Таким образом, в профессиональной де-
ятельности учителя психологическая устой-
чивость как личностное качество, связанное 
с направленностью учителя, приобретает 
особое значение: она может выполнять две 
важные функции. Во-первых, высокий уро-
вень эмоциональной устойчивости сохраня-
ет необходимую для профессиональной де-
ятельности педагога и благоприятно 
воздействующую на всех психологическую 
атмосферу, интеллектуальную (самостоя-
тельность и устойчивость познавательной 
потребности) и поведенческую (социальную 
нормативность поведения). Во-вторых, эмо-
циональная устойчивость сохраняет психи-
ческое и физическое здоровье участников 
образовательного процесса, т.е. обеспечи-
вает необходимые условия для обеспечения 
психологически безопасной образователь-
ной среды. �
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Технология визуализации логико-смысло-
вого моделирования знаний, представлен-
ных на естественном языке, создавалась 
в Школе научно-технического творчества 
инженеров в НИИ авиационного двигате-
лестроения в далёкие восьмидесятые годы 
прошлого века. Подвергнутая многолетней 
апробации в образовательных организаци-
ях Башкортостана и пройдя положительную 
экспертизу комиссии от НИИ высшего об-
разования — В.С. Кагерманьян, Ю.Г. Татур 
и МГУ — Н.Ф. Талызина [15], технология 
разрабатывалась научной лабораторией 
дидактического дизайна БИРО, а затем 
в БГПУ им. М. Акмуллы [20]. 

В 2000 году, то есть двадцать лет назад, ав-
тор «постучался в дверь» авторитетного 
и популярного в те годы научного журнала 
«Школьные технологии» с темой «Технология 
проектирования образовательных систем» 
[16], последовал деловой и компетентный от-
клик главного редактора А.М. Кушнира и ста-
тья пошла в номер. Таким образом, журнал 
открыл дверь разработками в образователь-
ное пространство страны. Тогда же и роди-
лась совместными усилиями с журналом од-
на из первых «Заповедей образования»: 
«Товарищи педагоги! В образовании — как 
на войне: нет инструмента, нет и аргумента!», 
вошедшая, кстати, в многолетний лонгитюд-
ный проект «Дидактическая микроюмористи-
ка» (малые форматы, краткий курс) [22].

Двадцать лет назад (чем не сюжет, достой-
ный пера А. Дюма) в упомянутой статье 

были изложены основы новых дидактичес-
ких инструментов и технологии их исполь-
зования на основе визуализации метода 
логико-смыслового моделирования. Жур-
нал активно сотрудничал с коллективом 
ис сле до вателей, подставляя своё крепкое 
«жур нальное плечо» новому научному на-
правлению в педагогике. Две основные мо-
нографии автора по теме исследования так-
же были изданы в Издательстве «Народное 
образование» [16, 17].

Думается, и журналу не пришлось краснеть 
за своего «протеже»: за это время семь ис-
следований были оформлены и защищены 
в диссертационной форме, результаты иссле-
дований и разработок опубликованы более 
чем в 80 научных журналах (в том числе поло-
вина — в журналах реестра ВАК), доложены 
на Первой Всероссийской научно-практичес-
кой конференции [11], разработки защищают-
ся Свидетельствами на РИД [12, 13, 14].

Несмотря на то что основные положения 
технологии выдержали проверку време-
нем, они до сих пор вызывают острые дис-
куссии со стороны гуманитариев — сторон-
ников свободного творчества педагога 
(свободного от технологии, стандартов) [5]. 
Случался в истории научного направления 
и неоднократный активный плагиат [18], 
в результате чего родилась очередная те-
матическая заповедь образования: «Това-
рищи педагоги! Учёному, у которого ничего 
не списали за всю его научную жизнь, 
не место в педагогической науке!»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В НАУЧНОМ 
ЖУРНАЛЕ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Штейнберг Валерий Эмануилович,
кандидат технических наук, доктор педагогических наук, профессор, г. Уфа, Башкортостан

РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ — ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗНА-
НИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ, НА ОПРЕДЕЛЁННОМ ОТРЕЗКЕ ВРЕМЕНИ. РОЛЬ НАУЧНОГО 
ИЗДАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ — ВИЗУАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ РЕГУ-
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В этом году Научная лаборатория получила 
новый статус: «Научно-исследовательская 
лаборатория моделирования визуальных 
дидактических регулятивов логико-смыс-
лового типа» [9]. Регулятивы деятельнос-
ти — достаточно зрелый и разработанный 
феномен, определяющий смыслы, ценнос-
ти, цели и правила эффективной деятель-
ности в различных отраслях, например: цен-
ности выполняют функции методологичес-
ких регулятивов проектировочной 
деятельности [1]; современное сознание 
опирается на эколого-ценностные регуляти-
вы [2]; регулятивы играют важную роль 
в процессах про грам мирования и проекти-
рования в образовании [3]; регулятивные 
педагогические средства применяются в ин-
дивидуальном подходе [4]; этические регу-
лятивы в значительной степени определяют 
функционирования науки [6, 7]; регулятив-
ные средства важны в диалогическом об-
щении [8]; этические регулятивы необходи-
мы в научном познании [21]. Все существу-
ющие регулятивы можно условно разделить 
на две группы: внешние по отношению к вы-
полняемой деятельности регулятивы, или 
регулятивы опосредованного воздействия; 
и внутренние по отношению к выполняемой 
деятельности регулятивы, или регулятивы 
непосредственного воздействия.

В педагогике вторая группа регулятивов 
разработана, по мнению автора, недоста-
точно и должна была бы стать предметом 
активных научных исследований. Однако 
поиск по ключевым словам — тегам «ди-

дактические регулятивы» в планах научных 
работ РАО (рис. 1), в публикациях Элект-
ронной научной библиотеки и в Интернете 
показал, что эта важная тема фактически 
выпала из поля зрения педагогической на-
уки. Следовательно, в контексте цифрови-
зации и дистанционного образования адек-
ватно отвечать повышенным требованиям 
к самоорганизации и саморегуляции де-
ятельности обучающегося без дидактичес-
ких регулятивов будет затруднительно.

Проблема также осложняется вследствие 
увеличения объёма и сложности визуально-
го контента — генерализованных, концент-
рированных и формализованных форм 
представления знаний в составе учебного 
материала, она охватывает всю «верти-
каль» образования: от дошкольного уровня 
до дополнительного образования. В про-
цессе познавательной деятельности обуча-
ющийся сталкивается с тремя основными 
формами представления знаний: матери-
альной, текстовой и свёрнутой (рис. 2). 

Заметим, что в условиях современного зна-
ниевого уклада роль третьей формы возрас-
тает, однако формированию соответствую-
щих навыков оперирования ею внимания 
уделяется совершенно недостаточно. «Мос-
том», связывающим вторую и третью фор-
мы представления знаний, являются образ-
но-понятийные наглядные средства, 
основанные на принципах когнитивного 
представления знаний (рис. 3). Рассматри-
вая различные понятийно-графические 
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конструкции, можно видеть три принципа их 
построения — три принципа когнитивного 
представления знаний: структурирование 
содержания, связывание элементов содер-
жания и свёртывание обозначений элемен-
тов содержания и связей между ними. Оче-
видно, что представление дидактических 
регулятивов в визуальной образно-понятий-
ной форме также должно опираться на дан-
ные принципы.

При создании регулятивов подобного типа 
возникает задача переноса акцента с ил-
люстративных свойств данных средств 
на опорные и регулятивные свойства 
(рис. 4), что необходимо для поддержки 

преобразования и переработки учебного 
материала как обязательного условия его 
понимания и усвоения.

Визуальные формы дидактических регуля-
тивов объективно необходимы ещё и пото-
му, что одновременно оперировать и содер-
жанием учебного материала, и инструкциями 
по действиям с ним крайне затруднительно, 
если они одновременно представлены 
на языке обучения в письменной или устной 
формах [10].

В процессе создания визуальных регулятивов 
логико-смыслового типа выполнялось обос-
нование структуры, логической организации 

Рис. 3. 

Рис. 2. 
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и внешнего вида предлагаемого визуального 
дидактического регулятива, проектируемого 
с помощью метода логико-смыслового моде-
лирования. Были разработаны базовые струк-
туры — логико-смысловые модели и реали-
зованы на их основе два вида визуальных 
дидактических регулятивов, предназначен-
ных как для применения непосредственно 
в процессе учения, так и для проектирования 
педагогических объектов (рис. 5).

Специфика логико-смысловых моделей за-
ключается в интеграции содержательного 
компонента (свёрнутой понятийной системы 
из ключевых слов) и логического компонента 
(координатно-матричной системы с опорны-
ми узлами). Модели обладают образно-поня-

тийными свойствами благодаря лучеобраз-
ному, «солярному» характеру графики. 
Исполнение дидактических визуальных регу-
лятивов с помощью опорно-узловой системы 
координат (как универсальной и природосо-
образной графики, в генезисе которой боль-
шое число «солярных», то есть лучеобраз-
ных графических архетипов), обеспечивает 
удобную логическую организацию содержа-
ния учебного материала и даёт возможность 
проектировать компьютерные обучающие 
программы с интерактивными компьютерны-
ми интерфейсами (рис. 6).

Для освоения теории и методики проекти-
рования визуальных регулятивов логико-
смыслового типа разработана специальная 

Рис. 5. 

Рис. 4. 
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компьютерная обучающая программа «Ви-
зуальные концепт-регулятивы логико-смыс-
лового типа “BKP-ЛСМ”» [14] с необходимы-
ми сведениями, справочными материалами 
и примерами; интерфейс обучающей про-
граммы приведён на рис. 7.

Полезный эффект применения дидактиче-
ских регулятивов логико-смыслового типа, 
убедительно подтверждённый на практике, 
обусловлен образно-понятийной формой 
представления знаний, хорошей плотно-
стью отображения информации и строгой 
логикой её организации. Это и поддержка 
ментальных процессов познания, объясне-
ния, и предвидения результатов выполняе-

мых действий, в том числе: ощущений — 
при работе с графикой; восприятия и пони-
мания — при выделении узловых элементов 
содержания (УЭС) и выявлении связей 
между ними; внутренней и внешней речи — 
при непроизвольном проговаривании дей-
ствий и объектов; памяти — при интеграции 
абстрактных, визуальных и тактильных 
компонентов. Это и универсальность — 
применение на всех уровнях обучения, при 
изучении различных предметов, в програм-
мах с интерактивным интерфейсом. Было 
также обнаружено важное неочевидное 
свойство дидактического регулятива — эф-
фект частичного аутодиалога обучающего-
ся благодаря регулятиву как условному 

Рис. 6. 

Рис. 7. 
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сгустку мысли (рис. 8), что при работе с тек-
стовой формой представления информа-
ции не наблюдается.

Примечание 1. Термины: «регулятив» (ре-
гулятивный смысл) — это правило или тре-
бование, в соответствии с которым люди 
строят своё поведение и деятельность; «ви-
зуальный дидактический регулятив логико-
смыслового типа (ВДР-ЛСМ)» — визуально 
воспринимаемое координатно-матричное 
графическое изображение результата логи-
ко-смыслового моделирования содержания 
и процесса учебной, учебно-профессио-
нальной или профессиональной деятель-
ности; «визуальный дидактический кон-
цепт-регулятив логико-смыслового типа 
(ВКР-ЛСМ)» — визуально воспринимаемое 
координатно-матричное графическое изоб-
ражение результата логико-смыслового мо-
делирования содержания и процесса учеб-
ной, учебно-профессиональной или 
профессиональной деятельности с учётом 
компетентностного подхода и развития са-
моэффективности специалиста.

Примечание 2. Дополнительную информа-
цию можно получить в Электронной россий-
ской библиотеке ELABRARY.RU: «Штейн-
берг В.Э.» (URL: https://www.elibrary.ru/
author_items.asp?authorid=178975); «Мань-
ко Н.Н.» (URL: https://www.elibrary.ru/author_
items.asp?authorid=377669); а также в Интер-
нете при использовании рекомендованных 
тэгов — ключевых слов: тэг «рисунки логико-
смысловые модели» (URL: http://catcut.net/

T5yI); тэг «дидактическая многомерная 
технология» (URL: http://catcut.net/M5yI); тэг 
«научная лаборатория дидактического 
дизайна БГПУ» (URL: https://bspu.ru/unit/286/
about); а также «Национальный образова-
тельный портал Республики Беларусь» 
(URL: http://catcut.net/Y22J). �
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Быть может, прежде губ уже родился шёпот,

И в бездревесности кружилися листы,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты.

О. Мандельштам

Как показывают опросы молодых людей, 
самое главное для них — это жизненная са-
мореализация. Но самореализация воз-
можна только тогда, когда есть что раскры-
вать, отдавать, дарить. А реализовывать 
можно и нужно особенные, уникальные, 
внутренние богатства или свой самобыт-
ный мир. В этом состоит один из главных 
смыслов человеческой жизни. В этой связи 
недостаточно обходиться только такими по-
нятиями, как личностное, субъективное, 
персональное. Актуализации, развитию 
и воспроизводству самобытности школьни-
ка и посвящена данная статья.

В современной школе мы всё чаще стал-
киваемся с негативными и агрессивными 
проявлениями учащихся, которые могут 
быть как скрытыми, так и открытыми. И ча-
ще всего глубинных истоков этих проявле-
ний не видят ни сами школьники, ни роди-
тели и педагоги. Можно называть много 
второстепенных причин этого явления, 
но выскажем главную — это забвение и иг-
норирование своей самобытности или са-
мобытия1. Нередко и педагоги, и дети жи-
вут не своей глубинно-органичной, 
а формально-отчуждённой жизнью, так 

или иначе подстраиваясь под внешние об-
стоятельства.

Почему мы восторгаемся маленькими де-
тьми? Потому что они покоряют открытой 
непосредственностью, искренностью само-
выражения, наивностью мировосприятия 
(по мнению П.А. Флоренского, «детское 
суждение онтологично»2). Однако если 
в детстве к неординарным проявлениям 
ребёнка взрослые относятся ещё терпимо 
и нередко ими восторгаются, то в школе 
происходит «неожиданное» отрезвление, 
резкая унификация — приветствуется лишь 
всё то, что «понятно», «адекватно», «свое-
временно». Школа, по сути, выставляет ци-
вилизационно-технократический фильтр: 
«выживет» лишь тот, кто будет отвечать за-
данным правилам, требованиям и парамет-
рам. И тут происходит резкое или постепен-
ное разочарование в школе, так как она 
не принимает человека таким, как он есть, 
в своей неординарности и самобытности. 

Приведём некоторые мнения ребят о своём 
детстве, о попытках стать самостоятель-
ными, найти самого себя, почувствовать 
свой самобытный 
мир. «Да, я ре бё-
нок! Но мне это 
не приносит радос-
ти. Это только сло-
ва: «Дети — наше 
б у д у щ е е !  В с ё 
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лучшее — детям!» Но мы, дети, совершенно 
не свободны. У нас нет свободы выбора, 
свободы познания, свободы действий. С са-
мого раннего детства нам постоянно внуша-
ют: это нельзя, это не трогай, это вредно, 
это полезно. Я хотел двигаться, а дома, в де-
тском садике, а потом и в школе двигаться 
быстро и активно мне постоянно запреща-
ли. Любили тех детей, которые ровно и спо-
койно сидели на стульчиках, за партой. Вот 
я подрос, и теперь мне стали советовать, 
в каком классе учиться («А», «Б» и т.д.), 
с кем сидеть за одной партой, какие книги 
читать и какие посещать кружки, с кем 
из ребят во дворе, в школе дружить. В пос-
ледние годы учёбы в школе мне настоятель-
но советовали, какие предметы изучать до-
полнительно, в какой вуз готовиться посту-
пать, в каких мероприятиях участвовать! А я 
хочу жить! Хочу жить свободно вчера, сегод-
ня и завтра. «Вчера» — уже не смогу! Увы! 
«Сегодня» — ещё успею! И поэтому хочу об-
ратиться к вам, взрослые! Задумайтесь 
о своей родительской миссии, вспомните 
своё собственное удачное или не очень 
удачное детство, чтобы ваши дети жили, жи-
ли сегодня, завтра, а главное — вчера!» 
(Владимир, 11-й класс)

«Я думаю, что человек не мыслит, если он 
мыслит в одном ключе, да ещё определён-
ном кем-то. Мы стремимся к тому, чтобы са-
мостоятельно мыслить. Любая подгонка под 
что-то, переворачивание своих идей ведут 
к потере самостоятельности. Диалоги, кото-
рые мы вели в 3-м классе и иногда в 5, 6, 
7-м, — для меня были попытками с помо-
щью спора найти свою точку зрения. Сегод-
ня я не помню, что я думал, о чём говорил 
по той или другой теме в 3-м классе, но я 
знал, что и учителям, и ребятам важно знать, 
что я сам думаю. И мне это было важно. 
А сегодня нам, бывшим ученикам класса, 
где велись диалоги, приходится под кого-то 
подстраиваться. Ты считаешь, что это — то, 
что тебе не нравится в себе, — маска для 
других. А это, может быть, ты и есть на са-
мом деле! Я точно знаю, что то, что я считаю 
своим Я, есть что-то невыразимое. Но вот 
какое оно? Нет случая выразить. Не интере-
суется никто. И тогда ограничиваешься тем, 
что ты предполагаешь, что в тебе что-то есть 

такое. И страшно то, 
что ты не занима-
ешься этим. Не пы-
таешься обосновать, 

хотя бы конкретно выразить. Ограничива-
ешься тем, что предполагаешь, что у тебя 
есть, и часто это приводит к тому, что убеж-
даешься, что у тебя вообще ничего нет. 
Праздник быть самим собой становится 
праздником потому, что нам быть самими 
собой запрещено. Нам запрещали это 
не прямо. Внутри себя сказать себе то, что 
ты есть, нетрудно. Сначала мне нужно раз-
решить быть самим собой, а потом я буду 
определять самого себя. Но почему мне дол-
жен кто-то разрешать или запрещать быть 
самим собой?» (Дмитрий, 10-й класс)

Посмотрим на данную проблему чуть шире. 
Действительно, найти своё место в семье, 
школе, коллективе, да и в мире в целом за-
ведомо трудно. Говорят, что в современной 
многолюдной школе найти себя особенно 
трудно, многие ребята «себя не находят». 
(Кого из нас не посещала шальная мысль 
в огромном здании школы: как-то быстро, 
незамеченным, куда-нибудь спрятаться, 
схорониться, а точнее — «сохраниться»?) 
Мало меняет дело то, что выпускники по-
том всё же как-то и даже очень хорошо ус-
траиваются. Молодым людям, конечно, ни-
чего другого не остаётся, когда они 
не нашли себя, кроме как устроиться, циви-
лизоваться, социализироваться, нормали-
зоваться. Целеустремлённый человек 
в конце концов всегда как-то себя в нечто 
целое собирает, например в личность, субъ-
екта, персону. Но самое драматичное, что 
подобная благополучная жизнь многих бу-
дет вполне устраивать, ведь другой жизни 
они в себе не раскрыли! А.Г. Асмолов гово-
рит, что «индивидом — рождаются, личнос-
тью — становятся, индивидуальность — 
отстаивают»3. Вопрос заключается в том: 
будет ли в нашей сегодняшней школе кто-
либо терпеть отстаивающую себя индиви-
дуальность? Не припишем ли мы такой ин-
дивидуальности непокорные, агрессивные 
и асоциальные интенции?

В какие моменты мы подходим к понима-
нию понятия самобытия, а не просто жизни, 
существования, прозябания? Например, 
когда мы говорим: «ощутить полноту бы-
тия», «дать миру быть тем, что он есть», 
«быть или казаться», «исполнить своё пред-
назначение», «нечто сбылось, сверши-
лось», «это судьбоносный момент», «хочу 
быть самим собой», «самородок», «иногда 
я бываю подлинным», «я совпал с самим 

3  Асмолов А.Г. Психология личности. — 

М.: Смысл, 2001. — С. 28.
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собой», «обрести своё дело», «необходи-
мость быть в чём-либо укоренённым», «не-
избежное призвание», «не живём, а сущес-
твуем», «присутствуя, отсутствуем», 
«не только знать, но и понимать», «погру-
зиться в проблему», «урок не только про-
шёл, а состоялся», «произошла не только 
встреча, но и событие», «самостоянье» 
(А.С. Пушкин), «посох мой — моя свобода, 
сердцевина бытия» (О. Мандельштам), 
«мир ловил меня, но не поймал» (Сковоро-
да), «быт порвал всякие связи с бытием» 
(Ф. Гиренок), «язык — дом бытия» (М. Хай-
деггер), «делай, что должно, и будь, что бу-
дет», «всё будет так, как должно быть, даже 
если будет иначе», «ухудшилось сцепление 
с бытием», «безнадёга», «иметь или быть», 
«я раскрыл свои задатки», «любить челове-
ка таким, каков он есть». 

Самобытность произрастает из собственных 
индивидуальных корней (генетических, этни-
ческих, исторических, мистических). Момент 
укоренённости себя в Бытии хорошо описы-
вает П.А. Флоренский: «Вдруг осознаёшь се-
бя субстанцией, а не только субъектом своих 
состояний, и предстоишь пред Вечным, ост-
ро и предельно чётко сознаётся полная от-
ветственность решительно за всё, что было 
и есть»4. Самобытность — это собственная 
судьба и найденное место в мире, реализа-
ция личного смысла жизни, «индивидуаль-
ная жизнь» (А.Г. Асмолов), «суверенность» 
(С.К. Нартова-Бочавер), «выращивание са-
моценных интенций» (В.А. Петровский). 
По словам К. Ясперса, «лучшие представи-
тели человеческого бытия не наиболее та-
лантливые, которых можно было бы выде-
лить, даже не гениальные люди, создающие 
выдающиеся произведения, но те люди, ко-
торые являются самими собой в отличие 
от тех, кто ощущают в себе лишь пустоту, 
ничто не считают своим, бегут от самих 
себя»5. Человек, обнаруживший и воссо-
здавший самобытие, стремится прожить 
по возможности свою собственную жизнь, 
пройти свою уникальную линию жизни, рас-
крыть самобытные достоинства и недостат-
ки, раскрыть преимущества аутентичного 
бытия. Но это удаётся далеко не всем. Отсю-
да апокалиптические прогнозы на будущее.

Некоторые мыслители, особенно начиная 
с XX в., предсказывают человечеству скорую 
антро пологическую катастрофу (М.К. Ма мар-
дашвили). Другие уверены, что необратимые 

катастрофические процессы уже произошли. 
Суть катастрофы заключается в том, что при 
всех неоспоримых успехах цивилизации 
и культуры по-настоящему состояться и реа-
лизоваться не удаётся очень многим людям. 
Люди на протяжении жизни реализуют очень 
многое — создают семью, воспитывают де-
тей, достигают профессионального успеха, 
живут в материальном достатке, но иногда 
в редкие и тихие вечера, когда можно соб-
раться с мыслями и подумать о жизни, душу 
начинают сверлить назойливые вопросы. 
«А так ли я живу? Не живу ли я какой-то от-
чуждённой жизнью? Не отказался ли я на ка-
ком-то этапе своей жизни от чего-то своего, 
глубинного, интимного? Есть ли в такой жиз-
ни, как у меня, смысл?» В такие минуты чело-
века волнует проблема поиска и реализации 
смысла жизни.

Приведём для примера эссе школьника, ко-
торое называется «Маска». «В процессе 
жизни к каждому из нас рано или поздно 
плотно пристаёт какая-нибудь маска из бо-
гатого запаса, имеющегося в данном обще-
стве. И каждый более или менее добросо-
вестно играет ту роль, которая досталась 
ему в пьесе общественной жизни. Иной так 
срастается с этой своей ролью, что уходит 
из жизни в полном неведении того, что он 
был собственно не собой, а кем-то дру-
гим — каким-то роботизированным автома-
том» (Сергей, 10-й класс).

Неудовлетворённость жизнью сопровож-
дается всевозможными болезнями, не-
рвными срывами, агрессивными проявле-
ниями, порождает интерес к наркотикам 
и алкоголю. Современная психология по-
казывает, что стремление к обогащению, 
власти, насилию может быть признаком 
внутреннего неустройства, неуверенности, 
фрустрации. И даже если такой человек 
заработает много денег и добьётся про-
фессиональных успехов, то он так и оста-
нется запутавшимся и несостоявшимся 
человеком. Государство и общество могут 
достаточно много: обучить, развить, воспи-
тать, социализировать. Но человек всегда 
тоскует по самому себе подлинному, насто-
ящему, и эта тоска есть, может быть, самая 
невыносимая внут-
ренняя боль, свя-
занная с невозмож-
ностью глубинной 
самореализации. 

4  Флоренский П.А. Детям моим. — М.: 

Московский рабочий, 1992. — С. 117.

5  Ясперс К. Смысл и назначение исто-

рии. — М.: Республика, 1994. — С. 407.
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Совершенно неслучайно в современной 
школе всё чаще можно услышать от ребят 
следующее: «вызубрил, выучил, знаю, но… 
не понимаю». Понимание — это самая су-
щественная сторона бытия человека. Пони-
мание — это не только гносеологический 
и психологический процесс, но и онтологи-
ческий. По словам Декарта, «понимаю, зна-
чит, я есть». Понимая, ученик не просто ре-
шает очередную задачу, но укореняется 
в своём внутреннем мире, обнаруживает 
точки опоры, обретает уверенность в своих 
силах, развивается. Понимание — это воз-
можность упорядочивать душевный хаос, 
направлять социальные отношения в конс-
труктивное русло. Можно запоминать, сис-
тематизировать и передавать значительное 
количество знаний, но быть абсолютно к ним 
безразличным. Понимание же — сугубо лич-
ностный акт: я сам должен прожить явление 
знания, за меня это сделать никто не может. 
И если я что-то понял, я не могу своё знание 
передать другому — он должен понять сам, 
своими силами и отчасти по-своему. Поэто-
му, заостряя проблему, говорят: научить не-
льзя — можно только научиться. 

Наверное, многие учителя встречались с тем 
фактом, что некоторые учащиеся как бы из-
начально настроены на тот или иной пред-
мет, потенциально они «уже всё знают». Об-
щеизвестный факт: некоторые ребята имеют 
абсолютный музыкальный слух. Учителя 
русского языка и литературы говорят про 
некоторых детей: у них врождённая грамот-
ность. Нечто подобное я могу утверждать и 
за математиков: начнёшь, а они легко про-
должат. П.А. Флоренский в своих воспоми-
нания пишет о тех знаниях, которые он при-
обрёл в гимназии: «Воистину я ничего 
нового не узнал, а лишь «припомнил» — да, 
припомнил ту основу своей личности, кото-
рая сложилась с самого детства или, пра-
вильнее говоря, была исходным зерном всех 
духовных произрастаний, начиная с первых 
проблесков сознания». Далее он красиво 
выражается: «Неведомое было для меня… 
откровением из родных глубин»6. Меня как 
учителя такие феномены и ситуации всегда 

изумляли. Собствен-
но, работать в школе 
можно и из-за того, 
чтобы встречаться 
с одарёнными де-
тьми. Хотя очень хо-
чется утверждать, 

что все дети в чём-то одарены, только мно-
гие себя не находят, так как ни один школь-
ный предмет не отвечает их глубинным уст-
ремлениям.

В первую очередь с проблемой самобыт-
ности сталкиваются родители и педагоги, 
особенно остро в подростковом возрасте 
или в пору ранней юности. Любой педагог, 
встречаясь с «трудными» детьми, пытает-
ся ответить на следующие вопросы. Поче-
му данный ребёнок так резко отличается 
от других? Почему некоторые дети стара-
ются делать всё наоборот? Данный ребё-
нок зол от рождения или стал таким по ме-
ре вхождения в жизнь? Как найти подход 
к необычному ребёнку? Почему в опре-
делённом возрасте наступает подростко-
вый кризис? Почему дети так часто врут?

Приведём в этой связи ещё одно эссе 
школьника под названием «Быть самим 
собой», в чём-то проясняющим суть дела. 
«Каждый человек в процессе жизни дол-
жен докопаться до той своей душевной 
глубины, где живёт его подлинное Я. Это 
не значит, что, добравшись до неё, он пе-
рестанет делать глупости, однако это бу-
дут его глупости, его заблуждения, а так-
же его прозрения. Один из героев 
Ф.М. Достоевского говорит: «Соврать по-
своему — это лучше, чем правда по-чужо-
му». По-чужому можно соблюдать правила 
этикета. Моральным отчасти может быть 
даже и робот. Но истинно нравственным 
человек может быть только по-своему, ког-
да он бывает самим собой». (Сергей, 
11-й класс) 

В этой связи мнение школьника созвучно 
с мнением известного западного филосо-
фа Х. Ортеги-и-Гассета: «Он предчувству-
ет, что жизнь этична сама по себе в более 
радикальном смысле; что императив для 
человека — часть его собственной реаль-
ности. Человек, чья энтелехия состоит 
в том, чтобы быть вором, должен им быть, 
даже если его моральные устои противоре-
чат этому, подавляя неумолимую судьбу 
и приводя его действительную жизнь в со-
ответствие с нормами общества. Ужасно, 
но это так: человек, долженствующий быть 
вором, делает виртуозное усилие воли 
и избегает судьбы вора, фальсифицируя 
тем самым свою жизнь»7. Наш первый 
философ Г. Сковорода говорил: «И самая 

6  Флоренский П.А. Детям моим. — М.: 

Московский рабочий, 1992. — С. 153.

7  Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Филосо-

фия культуры / Сост. В.Е. Багно. — М.: 

Искусство, 1991. — С. 446.
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подлая стать бывает человеку причиною 
счастья, если она ему природна»8. Меня 
на заре педагогической деятельности по-
разил один факт: вполне успешная учи-
тельница потихоньку воровала. И она, пос-
тоянно рискуя своей репутацией, всё же 
это делала! Очевидно, что негативные ус-
тановки нужно перенаправлять в сродные, 
но позитивные интенции: потенциально 
одарённому преступнику желательно стать 
профессиональным следователем (или 
виртуозным фокусником), который при 
расследовании сможет реконструировать 
(«проигрывать») воровские ситуации 
в своём воображении и тем самым «субли-
мировать» их.

Но бывает, что негативные установки воз-
буждаются и взращиваются во внутреннем 
мире ребёнка именно взрослыми. Очевид-
но, что взрослый мир во многом лицемерен 
и циничен. И это дети видят, понимают 
и горько переживают. М.Ю. Лермонтов в ус-
та своего героя Печорина вложил следую-
щий монолог: «Да, такова была моя участь 
с самого детства! Все читали на моём лице 
признаки дурных свойств, которых не было; 
но их предполагали — и они родились. 
Я был скромен — меня обвиняли в лукавс-
тве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал 
добро и зло; никто меня не ласкал, все ос-
корбляли: я стал злопамятен. Я был уг-
рюм, — другие дети веселы и болтливы; я 
чувствовал себя выше их, — меня ставили 
ниже. Я сделался завистлив. Я был готов 
любить весь мир, — меня никто не понял: и 
я выучился ненавидеть… лучшие мои чув-
ства, боясь насмешки, я хоронил в глубине 
сердца: они там и умерли… Я сделался 
нравственной калекой!»9. Действительно, 
дети, как и взрослые, всегда хотят быть 
востребованными, хотят быть нужными, да-
же необходимыми. Если этого своевремен-
но не произойдёт, многие прекрасные за-
датки, способности так и погибнут, 
не получив своего развития. Недаром гово-
рят, что неразвитые задатки переходят 
в свою противоположность.

Как показывают наблюдения, юный чело-
век, утративший или не открывший свою 
самобытность, сомневается во всём и ни 
в чём не может найти устойчивость, опору, 
основательность. В процессе педагогиче-
ской работы часто встречаешь детей, кото-
рые ничему не верят и которым трудно что-

либо доказать, объяснить «для чего это 
надо». Даже когда речь идёт об очевидных 
геометрических доказательствах — дети 
в них не верят, что-то для них «здесь 
не так». Можно даже говорить о катастро-
фической отчуждённости сегодняшней ди-
дактики от современного ребёнка. Даже 
верный учебный результат (ответ) по како-
му-либо предмету таких ребят не окрыля-
ет, оставляет равнодушными. Собственно, 
где-то в 5–6-х классах подавляющее боль-
шинство детей расстаются со своей само-
бытностью, нередко так и не узнанной, 
не обнаруженной, не проявленной. Инте-
ресно, что где-то именно в это время роди-
тели перестают регулярно посещать школу, 
входя по отношению к ней в противостоя-
ние. И, может быть, спустя годы, «услышав 
зов Бытия» (М. Хайдеггер), при определён-
ном стечении обстоятельств начинается 
длительный период по сознательному или 
бессознательному возвращению человека 
к самому себе, к своим истокам. Хотя уже 
в школе юный человек должен стремиться 
стать сознательным автором своего бытия, 
развиваться в соответствии со своим внут-
ренним миром.

С точки зрения онтологии, каждый поступок 
человека индивидуален и неповторим. Бо-
лее того, уникальную жизнедеятельность 
человека невозможно заменить. Он должен 
сам, лично исполнить всё то, что ему пред-
назначено в жизни, «по судьбе», каждый не-
сёт свой «собственный крест». Как пишет 
М.М. Бахтин, «то, что мною может быть со-
вершено, никем и никогда совершено быть 
не может. Единственность наличного бы-
тия — нудительно обязательна. Этот факт 
моего не-алиби в бытии, лежащий в основе 
самого конкретного и единственного дол-
женствования поступка, не узнаётся и 
не познаётся мною, а единственным обра-
зом признаётся и утверждается»10. Рассуж-
дая дальше в этом же ключе, можно сказать, 
что противоположность уникальному пос-
тупку — безличное 
и анонимное де-
яние, поведение, 
диктуемое установ-
кой раствориться 
в обстоятельствах, 
окружающей среде, 
толпе, «массе», за-
городиться ими 
и спрятаться за от-

8  Сковорода Г. Сочинения в двух томах. 

Т. 2. — М.: Мысль, 1973. — С. 304.

9  Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух 

томах. Т. 2. — М.: Правда, 1988. — 

С. 244.

10  М.М. Бахтин как философ. Отв. ред. 

Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. — М.: 

Наука, 1992. — С. 120.
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говорками типа «моя хата с краю», «я как 
все», «тебе что, больше всех надо», «ты что, 
лучше других».

Но самобытность не обязательно связана 
с эгоизмом и индивидуализмом. Более то-
го, именно благодаря открытому, откровен-
ному и продуктивному взаимодействию 
с другими людьми человек устанавливает-
ся, находит своё «место», фокусируется, 
центрирует своё Я. Л.С. Выготский говорил, 
что только «через других мы становимся 
самими собой». По мнению М.М. Бахтина, 
«я не могу обойтись без другого. Не могу 
стать самим собою без другого, я должен 
найти себя в другом, найдя другого в себе 
(во взаимоотражении, во взаимодейс-
твии). Оправдание не может быть самооп-
равданием. Признание не может быть 
самопризнанием»11. Эту доминанту «на ли-
цо другого» известный учёный А.А. Ухтом-
ский считал той особенностью духовного 
мира, которая присуща только и именно че-
ловеку12. Таким образом, поиск самого се-
бя связан с тончайшей настройкой, пере-
стройкой и самоподстройкой. А для этого 
человеку нужен заинтересованный диалог 
с другими людьми, которые могут обога-
тить (но не подавить!) его духовный мир 
и дать почувствовать своё Я.

Принципиально важно и другое: подлинный 
духовный диалог — это полифонический 
диалог, в котором происходит приобщение 
к универсальным субстанциональным на-
чалам (бытию, Богу, идеалам, ценностям, 
смыслам). По словам Г.С. Батищева, «по-
лифонический диалог сам по себе есть уже 
не двойное, а тройное событие, сопричаст-
ное глубине человеческих судеб. Это тре-
тье принципиально не может быть заранее 

полностью предус-
мотрено, им нельзя 
заранее овладеть, 
в нём есть также 
и то, что надолго ос-
таётся сверх пре-
дусмотримого — та-
инственным для 
в с т р е ч а ю щ и х с я 
до со-бытия. И оно 
тем богаче, чем бо-
лее участники поли-
фонирования откры-
ты вертикальной 
ценностной перс-

пективе своего восхождения»13. Таким об-
разом, эта третья составляющая — «духов-
ная вертикаль» — возникает только в ходе 
самого диалога, если участники этого до-
стойны, если они стремятся объединиться 
не только на психологическом, этическом, 
но и на онтологическом уровне — на уров-
не со-бытия.

Однако в современном мире не всё так 
просто — многие ценностные вертикали 
разрушены: царят эгоистические интересы 
и жёсткий прагматизм. Вспоминается про-
роческий фильм Андрея Тарковского «Стал-
кер». Современного юного человека в ка-
ком-то смысле можно уподобить сталкеру. 
Не найдя себя в повседневном, обыденном 
мире, сталкер обнаруживает себя в совер-
шенно необычном мире — зоне, которая 
отличается множеством «ловушек», пара-
доксальной топологией, иррациональными 
эксцессами, где находится заветная «ком-
ната желаний». В этой опасной зоне можно 
легко сгинуть, но можно и обрести себя 
подлинного14. Но самое главное — зона на-
прямую связана с внутренним миром чело-
века: она чутко откликается на подлинные 
состояния человека, поэтому её невозмож-
но обмануть. В зоне сталкеру хорошо: он 
чувствует себя, как дома, только здесь он 
может по-настоящему отдохнуть, быть са-
мим собой. Зона для сталкера — самый что 
ни на есть реальнейший мир (со всеми его 
сложностями и перипетиями). Прообразом 
зоны для современного школьника может 
стать, например, Интернет. Но для сталке-
ра из кинофильма главное — что он всё-
таки нашёл свой мир, созвучный собствен-
ной душе, и за который он многим жертвует. 
И мы, взрослые, должны быть готовы к раз-
личным самобытным поискам («флуктаци-
ям») юного поколения и быть для него тоже 
своеобразными сталкерами-проводниками, 
Учителями (в точках «бифуркации»), 
а не просто дидактами, тьюторами, препо-
давателями. 

Очевидно, что и в искусстве художники в пер-
вую очередь стремятся выявить самобытный 
мир своих героев. В литературе это проде-
монстрировать может быть проще (Илья Об-
ломов, Наташа Ростова, Татьяна Ларина), 
поэтому возьмём немного необычный при-
мер — натюрморт в живописи. Сначала вещи 
в натюрмортах просто сопровождали челове-
ка, помогали создать нужную и достоверную 

11  М.М. Бахтин как философ. Отв. ред. 

Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. — М.: 

Наука, 1992. — С. 197.

12  Ухтомский А.А. Заслуженный собесед-

ник. — Рыбинск: Рыбинское подворье, 

1997. — С. 141.

13  М.М. Бахтин как философ. Отв. ред. 

Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. — М.: 

Наука, 1992. — С. 129.

14  Обратим внимание на принципиаль-

ную важность таких понятий, как повсед-

невность, действительность, реальность, 

подлинность. Очевидно, что в том или 

ином контексте они не совпадают.
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обстановку. Однако где-то уже в XVII в. пред-
меты несут уже и другие смыслы — художни-
ки стали воссоздавать «мир оживших ве-
щей». Например, изображает голландский 
художник Виллемс Хеда кувшин. Но в самом 
«жесте» задорно подбоченившегося кувши-
на чувствуется весёлое торжество — его 
отброшенная крышка похожа на приветс-
твенно поднятую шляпу. При этом целенап-
равленно обыгрываются самобытные воз-
можности именно натуральной фактуры 
объекта и формы самого кувшина. 

Или взять знаменитого Ван Гога. Его кув-
шины в натюрморте также очень вырази-
тельны и «говорят сами за себя». Но вот 
картины со стариком на стуле. Условно го-
воря, сначала Ван Гог стремится академи-
чески изобразить старика на стуле. Далее 
он «для убедительности и жизненности» 
постепенно начинает трансформировать 
и стул, и старика, искать их соответствие 
и резонирование. А в результате — остаёт-
ся только один стул, полный самобытного 
самоутверждения, вызова и энергии. Стул 
трансформировался в антропоморфное 
существо. Тем самым создаётся впечатле-
ние, что вещи на картинах не просто при-
сутствуют, но «прорастают» из хаотичных 
красочных недр и обретают своё незаме-
нимое онтологически-устойчивое сущест-
вование и место. 

Обрести и развивать свою самобытность 
школьник может только через творчество. 
В XXI в. творчество — это не блажь, а суро-
вая необходимость, возможность выжить 
в современном мире. Ведь не секрет, что 
постепенно почти всю нетворческую работу 
будут выполнять роботы. 

Мы обосновали шесть ступеней творческого 
восхождения школьника: восстановление, 
воспроизводство, восполнение, воссоедине-
ние, воссоздание и воскресение. Ступенька 
восстановления подразумевает, что вначале 
человек должен «прийти в себя», стать адек-

ватным («вспомнить всё»). Ступенька вос-
производства говорит о том, что человек 
должен воспроизводить всё то, что он умеет 
и чему научится, наиболее точно и аутентич-
но. На ступеньке восполнения человек про-
ецирует на мир свои чувства и желания 
(вчувствование, эмпатия), чтобы он стал 
ближе, роднее, одухотворённее. На ступень-
ке воссоединения человек встречается с на-
иболее значимыми, «сродными» для него 
объектами мира, взаимодействие с которы-
ми поможет ему наиболее полно раскрыть-
ся. На ступеньке воссоздания человек ре-
конструирует, моделирует, проектирует 
субъектные продукты, которые украсят, обо-
гатят и усовершенствуют окружающий мир. 
На ступеньке воскресения человек от соде-
янного им испытывает состояние полёта, па-
рения, катарсиса, счастья, полного удовлет-
ворения («Ай да Пушкин!»). Круг замыкается 
и далее повторяется всё то же самое в соот-
ветствии с идеями «вечного возвращения» 
и «вечного воскресения», но на новом витке 
развития15.

Какие же конкретные примеры по выращи-
ванию самобытной личности из реальной 
практики мы можем назвать? Это в первую 
очередь опыт школы самоопределения 
А.Н. Тубельского. В книге «Школа самооп-
ределения» мы находим следующие кон-
цептуальные идеи. «Школьное образование 

является таким пространством жизни 
ребёнка, в котором его индивидуальность 
через призму разнообразных культурных 
форм познаёт саму себя, творит возмож-
ности своего настоящего и будущего 
бытия»16. «Примеряя к себе различные об-
щечеловеческие 
формы жизнеде-
ятельности, суть ко-
торых раскрывает-
ся для него в про-
цессах их реального 
с у щ е с т в о в а н и я , 
учащийся может 

15  Клепиков В.Н. Творческое восхожде-

ние школьников к новым духовным смыс-

лам // Школьные технологии. — 2019. — 

№ 6. — С. 8–15.

16  Школа самоопределения / Сост. 

А.Н. Тубельский. — М.: НПО «Школа 

самоопределения», 1994. — С. 334.
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прийти к пониманию, какой род деятель-
ности органически присущ именно ему, со-
ставляет суть его ин ди ви дуаль ности»17. 
«В нашей школе мы делаем попытку сло-
жить, вырастить совместные формы жиз-
недеятельности педагогов, учеников и ро-
дителей в целях их образования, то есть 
наиболее полного проявления ими своей 
индивидуальности»18. «Разнообразнее ре-
ализовать себя каждому — есть главная 
цель при организации различных форм 
жизни, поэтому школа строится на принци-
пах самоуправления, самоорганизации 
и свободного самоопределения педагогов, 
учеников и родителей»19.

Мы в своей педагогической деятельности 
также по возможности стремимся приоткры-
вать, выкристаллизовывать и развивать са-
мобытный мир заинтересованных школьни-
ков. Для этого используются все возможные 
информационные и методические ресурсы 
современного образования20. Более того, для 
этого мы создаём новые методы и приёмы, 
отвечающие настоящему времени, иногда — 
под единственного ребёнка. С помощью со-
ответствующих технологий раскрываются 
задатки, поддерживается свобода самовыра-
жения, осуществляется культивирование 
личностного уникального опыта школьника. 
Творческими продуктами в этом случае вы-
ступают ролевые беседы и эвристические 
диалоги, стихи и эссе, исследования и проек-
ты, социальные и культурные практики. Та-
ким образом, мы стараемся максимально 
использовать потенциалы основного, допол-
нительного и семейного образования.

Итак, сознательная нацеленность на рас-
крытие самобытного мира школьников по-
могает им:

• актуализировать свои способности и за-
датки;
• повысить творческую мотивацию и приоб-

рести уверенность 
в своих силах;
• осознанно подхо-
дить к процессу ин-
дивидуального вос-
приятия и мышле-
ния;
• нащупывать бли-
жайшую зону разви-
тия и траекторию 
движения;

• купировать негативные интенции и экс-
цессы;

обнаруживать устойчивые точки опоры • 
и эвристические горизонты;

осознанно подходить к поиску своего де-• 
ла и будущей профессии;

обрести индивидуальную линию жизни и • 
реализовать уникальный смысл жизни. �
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края, e-mail: annlogoped@yandex.ru

Аннотация. Проблема формирования потребности в чтении и читательской активности школьников млад-
ших классов. Анализ мотивационных составляющих процесса чтения. Измерение уровня развития потреб-
ности в чтении. определение социально-педагогических ресурсов развития стойкой потребности в чтении 
у детей данного возраста. соответствие «учительского представления» и научно обоснованного мнения 
о наиболее эффективных ресурсах чтения.

Ключевые слова: потребность в чтении, мотивы чтения, читательская деятельность, поведенческие импе-
ративы, ресурсы формирования потребности в чтении, дети младшего школьного возраста

SOCIO-PEDAGOGICAL RESOURCES FORMING THE NEED FOR READING CHILDREN OF YOUNGER 
SCHOOL AGE

Vera P. Bederkhanova, Professor, Kuban State University, Doctor of Pedagogical Sciences, e-mail: vpb57@mail.ru

Anna V. Smakhtina, Senior Lecturer, Institute for Educational Development, Krasnodar Territory, e-mail: 
annlogoped@yandex.ru

Abstract. The problem of the formation of the need for reading and reader activity of elementary school students. 
Analysis of the motivational components of the reading process. Measuring the level of development of the need 
for reading. determination of social and pedagogical resources for the development of persistent reading needs 
in children of a given age. The correspondence of the «teacher's presentation» and the scientifically based 
opinion on the most effective reading resources.

Keywords: need for reading, motives for reading, reader activity, behavioral imperatives, resources for the formation 
of the need for reading, children of primary school age

НИВЕЛИРОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ИНТЕНЦИЙ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ОСОЗНАНИЯ 
И ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ

Валерий Николаевич Клепиков, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института 
изучения детства, семьи и воспитания российской академии наук, учитель математики, физики и эти-
ки школы 6 г. Обнинска, Калужская область, e-mail: Klepikovvn@mail.ru

Аннотация. Использование опосредованных диалогических и рефлексивных методик, стимулирующих 
поиск собственных решений и активизирующих жизнеутверждающие ресурсы самой личности (идеалы, 
ценности, смыслы) с целью индивидуального осознания и понимания проблемных ситуаций и нивелиро-
вания негативных интенций.

Ключевые слова: подросток, экзистенциональная сфера, внутренние противоречия, негативные интенции, 
агрессивное поведение, осознание, понимание, жизнеутверждающие ценности смыслы, метапредмет-
ность, траектория развития, свободный выбор
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LEVELING OF NEGATIVE INTENTIONS OF TEENAGERS BY MEANS OF UNDERSTANDING AND 
UNDERSTANDING PROBLEM SITUATIONS

Valery N. Klepikov, candidate of pedagogical Sciences, leading researcher of the Institute for the study of 
childhood, family and upbringing of the Russian Academy of Sciences, teacher of mathematics, physics and 
ethics of school No. 6 in Obninsk, Kaluga region

Abstract. The use of indirect dialogic and reflective techniques that stimulate the search for one’s own solutions 
and activate the life-affirming resources of the personality itself (ideals, values, meanings) with the goal of 
individual awareness and understanding of problem situations and leveling of negative intentions.

Keywords: teenager, existential sphere, internal contradictions, negative intensitiesion, aggressive behavior, 
awareness, understanding, life-affirming values meanings, meta-subjectivity, development path, free choice

«ШКОЛА 3.0»: КОНЦЕПЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Андрей Петрович Мириленко, кандидат технических наук, доцент, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Условный образ новой школы, которая требуется новому, сильно изменившемуся за послед-
ние годы, миру.

Ключевые слова: школа, альтернативное образование, темп информационного потока, квантование ин-
формации, структура предмета

SCHOOL 3.0: CONCEPT OF ALTERNATIVE SECONDARY EDUCATION

Andrei P. Mirilenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Minsk, Belarus

Abstract. The conventional image of a new school, which is required by the new world that has changed 
dramatically in recent years.

Keywords: school, alternative education, information flow rate, quantization information, subject structure

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ: УРОКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ирина Михайловна Осмоловская, заведующая лабораторией дидактики и философии образования 
Института стратегии развития образования Российской академии образования, доктор педагогиче-
ских наук, e-mail: irmos77@list.ru

Ирина Владимировна Ускова, научный сотрудник Института стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования, кандидат педагогических наук, e-mail: irina.uskova@mail.ru

Аннотация. Проблемы домашней учебной работы, которые ярко высветились в период массового дис-
танционного обучения: резкое увеличение объёма самостоятельной работы учащихся, недостаточное 
внимание, уделяемое учителем объяснению нового материала, важность обучения планированию и вы-
полнению домашнего задания учениками. Решение проблемы списывания учениками домашних зада-
ний, а также проблемы оценивания домашней работы. Новая форма домашней работы, уместная в пе-
риоды и дистанционного, и традиционного обучения, — пролонгированная домашняя работа.

Ключевые слова: домашняя учебная работа, дистанционное обучение, обучение планированию и выпол-
нению домашнего задания, пролонгированная домашняя работа, формирующее оценивание

SCHOOLCHILDREN HOME WORK: REMOTE LEARNING LESSONS

Irina M. Osmolovskaya, Head of the Laboratory of Didactics and Philosophy of Education, Institute for 
Education Development Strategy of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 
e-mail: irmos77@list.ru

Irina V. Uskova, researcher at the Institute for Education Development Strategy of the Russian Federation 
Academy of Education, Candidate of Pedagogical Sciences, e-mail: irina.uskova@mail.ru

Abstract. Problems of homework that were highlighted during the period of mass distance learning: a sharp 
increase in the volume of students' independent work, insufficient attention paid by the teacher to explain new 
material, the importance of teaching students how to plan and do homework. The solution to the problem of 
writing off homework by students, as well as the problem of evaluating homework. A new form of homework, 
appropriate for periods of both distance and traditional learning, is prolonged homework.

Keywords: homework, distance learning, homework planning and homework, extended homework, formative 
assessment

ЗАЧЕМ ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Марина Юрьевна Бородина, аспирант, старший преподаватель кафедры педагогики и методики на-
чального образования Православного Свято-Тихоновского Университета, e-mail: bmu_84@mail.ru

Аннотация. Иноязычная коммуникативная компетенция как неотъемлемая часть универсальных компе-
тенций профессионального становления будущего педагога. Тематика представляет интерес в связи 
с вступлением в силу фгос 3++, отражающего в том числе запросы современного общества и рынка 
труда и затрагивающего вопрос о новом взгляде руководителя образовательного учреждения на подбор 
педагогических кадров.



Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональный стандарт педагога, 
универсальные компетенции, ФГОС 3++, многоязычие, межкультурное взаимодействие учитель в школе, 
педагогические кадры, трудовые функции, компетенции, знания и умения педагога, международное сер-
тифицирование, Teaching Knowledge Test (TKT) английский язык

WHY SCHOOL TEACHER FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE

Marina Y. Borodina, graduate student, senior lecturer of the Department of Pedagogy and Methods of Primary 
Education of St. Tikhon Orthodox University, e-mail: bmu_84@mail.ru

Abstract. Foreign-language communicative competence as an integral part of the universal competencies of 
the professional formation of the future teacher. The topic is of interest in connection with the entry into force of 
federal state education 3 ++, which reflects, among other things, the demands of modern society and the labor 
market and touches upon the question of the new view of the head of an educational institution on the selection 
of teaching staff.

Keywords: foreign language communicative competence, professional standard of a teacher, universal 
competencies, GEF 3 ++, multilingualism, intercultural interaction between a teacher at school, teaching staff, job 
functions, competences, knowledge and skills of a teacher, international certification, Teaching Knowledge Test 
(TKT) English tongue

ВНЕДРЕНИЕ И ПРАКТИКА
IMPLEMENTATION AND PRACTICE

ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Марина Викторовна Ерхова, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Ульяновского института гражданской авиации им. главного маршала авиации Б.П. Бугаева, кандидат 
педагогических наук, e-mail: m.v.erhova@mail.ru

Наталья Александровна Спирина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы 
№ 62, г. Ульяновск, e-mail: nasp2434@mail.ru

Аннотация. Авторские технологии проведения рефлексивных консультаций для школьников с использова-
нием графических моделей «образ я» и «личная история». Этапы проведения консультаций, последова-
тельность моделирования графических схем, вопросы для обсуждения. Данная форма работы со школь-
никами была апробирована школе № 62 города Ульяновска классными руководителями, участвующими 
в инновационном проекте по внедрению тьюторских технологий в воспитательную деятельность педаго-
гов. 

Ключевые слова: рефлексивное педагогическое консультирование, графическое моделирование, тьютор-
ские технологии, классный руководитель в позиции тьютора.

CONDUCTING REFLECTIVE CONSULTATIONS FOR STUDENTS USING GRAPHIC MODELS

Marina V. Erhova, associate professor of the department of humanitarian and socio-economic disciplines of 
the Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Chief Marshal of Aviation B.P. Bugaeva, candidate of 
pedagogical sciences, e-mail: m.v.erhova@mail.ru

Natalia A. Spirina, Deputy Director for Educational Work, School No. 62, Ulyanovsk, e-mail: nasp2434@mail.ru

Abstract. Authors technologies of conducting reflexive consultations for schoolchildren using graphic models «image 
of me» and «personal history». Stages of consultations, sequence of modeling of graphic schemes, questions for 
discussion. This form of work with schoolchildren was tested by school teachers of the city of Ulyanovsk, class 
teachers, participating in an innovative project to introduce tutoring technologies in the educational activities of 
teachers.

Keywords: reflective pedagogical consultation, graphic modeling, tutorial technologies, class teacher in the position 
of tutor.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ КАК МОДУЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Ольга Владимировна Иванова, доцент кафедры высшей математики Российского химико-технологи-
ческого университета имени Д.И. Менделеева, кандидат педагогических наук, доцент, Москва, 
e-mail: oviva75@mail.ru

Инна Игоревна Муравьёва, магистрант факультета математики и компьютерных наук Кубанского го-
сударственного университета, г. Краснодар, e-mail: innamuravyova@mail.ru

Аннотация. Рассмотрение проблемы обучения математике на основе процесса модульной визуализации 
математической информации. Пояснение понятий «модульная визуализация», «визуальное обучение», 
а также основных средств визуального обучения, интерактивных компьютерных технологий. Примеры ин-
терактивных занятий в smart notebook, которые заключают в себе все выявленные автором составляющие 
визуального обучения.
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Ключевые слова: модульная визуализация, математика, интерактивные компьютерные технологии 
визуальное обучение, визуальное мышление, SMART Notebook, электронное пособие интерактивные 
занятия

INTERACTIVE ELECTRONIC ASSISTANCE AS A MODULAR VISUALIZATION OF EDUCATIONAL 
INFORMATION IN SECONDARY AND HIGHER SCHOOL

Olga V. Ivanova, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Russian D.I. Mendeleev, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Moscow, e-mail: oviva75@mail.ru

Inna I. Muravyova, graduate student, Department of Mathematics and Computer Science, Kuban State 
University, Krasnodar, e-mail: innamuravyova@mail.ru

Abstract. Consideration of the problem of teaching mathematics based on the process of modular visualization 
of mathematical information. Explanation of the concepts of «modular visualization», «visual training», as well 
as the basic means of visual training, interactive computer technology. Examples of interactive classes in smart 
notebook, which include all the components of visual learning identified by the author.

Keywords: modular visualization, mathematics, interactive computer technology, visual training, visual thinking, 
SMART Notebook, electronic manual interactive lessons

ЗАДАНИЯ НА ВЫЧИСЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ ПО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Рустам Нуруллович Касимов, старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и прикладных 
исследований Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 
академии наук, кандидат исторических наук, доцент

Наталья Валерияновна Култашева, заведующая кафедрой основного и среднего общего образования 
Автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмурт-
ской Республики «Институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. Проблема грамотного изучения и преподавания истории, критического отношения к источни-
кам, адекватной оценки событий — с целью предотвращения повторений ошибок прошлого. Технология 
использования межпредметных заданий (по точным наукам и краеведению) при изучении тем по вели-
кой отечественной войне. Варианты составления задач на стыке естественнонаучных и социально-гума-
нитарных дисциплин.

Ключевые слова: задания на вычисления, региональная история, история Великой Отечественной войны 
история Удмуртии, межпредметные компетенции

TASKS FOR CALCULATIONS USING MATERIALS FOR REGIONAL HISTORY AT STUDYING TOPICS ON 
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN SENIOR CLASSES

Rustam N. Kasimov, Senior Researcher, Department of Interdisciplinary and Applied Research, Udmurt 
Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Candidate of Historical 
Sciences, Associate Professor

Natalya V. Kultasheva, Head of the Department of Basic and Secondary General Education of the Autonomous 
Educational Institution of Further Professional Education of the Udmurt Republic «Institute for the Development 
of Education», candidate of pedagogical sciences, associate professor

Abstract. The problem of competent study and teaching of history, a critical attitude to sources, an adequate 
assessment of events — in order to prevent the repetition of mistakes of the past. The technology of using 
interdisciplinary tasks (in exact sciences and local history) when studying topics in the great Patriotic war. Options 
for compiling tasks at the intersection of science and social sciences.

Keywords: computational tasks, regional history, history of the Great Patriotic War, history of Udmurtia, 
interdisciplinary competencies

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ РЕШЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАТНО-ВЕКТОРНОГО МЕТОДА

Александр Алексеевич Косярский, педагог дополнительного образования Центра детского творчест-
ва «Прикубанский», г. Краснодар

Ольга Викторовна Мороз, доцент кафедры информационных и образовательных технологий факуль-
тета математики и компьютерных наук Кубанского государственного университета, кандидат педаго-
гических наук, г. Краснодар

Аннотация. Примеры визуализации учебного материала при изучении координатно-векторного метода 
решения стереометрических задач в рамках школьного курса геометрии. Сравнение данного метода 
с классическим аналитическим решением. Опорные схемы-алгоритмы решения стереометрических за-
дач, которые могут быть использованы в качестве наглядного материала в школьном курсе геометрии.

Ключевые слова: координатно-векторный метод, ЕГЭ, стереометрия, визуализация, опорные схемы, 
граф-схемы



VISUALIZATION AT SOLUTION OF STEREOMETRIC TASKS OF THE USE ON MATHEMATICS THROUGH 
USE COORDINATE VECTOR METHOD

Alexander A. Kosyarsky, teacher of continuing education at the Prikubansky Center for Children's Creativity, 
Krasnodar

Olga V. Moroz, Associate Professor, Department of Information and Educational Technologies, Faculty 
Mathematics and Computer Science, Kuban State University, Ph.D.

Abstract. Examples of visualization of educational material in the study of the coordinate-vector method for solving 
stereometric problems in the framework of the school geometry course. Comparison of this method with a classic 
analytical solution. Basic diagrams are algorithms for solving stereometric problems that can be used as visual 
material in a school geometry course.

Keywords: coordinate-vector method, USE, stereometry, visualization, reference schemes, graph charts

КАКИЕ ЗАДАЧИ МОЖЕТ РЕШАТЬ УЧИТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?

Марина Александровна Мазниченко, профессор кафедры педагогического и психолого-педагогичес-
кого образования, ведущий научный сотрудник Сочинского государственного университета, доктор 
педагогических наук, доцент, г. Сочи

Дмитрий Владимирович Лопатинский, педагог университетского экономико-технологического коллед-
жа, аспирант Сочинского государственного университета

Аннотация. Использование цифровых технологий с целью совершенствования педагогического мастерс-
тва и решения широкого спектра педагогических задач.

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение, возможности цифровых технологий 
в решении педагогических задач, совершенствование педагогического мастерства учителя

WHAT TASKS CAN A TEACHER DO WITH DIGITAL TECHNOLOGIES?

Marina A. Maznichenko, professor of the department of pedagogical and psychological-pedagogical education, 
leading researcher at Sochi State University, doctor of pedagogical sciences, associate professor, Sochi

Dmitry V. Lopatinsky, teacher of the University of Economics and Technology College, graduate student of Sochi 
State University

Abstract. The use of digital technology to improve pedagogical skills and solve a wide range of pedagogical problems.

Keywords: digital technologies, distance learning, digital technology opportunities in solving pedagogical problems, 
improving the pedagogical skills of teachers

КВЕСТ КАК ПРИЁМ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА 
И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ», 10-Й КЛАСС)

Елена Евгеньевна Сафонова, доцент кафедры русской филологии Института гуманитарных наук ФГБОУ 
ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», кандидат педагогических 
наук, доцент, г. Сыктывкар 

Аннотация. Описание подготовки и проведения квеста по литературе для учащихся средних школ.

Ключевые слова: чтение, литература, анализ художественного произведения, квест

QUEST AS A METHOD FOR ANALYSIS OF ARTISTIC WORKS (BY THE EXAMPLE OF THE NOVEL IS 
TURGENEV «FATHER AND CHILDREN», 10TH CLASS)

Elena E. Safonova, associate professor of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, candidate 
of pedagogical sciences, Syktyvkar

Abstract. Description of the preparation and conduct of the literature quest for high school students.

Keywords: reading, literature, analysis of a work of art, quest
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ УЧИТЕЛЯ

Александр Валерьевич Пестов, аспирант 3-го курса БУ Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Сургутский государственный педагогический университет», Тюменская область, г. Сургут, 
e-mail: alexq8@mail.ru

Аннотация. Изучение формирования психологической безопасности образовательной среды, анализ 
понятия гибкости, психологической безопасности образовательной среды. Подтверждение важности 
поддержания позитивных межличностных отношений участников образовательного процесса и векторы 
развития гибкости учителя с целью достижения высокого уровня психологической безопасности обра-
зовательной среды.
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Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, эмоционально-психологичес-
кий климат, удовлетворённость образовательной средой, демократичность образовательной среды, пе-
дагогическая гибкость, педагогическая ригидность

FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT UNDER THE 
DEVELOPMENT OF TEACHER'S PEDAGOGICAL FLEXIBILITY

Alexandr V. Pestov, 3rd year postgraduate student at the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Ugra 
Surgut State Pedagogical University, Tyumen Region, Surgut, e-mail: alexq8@mail.ru

Abstract. The study of the formation of the psychological security of the educational environment, the analysis of 
the concept of flexibility, psychological security of the educational environment. Confirmation of the importance 
of maintaining positive interpersonal relations of participants in the educational process and vectors of the 
development of teacher flexibility in order to achieve a high level of psychological safety of the educational 
environment.

Keywords: psychological safety, educational environment, emotional and psychological climate, satisfaction with 
the educational environment, democratic educational environment, pedagogical flexibility, pedagogical rigidity

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Валерий Эмануилович Штейнберг, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 
профессор

Аннотация. Развитие научного направления — визуализация логико-смыслового моделирования зна-
ний, представленных на языке обучения, на определённом отрезке времени. Роль научного издания 
в становлении данного направления исследований. Обоснование необходимости исследований и разра-
ботки новых дидактических средств — визуальных дидактических регулятивов логико-смыслового типа. 
Примеры базовых структур регулятивов и компьютерных обучающих программ на их основе, а также 
полезные эффекты применения регулятивов.

Ключевые слова: визуализация, логико-смысловое моделирование, визуальные дидактические регуля-
тивы, обучающие компьютерные программы

DIDACTIC TECHNOLOGY IN THE SCIENTIFIC JOURNAL: TWENTY YEARS AFTER

Valery E. Steinberg, doctor of pedagogical sciences, candidate of technical sciences, professor

Abstract. The development of the scientific direction is the visualization of logical and semantic modeling 
of knowledge presented in the language of instruction over a certain period of time. The role of a scientific 
publication in the formation of this area of research. Justification of the need for research and development of new 
didactic tools — visual didactic regulators of the logical-semantic type. Examples of basic structures of regulations 
and computer-based training programs based on them, as well as the beneficial effects of the application of 
regulations.

Keywords: visualization, logical-semantic modeling, visual didactic regulations, educational computer programs

ДИСКУССИИ
DISCUSSIONS

САМОБЫТНЫЙ МИР СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА, ИЛИ ПРАЗДНИК БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

Валерий Николаевич Клепиков, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Институ-
та изучения детства, семьи и воспитания российской академии наук, учитель математики, физики 
и этики школы 6 г. Обнинска, Калужская область, e-mail: Klepikovvn@mail.ru

Аннотация. Актуализация, развитие и воспроизводство самобытности школьника. Реализация особен-
ных, уникальных, внутренних богатств и своего самобытного мира как один из главных смыслов чело-
веческой жизни.

Ключевые слова: самореализация, бытие, самобытность, самобытие, развитие, смысл жизни

THE UNIQUE WORLD OF THE MODERN SCHOOLBOARD, OR THE HOLIDAY TO BE MYSELF

Valery N. Klepikov, candidate of pedagogical Sciences, leading researcher of the Institute for the study of 
childhood, family and upbringing of the Russian Academy of Sciences, teacher of mathematics, physics and 
ethics of school No. 6 in Obninsk, Kaluga region, e-mail: Klepikovvn@mail.ru

Abstract. Actualization, development and reproduction of the identity of the student. The implementation of 
special, unique, inner wealth and its own distinctive world as one of the main meanings of human life.

Keywords: self-realization, being, identity, identity, development, meaning of life




