
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

 

 

№ 2 (29), 2020 
 

 

  

 



2 

Редакционная коллегия 

 
Янгиров  
Азат  
Вазирович 
  

главный редактор, ректор ГАУ ДПО ИРО РБ, доктор экономических наук, 

доцент  
 

Иркабаева  
Мария  
Владимировна 
 

ответственный секретарь редакционной коллегии,  
ученый секретарь ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат филологических наук 

Абуталипова  
Эльза  
Насибулловна 
 

заведующий кафедрой коррекционной педагогики ГАУ ДПО ИРО РБ, канди-

дат психологических наук, доцент 

Аминов  
Тахир  
Мажитович 
 

профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ  

им. М. Акмуллы», доктор педагогических наук, профессор  

Гуров  
Валерий 
Николаевич 
 

заведующий кафедрой управления образованием ГАУ ДПО ИРО РБ, профес-

сор, доктор педагогических наук 

Ижбулатова  
Эльвира  
Альбертовна 
 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ, кандидат педагогических наук, доцент 

Насырова  

Светлана 

Ирековна  
 

проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат 

экономических наук 

Сыртланова  
Нэлли  
Шамильевна 
 

доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ  

им. М. Акмуллы», кандидат педагогических наук  

Топольникова  
Наталья  
Николаевна 
 

проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат пе-

дагогических наук 

Яфаева  
Венера  
Гавазовна 

заведующий кафедрой дошкольного и предшкольного образования ГАУ ДПО 

ИРО РБ, доктор педагогических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка и макет: 

Э.И. Магасумова 

 

© Авторы публикаций, 2020. 

© Издательство ИРО РБ, 2020. 

 

Подписано к печати 05.11.2020. 

Бумага писчая. Формат 60х84 1/8.  

Гарнитура Times New Roman, Arial.  

Отпечатано на ризографе и KONIKA MINOLTA. 

Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 4,3. 

Тираж 500 экз. Заказ 033. 
 

Издательство Института развития образования Республики Башкортостан. 

450005, Уфа, ул. Мингажева, 120. 
 

ISSN 2658-7629 

  

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Абаскалова Н.П., Зверкова А.Ю. 

Подходы к формированию профессиональной готовности будущих педагогов  

в условиях модернизации образования……………………………………………………... 

 

 

4 
 

Вербицкий А.А.   

«Роды» новой образовательной парадигмы………………………………………………... 
 

8 
 

Маджуга А.Г., Галиаскаров М. Ф. 

Формирование фрактально-голографического мышления студентов вуза  

в контексте постнеклассического образования…………………………………………….. 

 

 

13 
 

Байгузина Л.З. 

Теоретические аспекты развития социальной работы в сфере образования…………….. 
 

26 
 

Гареева С.М. 

Модель вовлечения общественно-деловых объединений и работодателей  

в управление развитием образовательных организаций…………………………………... 
 

 

 

29 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Конюхов И.Н., Токарева Н.Ю., Губайдуллин М.И., Верещак Е.В. 

Выявление и развитие способностей обучающихся путем организации  

разностороннего обучения и воспитания в объединении  

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС……………………………. 

 

 

 

34 
 

Канбекова Р.В., Салимова Л.Х., Ижбулатова Э.А. 

Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса  

в условиях дистанционного обучения……………………………………………………… 

 

 

38 
 

Афанасьева Н.М.  

Школьные страхи детей младшего школьного возраста:  

психолого-педагогические аспекты проблемы……………………………………………. 

 

 

41 
 

Абуталипова Э.Н., Давлетбаева З.К. 

Повышение квалификации работников системы инклюзивного образования  

в условиях дистанционного обучения в Республике Башкортостан……………………… 

 

 

46 
 

Пономарев А.И.   

Выявление и диагностика одаренных детей в Республике Башкортостан:  

опыт и перспективы………………………………………………………………………….. 
 

 

 

50 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

Закирьянов К.З. 

Нечленимые предложения в русском языке………………………………………………... 
 

54 
 

Енова И.В. 

Самоэффективность личности как психолого-педагогический феномен………………… 

 

57 
 

Баширова Э.В., Митриченко А.Н. 

Сформированность метапредметных результатов обучения  

по биологии, химии и географии…………………………………………………………… 

 

 

62 

 

  



4 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

Н.П. Абаскалова, А.Ю. Зверкова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Профессиональная готовность педагога к инновационной деятельности 

является закономерным результатом специальной подготовки педагогических кадров, са-

моопределения, образования и самообразования, воспитания и самовоспитания. Существен-

ную роль в профессиональной деятельности педагога играет инновационная работа.  

В статье авторы предпринимают попытку системно представить процесс подготовки бу-

дущих педагогов к дальнейшей профессиональной деятельности с точки зрения развития и 

совершенствования их инновационной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, инновационная деятельность педаго-

га, инновация, принципы инновационной деятельности.  

Abstract. Professional readiness of a teacher for innovative activity is a natural result of spe-

cial training of teachers, self-determination, education and self-education, upbringing and self-

education. Innovative work plays a significant role in the professional activity of a teacher. In the 

article, the authors attempt to systematically present the process of preparing future teachers for 

further professional activity in terms of development and improvement of their innovative activities. 

Keyword: professional readiness, innovative activity of the teacher, innovation, principles of 

innovative activity. 

 

Анализ существующей системы под-

готовки будущих педагогов показал, что 

она требует внедрения в нее дополнитель-

ной составляющей, которая позволила бы 

активизировать работу студентов по по-

вышению своего уровня в период обуче-

ния и прохождения педагогической прак-

тики. Профессиональная готовность явля-

ется закономерным результатом специаль-

ной подготовки педагогических кадров, 

самоопределение, образования и самооб-

разования, воспитания и самовоспитания. 

Одним из условий успешности педагога 

как профессионала является готовность к 

инновационной деятельности. Педагогиче-

ские инновации, как и любые другие ново-

введения, порождают проблемы, связан-

ные с необходимостью сочетания иннова-

ционных программ с государственными 

образовательными стандартами высшего 

образования.  

Термин «инновация» в переводе с ла-

тинского означает обновление, изменение, 

ввод чего-то нового, введение новизны. В 

современной педагогической литературе 

под инновацией понимается как само нов-

шество, так и процесс ввода этого новше-

ства в практику. В. А. Сластенин и Л. С. 

Подымова рассматривают нововведение 

(инновацию) как комплексный, целена-

правленный процесс создания, распро-

странения и использования новшества, це-

лью которого является удовлетворение по-

требностей и интересов людей новыми 

средствами, что ведёт к определенным ка-

чественным изменениям системы и спо-

собствует обеспечению её эффективности, 

стабильности и жизнедеятельности [7]. 

Сосуществование различных педагогиче-

ских концепций требует принципиально 

новых методических разработок, нового 

качества педагогического новаторства. Се-

годня явно прослеживается механическое 

перенесение, попытками приспособить к 

конкретным условиям педагогические тех-

нологии, не учитывая проблемы адаптации 

нововведения к современным условиям 

образования. 

Успешность инновационной дея-

тельности напрямую зависит от компе-

тентности преподавателя вуза, предусмат-

ривает, что будущий педагог осознает 
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практическую значимость различных ин-

новаций в системе современного образо-

вания не только на профессиональном, но 

и на личностном уровне.  

Анализ литературных источников и 

реальной педагогической ситуации позво-

ляет утверждать, что в целом развитие ин-

новационной деятельности учителя – это 

одно из стратегических направлений в об-

разовании [1; 2; 4; 5; 6].  

Следует отметить, что в настоящее 

время, накоплен огромный научный по-

тенциал, раскрывающий сущностные ха-

рактеристики, компоненты, структуру и 

функции инновационного процесса в си-

стеме образования в целом (Бондаревская 

Е.В., Бордовская Н.В., Гребенюк О.С., Гу-

зеев В.В., Данильчук В.И., Давыдов В.В., 

Загвязинский В.И., Зайцев В.В., Ибраги-

мов Г.И., Козулин В.А., Котова И.Б., Мо-

нахов В.М., Мукаева О.Д., Подымова JI.C., 

Поляков С.Д., Рожков М.И., Сериков В.В., 

Сластенин В.А., Селевко Г.К., Шиянов 

E.H., Юсуфбекова Н.Р., Якиманская И.О. и 

др.), но он до сих пор не полностью вос-

требован высшей школой: 

 в исследованиях Загвязинского 

В.И., Кларина М. В., Пригожина Л.И., Сла-

стенина В.А., Юсуфбековой Н.Р. и др. рас-

крыты особенности педагогической инно-

ватики, а в работах Бабанского Ю.К., Но-

виковой Л.И., Поташника М.М., Скаткина 

М.Н., Фридмана Л.М. и др., посвященных 

внедрению в практику достижений педаго-

гической науки и передового педагогиче-

ского опыта, описаны пути освоения инно-

ваций; 

 авторами ряда исследований дока-

зана необходимость системного анализа 

инновационных процессов, обеспечения их 

глубины и эффективности, предложены 

критерии упорядочения и регулирования 

инноваций (Воронин А. М., Давыдов В. В., 

Кваша В. П., Кричевский В. Ю., Тонконо-

гая Е. П., Черепанов B. C., Чистякова С. Н. 

и др.); 

 ряд работ посвящен раскрытию 

сущности проектировочной деятельности 

(Анисимов О. С., Беспалько В. П., Бабан-

ский Ю. К., Кузьмина Н. В. и др.), теорети-

ческих основ и описанию моделей форми-

рования профессиональной деятельности 

учителя, его исследовательской и методи-

ческой культуры (Анисимов О.С., Заир-Бек 

Е.С., Колесникова И.А., Никандров НД. и 

др.), характеристике методов совершен-

ствования педагогического мастерства в 

условиях учебно-профессиональной дея-

тельности (Андреев В.И., Браже Т.Г., Кан-

Калик В.А., Пидкасистый П.И., Сластенин 

В.А., Спирин Л.Ф., Гузеев В.В., Селевко 

Г.К. и др.); 

 исследования готовности учителя к 

профессиональной деятельности широко 

представлены в научной литературе (Гре-

бешок Т.Б., Дурай-Новакова К.М, Лазарева 

B.C., Щербакова А.И., Кузьмина Н.В., 

Маркова А.С., Гоноболина Ф.Л.); 

 активное действенное состояние 

субъекта, отражающее содержание стоя-

щих перед ним задач и условий их выпол-

нения, определяется как готовность к дея-

тельности (Бабанский Ю.К., Дьяченко 

М.И., Кандыбович Л.А.); 

 здоровьесберегающая, здоровьесо-

зидающая деятельность педагога, различ-

ные подходы и концепции здоровьесбере-

гающей деятельности в инновационных 

условиях отражены в работах многих учё-

ных (Щедрина А. Г., Казин Э. М., Абаска-

лова Н. П., Маджуга А. Г., Ирхин В.Н., 

Малярчук Н.Н., Айзман Р.И. и др.); 

 проблеме подготовки будущих учи-

телей к применению инновационных тех-

нологий учения посвящены труды Морозо-

вой М.И., Родькиной Е.В., Рудиновой 

Ю.И., Сафиной З.Р., Черновой Л.Т., Штых 

И.В. и др. 

Хотя спектр исследований, прове-

денных в области педагогической иннова-

тики, достаточно широк, проблема готов-

ности учителя к инновационной деятель-

ности исследована недостаточно. Так, сла-

бо изучены трудности формирования го-

товности к инновационной деятельности и 

их причины как психологического (психо-

логические барьеры, присущие инноваци-

онной деятельности, психологические 

факторы торможения инновационной дея-

тельности и сопротивления инновациям), 

так и педагогического (несоответствие 

форм и методов вузовской подготовки 

требованиям общества) характера. Недо-

статочное внимание уделяется разработке 
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принципов организации процесса форми-

рования готовности к инновационной пе-

дагогической деятельности [3].  

Необходимыми педагогическими 

условиями, обеспечивающими процесс 

формирования готовности будущего педа-

гога к инновационной деятельности, явля-

ются: организационно-методическая под-

готовленность преподавателей вуза к 

управлению процессом формирования го-

товности будущего педагога к инноваци-

онной деятельности; обеспечение полива-

риативного выбора педагогических 

средств и технологий; определение и фор-

мирование индивидуального стиля дея-

тельности будущего педагога.  

В современных условиях инноваци-

онная деятельность педагога должна соот-

ветствовать основным принципам: 

1. Принцип интеграции образования. 

Предусматривает усиленное внимание к 

личности будущего педагога, ориентацию 

на формирование учителя с высокими ин-

теллектуальными, моральными, физиче-

скими качествами. 

2. Принцип дифференциации и инди-

видуализации образования. Настраивает на 

обеспечение условий для полноценного 

проявления и развития индивидуальных 

качеств будущего педагога, формирование 

основных компетенций.  

3. Принцип демократизации образо-

вания. Создание психолого- педагогиче-

ских условий для развития активности, 

инициативы, творчества будущих учите-

лей, формирование стрессоустойчивости, 

личностных и общественных ценностей, в 

том числе ценности своего здоровья и здо-

ровья учащихся. 

На наш взгляд, подготовленный к ин-

новационной профессиональной деятельно-

сти педагог должен иметь следующие про-

фессиональные и личностные качества: 

 осознание смысла и целей образова-

тельной деятельности в контексте актуаль-

ных педагогических проблем современной 

школы; 

 осмысленная, зрелая педагогиче-

ская позиция; 

 умение по-новому формулировать 

образовательные цели по предмету, опре-

деленной методики, достигать и оптималь-

но переосмысливать их во время обучения; 

 способность выстраивать целост-

ную образовательную программу, которая 

учитывала бы индивидуальный подход к 

детям, образовательные стандарты, новые 

педагогические ориентиры; 

 соотнесение современной ему ре-

альности с требованиями личностно-

ориентированного образования, коррекции 

образовательного процесса по критериям 

инновационной деятельности; 

 способность видеть индивидуаль-

ные способности детей и учить в соответ-

ствии с их особенностей; 

 умение продуктивно, нестандартно 

организовать обучение и воспитание, то 

есть обеспечить создание детьми своих ре-

зультатов и, используя инновационные 

технологии, стимулировать их развитие; 

 владение технологиями (в том числе 

и здоровьесберегающими), формами и ме-

тодами инновационного обучения, которое 

предполагает умение на основе личного 

опыта и мотивов воспитанников быть со-

творцом цели их деятельности, заинтере-

сованным и компетентным консультантом 

и помощником в соотнесении цели с ре-

зультатом, использовании доступных для 

обучающихся форм рефлексии и само-

оценки; 

 способность видеть, адекватно оце-

нивать, стимулировать открытие и формы 

культурного самовыражения воспитанников; 

 умение анализировать изменения в 

образовательной деятельности, развития 

личностных качеств воспитанников; 

 способность к личностному творче-

скому развитию, рефлексивной деятельно-

сти, осознание значимости, актуальности 

собственных инновационных поисков и 

открытий. 

Готовность педагога к инновацион-

ной деятельности определяют по следую-

щим показателям: 

1) осознание необходимости внедре-

ния педагогических инноваций в соб-

ственной педагогической практике; 

2) информированность о новейших 

педагогических технологиях, знания нова-

торских методик работы; 
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3) ориентация на постановку соб-

ственных творческих задач, методик, 

настроенность на исследовательскую дея-

тельность; 

4) готовность к преодолению трудно-

стей, связанных с содержанием и органи-

зацией инновационной деятельности; 

5) владение практическими навыками 

освоения педагогических инноваций и раз-

работки новых. 

В структуре профессионально 

направленной личности педагога готов-

ность к инновационной деятельности явля-

ется показателем его способности нетра-

диционно решать актуальные образования 

проблемы. Выделяют интуитивный, ре-

продуктивный, поисковый, творческий 

(производительный) уровни сформирован-

ности готовности к педагогическим инно-

вациям. 

Интуитивный уровень сформирован-

ности готовности к инновационной педа-

гогической деятельности – педагоги, ко-

торых за особенностями их мышления и 

практической деятельности причисляют к 

этому уровня сформированности готовно-

сти, относятся к инновационной проблема-

тики в качестве альтернативы традицион-

ной практике. Основой такого отношения 

является эмоциональный, интуитивный 

настрой на восприятие нового. Педагоги-

ческая рефлексия у них не сформирована. 

Репродуктивный уровень сформиро-

ванности готовности к инновационной 

педагогической деятельности – эта кате-

гория педагогов хорошо знакома с теоре-

тическими основами, содержанием, кон-

кретными методиками педагогов- новато-

ров, нередко применяет элементы этих си-

стем в собственной педагогической дея-

тельности. Однако использование иннова-

ций в их педагогической практике является 

неупорядоченным, ситуативным. Педаго-

гическая рефлексия в них выражена недо-

статочно. 

Поисковый уровень сформированно-

сти готовности к инновационной педаго-

гической деятельности – педагоги, кото-

рых причисляют к этой группы, пытаются 

работать по-новому, воплощая в собствен-

ной деятельности известные технологии и 

методики учебно-воспитательной работы. 

Они охотно идут на эксперимент, не скры-

вают ни своих успехов, ни ошибок, откры-

ты для публичного обсуждения, осмысле-

ния педагогических инноваций. 

Творческий уровень сформированно-

сти готовности к инновационной педаго-

гической деятельности – педагоги, кото-

рые творчески относятся к инновационной 

деятельности, имеют широкие и содержа-

тельные знания о новых научных и нова-

торских подходах к обучению и воспита-

нию, владеют новейшими технологиями и 

создают собственные. Реализация творче-

ского потенциала в инновационном про-

цессе для многих из них является важней-

шим ориентиром деятельности. 

Таким образом, главным фактором 

инновационной подготовки будущего пе-

дагога является развитие его индивидуаль-

ного стиля деятельности, творческой ак-

тивности, проектировочной компетенции. 

В структуре профессиональной направ-

ленности личности педагога готовность к 

инновационной деятельности является по-

казателем его способности нетрадиционно 

решать актуальные проблемы образования. 

Готовность будущего педагога к иннова-

ционной деятельности в условиях модер-

низации образования может быть рассмот-

рена на интуитивном, репродуктивном, 

поисковом, творческом (производитель-

ном) уровнях. 

Эффективность процесса формиро-

вания готовности будущего педагога к ин-

новационной деятельности в условиях мо-

дернизации образования зависит от ряда 

педагогических условий: организационно-

методическая подготовленность препода-

вателей вуза к управлению процессом 

формирования готовности будущих педа-

гогов к инновационной деятельности; 

обеспечение поливариативного выбора пе-

дагогических средств и технологий; опре-

деление и формирование индивидуального 

стиля деятельности будущего педагога.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает факторы и условия становления новой 

образовательной парадигмы, особенности реализации компетентностного подхода в ней. 

Кроме того в статье анализируются источники и причины возникновения новой образо-

вательной парадигмы. 

Ключевые слова: новая образовательная парадигма, компетентностный подход, 

практикоориентированность образования, информационное общество, система образо-

вания.  

Abstract. In the article the author considers the factors and conditions for the formation of a 

new educational paradigm, the features of the implementation of the competence approach in it. In 

addition, the article analyzes the sources and reasons for the emergence of a new educational par-

adigm. 

Keywords: new educational paradigm, competence approach, practice-oriented education, 

information society, education system. 

 

Компетентностный подход, объяв-

ленный государством основным направле-

нием реформы образования на всех его 

уровнях, вызывает, с одной стороны, мно-

го критики, а с другой является своего ро-

да предвозвестником новой, «повернутой к 

практике» образовательной парадигмы, 

нового типа образования, соответствую-

щего запросам современного информаци-

онного общества.  

О нарождающейся новой образова-

тельной парадигме много написано в фи-

лософской, педагогической и иной литера-

туре, но ясности в этом вопросе мало. Для 

того, чтобы лучше понять ее сущность и 

то, при каких условиях произойдут ее «ро-

ды» и она реально получит «права граж-

данства», кратко обратимся к истории пе-

дагогической мысли.  

Крупный американский психолог и 

педагог Дж. Брунер в середине 70-х годов 

прошлого века писал: «мы знаем три ос-

новных способа обучения молодого поко-

ления: выработка составляющих компо-
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нент навыка в процессе игры у высших 

приматов, обучение в контексте у тузем-

ных народов и отделенный от непосред-

ственной практики абстрактный метод 

школы» [1, с. 386].  

«Абстрактный метод школы», из-

вестный в наше время как объяснительно-

иллюстративный или традиционный тип 

обучения, был научно обоснован еще в се-

редине 17-го века Я.А. Коменским [2]. 

Этот тип обучения до сих пор доминирует 

в мире и сводится к передаче информации 

(данных) от учителя к ученику на основе 

классических принципов: сознательности, 

от простого к сложному, прочности, 

наглядности, научности, систематичности 

и последовательности и др. В последнее 

время его возможности усилились с появ-

лением всякого рода обучающих инфор-

мационных сетей (Интернета и проч.), но 

суть от этого не изменилась. 

Появление объяснительно- иллю-

стративного типа обучения было огром-

ным шагом вперед в развитии цивилиза-

ции. Он до сих позволяет людям в относи-

тельно короткие сроки обучения, хотя и с 

разным успехом, усваивать «основы наук». 

Однако этот же метод с самого начала обу-

словил отрыв проблемы: отрыв обучения 

от практики, обучения от воспитания –и 

в современную постиндустриальную эпоху 

исчерпал свои возможности.  

На нынешнем этапе развития науки, 

технологий производства, культуры обще-

ства (интеллектуальной, технологической, 

социальной, духовной) и самого образова-

ния назрела необходимость кардинального 

поворота от «абстрактного метода школы» 

к практико-ориентированному типу обра-

зования на всех его уровнях, но без потери 

основ его фундаментального теоретиче-

ского содержания. Это и является, на наш 

взгляд, сущностью новой образовательной 

парадигмы.  

Уже с момента зарождения и на про-

тяжении всех почти четырех столетий до-

минирования «абстрактного метода шко-

лы» стали появляться инновации, призван-

ные в той или иной мере устранять отрыв 

содержания образования от социальной 

практики общества. При этом инновации 

носят разнонаправленный характер: 1) 

укрепляют традицию, находя в ней новые 

резервы (вспомним школьных учителей-

новаторов); 2) находятся к ней в оппози-

ции, противоречит ей и поэтому отторга-

ются, поскольку традиционное образова-

ние, как и любая система, стремится со-

хранить свою целостность. 

Так, уже довольно давно в професси-

ональном образовательном пространстве 

появились новые формы лекций (проблем-

ные, лекции вдвоем, лекции-презентации и 

др.), НИРС и УИРС, ролевые и деловые 

игры, анализ конкретных производствен-

ных ситуаций (кейс-стади), мозговой 

штурм, разного рода имитационно-

игровые модели и другие инновационные 

формы и методы обучения. Но их нет в 

учебном плане – этом строгом норматив-

ном документе! Выходит, что все иннова-

ции «незаконны» с точки зрения как тра-

диционной теории «передачи готовых зна-

ний» («абстрактного метода школы»), так 

и нормативных требований к организации 

учебного процесса.  

Сложилась парадоксальная ситуация. 

В соответствии с необходимостью реали-

зации основных направлений реформы об-

разования, и прежде всего практико-

ориентированного компетентностного 

подхода, государство в лице Минобрнауки 

требует от всех преподавателей, кафедр, 

факультетов, вузов (и школьного учитель-

ства) все больше педагогических иннова-

ций. Однако при этом остаются нетрону-

тыми теоретические, нормативно- право-

вые и организационно-структурные «скре-

пы» традиционного, объяснительно- ил-

люстративного обучения, направленного, 

прежде всего, на передачу обучающимся 

готовой информации об «основах наук». 

Вал документов, которые нужно готовить 

каждому преподавателю и школьному 

учителю ввиду «комиссии из министер-

ства», только усиливает этот парадокс.  

Описанная ситуация в определенной 

мере закономерна: любая система стре-

мится сохранить свою целостность и со-

противляется любым попыткам ее измене-

ния. «На страже» интересов традиционной 

парадигмы стоит традиционное же педаго-

гическое сознание всех лиц, принимающих 

решения – от простого учителя школы и 
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ассистента вуза до министра. Ведь все 

учились в условиях «абстрактного метода 

школы», в том числе в педколледже и 

педвузе, хорошо им владеют и не ведают, 

что что-то можно делать по-иному. А спе-

циалистов по научным основам и техноло-

гиям развития личности через образование 

авторы принимаемых решений о реформе 

не привлекают или «не слышат» их голо-

сов. 

В то же время современная образова-

тельная практика во всем мире буквально 

«беременна» накопленными в течение сто-

летий, особенно в последние полстолетия, 

педагогическими и более широко – обра-

зовательными инновациями. Они букваль-

но «стучатся» в двери школьных классов и 

студенческих аудиторий и действительно 

туда проникают, но зачастую весьма изви-

листым путем и как бы незаконно. 

Смена образовательных парадигм 

происходит в истории цивилизации не по 

воле конкретных правителей или госу-

дарств, хотя их роль тоже важна, а под 

влиянием четырех основных взаимосвя-

занных факторов: 

• переход на более высокий уровень 

развития науки, технологий производства 

и социальной практики общества; 

• изменение миссии образования – 

представлений общества, государства и 

самого человека о том, каким должен быть 

выпускник образовательного учреждения, 

– от детского сада до вуза, ФПК и ИПК,– 

обусловленных системой социальных цен-

ностей, ожиданий и требований производ-

ства (так называемый социальный заказ); 

• научное понимание того, по каким 

психологическим, психофизиологическим, 

педагогическим и иным закономерностям 

осуществляется развитие человека через 

образование; 

• саморазвитие образовательной си-

стемы, которая в результате накопления 

педагогических инноваций на всех ее 

уровнях, противоречащих принятым в су-

ществующей парадигме научным пред-

ставлениям, становится готовой перейти в 

новое состояние.  

Переход накопленного количества 

инноваций в новое качество – новую обра-

зовательную парадигму – возможен при 

следующих условиях: 1) изменение типа 

социокультурного наследования, которое 

особенно интенсивно происходит с появ-

лением новых информационных техноло-

гий; 2) накопление критической массы 

главным образом эмпирического опыта 

педагогических инноваций; 3) наличие 

адекватной педагогической (психолого-

педагогической) теории, позволяющей 

осмыслить этот опыт и показывать пути 

перехода к эффективной образовательной 

практике; 4) всемерная поддержка перехо-

да образовательной системы в новое каче-

ство со стороны государства, самих обра-

зовательных структур и всего общества.  

По отношению к типу социокультур-

ного наследования можно кратко сказать 

следующее. Будучи органичной составной 

частью социальной практики общества, его 

«подсистемой», образование воздействует 

на общество и, в свою очередь, испытыва-

ет на себе влияние происходящих в нем 

изменений. Поэтому поиск путей и спосо-

бов реализации новой образовательной па-

радигмы предполагает анализ: 1) особен-

ностей социальной «надсистемы»; 2) по-

нимания роли и места образования как 

«подсистемы» в современных социально-

экономических условиях. 

Появление компьютерных информа-

ционных технологий открыло безгранич-

ные возможности распространения ин-

формации и изменило способ социальной 

связи между поколениями. Многие иссле-

дователи утверждают, что современный 

уровень общественного развития требует 

от человека не столько наличия тех или 

иных знаний, сколько возможности их 

быстрого приобретения, усвоения, транс-

формации. Традиционный тип, основан-

ный на передаче известного опыта от 

старшего поколения к младшему, сменяет-

ся другим, пишет Маргарет Мид [3]. У мо-

лодых людей, объединенных информаци-

онными сетями, «возникла общность опы-

та, которого никогда не было и не будет у 

старших, и наоборот, старшее поколение 

никогда не увидит в жизни молодых людей 

повторение своего беспрецедентного опы-

та перемен, сменяющих друг друга. Этот 

разрыв между поколениями совершенно 

нов, он глобален и всеобщ» [4, с. 24].  



11 

В структуре потенциала человека ис-

следователи этого явления выделяют такие 

компоненты, как неформальные, неявные, 

подразумеваемые, инструментальные зна-

ния, знания об общих принципах и страте-

гиях, позволяющие человеку успешно 

адаптировать и использовать предметные 

знания в различных ситуациях. При этом 

знанию конкретного предмета отводится, 

как правило, далеко не первостепенное ме-

сто [5].  

Однако педагогическая или психоло-

го-педагогическая теория и, соответствен-

но, практика приведения такого образова-

тельного «хаоса» в «порядок» отсутствует. 

Это можно сделать только с позиций тео-

рии, содержащей принципы и условия, при 

которых в образовательном процессе мо-

делируются или реально представлены си-

туации усваиваемой профессиональной 

деятельности, в которых студент может 

использовать как научные, так и «житей-

ские» знания.  

В то же время традиционной образо-

вательной парадигме, построенной на идее 

прямой передачи известной информации 

от старшего поколения к младшему, при-

суща кажущаяся простота и бесспорная, 

важная для массового образования техно-

логичность. Но в настоящее время эта тра-

диция оказалась в оппозиции к новому 

способу связи между поколениями. Сло-

жившаяся ситуация является причиной от-

чуждения обучающихся от образователь-

ного процесса, ухода от реального обще-

ния в виртуальное. Отношение к образова-

нию как конечному процессу, имеющему 

ограниченные временные рамки и завер-

шающемуся получением желанного доку-

мента, приводит к утилитарному, потреби-

тельскому к нему отношению. Отсюда, в 

частности – идея непрерывного образова-

ния [6]. 

Построение образовательного про-

цесса как передачи известного социально-

го и профессионального опыта, своего ро-

да «информационных консервов» обуслов-

ливает и другое противоречие. Традици-

онная модель образования основана на 

фиксированных правилах, позволяющих 

справиться с известными стандартными 

ситуациями, то есть обращена в прошлое, 

тогда как изменения, происходящие в об-

ществе и технологиях производства, тре-

буют от человека способности полагания 

себя в будущее, к неизвестным еще соци-

альным и профессиональным ситуациям. 

Обращенность в течение многих лет обу-

чения школьника, затем студента «в про-

шлое» приводит зачастую к отсутствию 

для него личностного смыла учебной дея-

тельности.  

В рамках новой образовательной па-

радигмы речь идет не столько об усвое-

нии обучающимися известных в науках 

законов и закономерностей как неких 

«информационных консервов», сколько о 

преобразовании этого знания в личностно 

значимые способы деятельности и тем 

самым о своем творческом развитии. Это 

требует, пишет Г.Л. Ильин, отказа от «ни-

чьей» истины, существующей объективно 

вне познающего субъекта и переход к 

субъективной истине как убеждению ее 

создателя [7].  

При этом, как уже говорилось выше, 

информация – это не знание, а объективно 

заданная семиотическая, знаковая система, 

носителем которой являются средства ее 

хранения, переработки и трансляции, 

включая людей (обучающих). А знание – 

подструктура личности конкретного чело-

века, отражение в его сознании и психике 

той реальности, о которой эта информация 

что-то сообщает, ее образ и субъективный 

смысл. Поэтому усвоение знаний предпо-

лагает включение в этот процесс не только 

внимания, восприятия, памяти и моторики, 

как в традиционной системе «передачи 

знаний», но и мышления, и всей личности 

человека.  

Теоретико-методологический анализ 

показывает, что новая, образовательная 

парадигма, отвечающая вызовам времени, 

а вместе с ней и новый тип обучения, мо-

жет получить «права гражданства» при 

выполнении следующих взаимосвязанных 

условий: 

 общество, работники образования и 

сами обучающиеся на всех уровнях обра-

зования осознают необходимость в новой 

образовательной модели, новом типе обу-

чения и воспитания, и готовы принять ее;  
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 в образовательной практике накоп-

лен обширный эмпирический опыт нового, 

массив конкретных моделей обучения и 

воспитания; 

 в основе нового типа образования 

лежит достаточно мощная психолого-

педагогическая теория, которая обобщает 

накопленный эмпирический опыт и слу-

жит прогнозной основой проектирования и 

реализации образовательной практики; 

 эта теория обладает свойством тех-

нологичности, в противном случае она не 

будет иметь серьезного прикладного зна-

чения; 

 новая образовательная модель пре-

емственно опирается на предшествующие, 

как бы «снимает» их в себе, делает частным 

случаем, органично сочетаясь с лучшими 

традиционными образцами, а не «отменяет» 

их или лежит совсем в стороне; 

 инновация затрагивает все звенья 

педагогической системы, предполагая их 

системную «переналадку»: цели, содержа-

ние, формы, методы и средства обучения и 

контроля, способы деятельность обучаю-

щих и обучающихся:  

 новый тип образования решает и 

старые, причем лучше, и новые образова-

тельные задачи, скажем, не только «пере-

дает знания», но и обеспечивает творче-

ское развитие личности будущего специа-

листа; 

 новый тип образования имеет свой 

тип учебника, отражающего содержание 

обучения и логику его развертывания в об-

разовательном процессе;  

 определены, понятны границы при-

менимости новой модели обучения и вос-

питания, поскольку ни одна из них не мо-

жет быть абсолютно универсальной; 

 теоретические и научно- методиче-

ские основы нового типа образования по-

нятны массовому педагогу, а конкретные 

педагогические технологии достаточно 

легко им осваиваются; 

 рождение нового типа образования 

получает всестороннюю поддержку со 

стороны государства и всего общества. 

Можно выделить три содержатель-

ных и один формальный источник педаго-

гических инноваций, обусловливающих 

становление новой образовательной пара-

дигмы:  

1) накопленный в течение веков мно-

гообразный эмпирический опыт препода-

вателей вузов, колледжей, школьных учи-

телей, воспитателей, противоречащий до-

минирующей образовательной парадигме 

и являющийся предвозвестником новой;  

2) развитая психолого- педагогиче-

ская теория, обобщающая этот опыт, де-

лающая его научным фактом и вырабаты-

вающая единый язык общения всех субъ-

ектов образовательной деятельности; 

3) «лабораторные» педагогические 

(психолого-педагогические) модели как ре-

зультаты научных исследований, скажем, 

теория развивающего обучения Д.Б. Элько-

нина-В.В. Давыдова, дидактическая систе-

ма Л.В. Занкова, теория проблемного обу-

чения, новые информационные технологии, 

теория поэтапного формирования умствен-

ных действий П.Я. Гальперина и многие 

другие, пытающиеся встроиться в суще-

ствующую образовательную традицию;  

4) решения органов государственной 

власти и управления как формальный ис-

точник изменений в образовательной си-

стеме. 

«Лабораторные» модели при всей их 

важности для теории и практики не могут 

в одиночку «сделать погоду» во всем обра-

зовании. Попытки их встраивания в тради-

ционные педагогические «скрепы» неиз-

бежно приводят к тому, что рано или 

поздно новое ассимилируется старым, не 

приводя к новому качеству. А инновации, 

идущие от государства, не опираются на 

науки об образовании и исходят из сооб-

ражений политики, экономики, государ-

ственного менеджмента и некритического 

заимствования зачастую уже устаревших 

западных образов, а не из закономерностей 

общего и профессионального развития 

личности человека через образование. 

И только накопленная в течение сто-

летий «критическая масса» эмпирического 

инновационного опыта и созревшая к 

определенному моменту современная пси-

холого-педагогическая теория, позволяю-

щая осмысливать этот опыт, научно обос-

новывать, проектировать и перспективные 

направления и пути развития образова-
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тельной практики, являются двумя основ-

ными содержательными источниками ста-

новления новой образовательной парадиг-

мы, перехода системы обучения и воспи-

тания в новое качество.  

Встретившись на оси исторического 

времени в определенной «точке бифурка-

ции», богатый инновационный опыт и раз-

витая психолого-педагогическая теория 

вместе задают вектор становления новой 

образовательной парадигмы, запускают 

процесс достаточно быстрой замены ею 

прежней, уже не удовлетворяющей потреб-

ности личности, общества и государства.  

Иными словами, рождение новой об-

разовательной парадигмы может произой-

ти при условии встречи «беременной» 

масштабными педагогическими инноваци-

ями образовательной традиции с адекват-

ной психолого-педагогической теорией, 

обобщающей многообразный эмпириче-

ский опыт, делающей его научным фак-

том, предлагающей единый язык общения 

теоретиков и практиков обучения и воспи-

тания и показывающей пути перехода к 

эффективной образовательной практике.  

Основная миссия государства должна 

состоять при этом не в административном 

давлении на образовательные структуры, 

исходя из логики экономии средств, адми-

нистративного управления и контроля, а во 

всемерном нормативно-правовом, финан-

совом, материально-техническом, кадро-

вом и ином обеспечении научно обосно-

ванного процесса перехода системы обра-

зования в новое качество. 

Что касается конкретного образова-

тельного учреждения, то в обеспечении его 

перехода к новой образовательной пара-

дигме и повышении тем самым качества 

подготовки будущих выпускников реша-

ющую роль играет руководство образова-

тельного учреждения, ученый совет, ка-

федры, все службы, ответственные за ор-

ганизацию и поддержку педагогических 

инноваций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика постнеклассического об-

разования и осуществляется декомпозиция типов научной рациональности с целью выявле-

ния особенностей методологии научного познания в рамках постнеклассической парадигмы. 

Впервые авторы представляют фрактально-голографическое мышление человека как науч-

ный концепт постнеклассического образования и дают его дефиницию. При характеристи-

ке особенностей формирования фрактально-голографического мышления студентов обос-

новываются методологические подходы и принципы, которые могут выступить в качестве 

концептуально-теоретической основы формирования фрактально-голографического мыш-

ления.  

Ключевые слова: фрактальная педагогика, классический тип научной рациональности, 

неклассический тип научной рациональности, постнеклассический тип научной рациональ-
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ности, постнеклассическая парадигма, постнеклассическое образование, холономный под-

ход, фрактально-резонансный подход, холономный модус сознания, мышление, многомерное 

мышление, фрактально-голографическое мышление, принципы формирования фрактально-

голографического мышления. 

Abstract. This article examines the specifics of post-non-classical education and decomposes 

the types of scientific rationality in order to identify the features of the methodology of scientific 

knowledge within the post-non-classical paradigm. For the first time, the authors present human 

fractal-holographic thinking as a scientific concept of post-non-classical education and give its def-

inition. When describing the features of the formation of fractal-holographic thinking of students, 

methodological approaches and principles that can serve as a conceptual and theoretical basis for 

the formation of fractal-holographic thinking are justified. 

Key words: fractal pedagogy, classical type of scientific rationality, non-classical type of sci-

entific rationality, postnonclassical type of scientific rationality, postnonclassical paradigm, post-

non-classical education, holonomy approach, fractal-resonant approach, holonomy modus of con-

sciousness, thinking, multidimensional thinking, the fractal-holographic thinking, the principles of 

formation of fractal-holographic thinking. 

 

В свете современных тенденций, 

наблюдающихся в контексте постнеклас-

сического образования, фрактальную педа-

гогику необходимо рассматривать как 

важный фактор организации пространства 

становления, существования и активности 

личности. Личность выступает здесь не как 

объект влияний, а как субъект, «режиссёр» 

собственных поступков, определяет для 

себя и конституирует в своём жизненном 

мире «своё» пространство, наполненное 

идеями, ценностями, установками, пред-

ставлениями о мире, всем, что имеет в 

настоящий момент для неё значимость. К 

основополагающим принципам фракталь-

ной педагогики можно также отнести 

принцип доверия человеческой природе, 

утверждающий изначально позитивную, 

конструктивную сущность человека, зало-

женную в виде потенциала. Следствием 

этого выступает уважение к личности, по-

нимание её ценности, признание уникаль-

ности и неповторимости каждой личности, 

её право на свободное развитие и проявле-

ние своих способностей.  

Поскольку сущность бытия заключе-

на в самодвижении, самоорганизации, то 

через призму фрактального восприятия 

холономической целостности универсума, 

социума и индивидуального человеческого 

бытия усматривается голографическое со-

ответствие сущности человека, как «вло-

женной» в бытие системы, сущности уни-

версального бытия. Холономный подход – 

это более широкий, целостный и много-

гранный взгляд на понимание сущности 

человеческой природы и всей Вселенной, в 

основе которой лежит, как мы уже сказали 

выше, голографическая модель Вселенной 

и человеческого сознания [26]. 

Выстраивая научный концепт «фрак-

тальная педагогика», мы основывались на 

философских положениях о человеке, как 

био- психо- социо- культурно- экзистенци-

альном феномене (Аристотель, Э. Гуссерль, 

Г.В. Лейбниц, А.Е. Казачинский, М. Ма-

мардашвили, Ф. Ницше, В.И. Слободчиков, 

В.Н. Сагатовский, В. Франкл, М. Хайдегер 

и др.), инвестиционной теории креативно-

сти (Р. Стенберг, Т. Любарт и др.), теории 

самоорганизации (В.И. Аршинов, В.Г. Бу-

данов, М.Г. Гапонцева, Е.Н. Князева, С.П. 

Курдюмов, В.С. Стёпин, Н.М. Таланчук, 

В.А. Федоров, И.Р. Пригожин, Г. Хакен и 

др.), теории фракталов (В.Э. Войцехович, 

Д. Заупе, Б. Мандельброт, Х.-О. Пайтген, 

В.В. Тарасенко, С.Д. Хайтун, Х. Юрген и 

др.), идее ноосферного (Г.М. Комарницкий, 

Н.В. Маслова), здоровьесозидающего (В.В. 

Колбанов, А.Г. Маджуга, Н.Н. Малярчук, 

И.А. Синицина Г. Спенсер, Л.Г. Татарнико-

ва, С. Френе) и холистического образования 

(Ш.А. Амонашвили, А.В. Вознюк, Л.С. Вы-

готский, А. Маслоу, Дж. Миллер, М. Мон-

тессори, К. Робинсон, И. Песталоцци, Пла-

тон, К. Роджерс, Ж.Ж. Руссо, А.И. Субетто, 

Ф. Фребель, Р. Штайнер и др.) [2; 6; 10; 13; 

25; 28; 30; 32; 33; 344 35; 36; 37]. 

Изучение фрактальной педагогики 

сопряжено с построением определенных 
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образовательных моделей, которые задают 

цели и схему постнеклассического образо-

вания, определяющих обучающую и учеб-

ную деятельность, контроль и отчётность, 

способы оценки процесса обучения [17]. В 

качестве образовательной модели, приме-

няемой в рамках концептуальных идей 

фрактальной педагогики, выступает фаси-

лятационно-резонансная модель, которая 

способствует формированию нелинейного, 

фрактально-голографического мышления 

обучающихся и становления их как актив-

ных конструкторов собственной жизнедея-

тельности. Образовательный процесс, ос-

нованный на данной модели, характеризу-

ется человекоцентрической направленно-

стью и предусматривает переход от диа-

гностики путей личностного выбора к диа-

гностике её развития, от адаптивно- дис-

циплинарной модели усвоения знаний и 

навыков – к рождению образа мира в сов-

местной деятельности всех участников об-

разовательного процесса, от информацион-

ной когнитивной педагогики – к смысловой 

ценностной педагогике, от технологии обу-

чения по формуле «вопрос без ответа» в 

жизненных задачах и познавательной моти-

вации слушателя, от «обученной беспо-

мощности» – к надситуативной активности 

и постановки сверхзадач, от занятия как ав-

торитарного монолога – к сотворчеству и 

помощи, от языка административных при-

казов – к языку «договоренностей» и «ре-

комендаций», от культуры полезности – к 

культуре достоинства, от школоцентризма 

– до человекоцентризма. 

Постнеклассическая парадигма пред-

полагает постановку качественно новой 

цели в системе профессионального педаго-

гического образования – подготовить вы-

сококвалифицированного педагога-творца, 

личность, заинтересованную в самоизме-

нении, обладающую потребностью в само-

развитии и способную создавать обще-

ственно значимые продукты собственной 

профессиональной деятельности. Отсюда 

меняется и содержание процесса подго-

товки. Так, преподаватель-профессионал 

не транслирует инновационные образова-

тельные технологии, не просто знакомит 

студента с идеалами классической педаго-

гической науки, он организует чрезвычай-

но важный акт раскрытия иной значимости 

педагогики в сознании субъекта. Будущий 

педагог-профессионал выбирает особые, 

значимые только для него элементы педа-

гогической науки, которые способны впи-

саться и соответствуют ценностно- смыс-

ловым координатам его жизненного мира, 

становятся личностно-значимыми для него 

и обретают свое место в нем. Постнеклас-

сическое понимание мира и человека в ми-

ре характеризуется ростом рефлексии учё-

ных над ценностями и смысловыми кон-

текстами человеческого бытия.  

Постнеклассическая наука характе-

ризуется возникновением такого типа 

научной рациональности, который: объ-

единяет науки о природе и науки о духе. В 

современной научной картине мира преж-

ние типы рациональности не отрицают 

друг друга, а распределяют между собой 

сферы влияния; в зависимости от исследо-

вательских задач одна и та же реальность 

может быть рассмотрена с разных позиций 

и может выступить предметом освоения 

посредством разных типов рационально-

сти; в этих условиях решающее значение 

приобретают те культурные и ценностно- 

смысловые контексты, с которыми субъект 

соотносит познаваемую и понимаемую ре-

альность. 

Современный научный поиск может 

осуществляться с помощью постнекласси-

ческих методологических установок [1; 5; 

7; 14; 21; 24]. Как известно, постнекласси-

ческая наука обращается к изучению само-

развивающихся, открытых, неравновесных 

систем. Понятие самоорганизации системы 

поглощает в себе «семейство» других по-

нятий: причинности, целеполагания, 

функционирования Я, обусловленности и 

т. д. Поглощает в том смысле, что новый 

категориальный аппарат отражает однопо-

рядковые системные явления. Ни одно из 

них не имеет решающего онтологического 

статуса, постоянно определяющего жизнь 

системы. Самоорганизация системы про-

исходит в результате коренной перестрой-

ки иерархичной структуры, а способ пере-

стройки каждый раз осуществляется по 

необратимому сценарию. Описание и объ-

яснение данного сценария каждый раз со-

ответствуют характеру данного момента и 
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не могут являться завершенным слепком с 

изучаемой реальности. 

В постнеклассической науке систем-

ный подход аккумулирует все остальные 

способы изучения реальности, которые, 

утрачивая эпистемологическую автоном-

ность, не теряют своей специфики. Систем-

ный анализ может быть суммативным, 

комплексным, структурным, функциональ-

ным, историческим, логическим, компара-

тивистским, деятельностным в зависимости 

от поставленных исследовательских целей. 

Научный поиск отражает определенный 

момент самоорганизации сильнонеравно-

весной системы или этап эволюции гло-

бальных систем. Различия в методологии 

естественнонаучного и гуманитарного зна-

ния становятся минимальными, а прежняя 

установка на иерархию общенаучных и 

частнонаучных методов не приносит жела-

емого результата. В постнеклассической 

науке системный объект изучается как объ-

ект междисциплинарного знания.  

Каждый раз в эволюции науки пред-

полагаемая модель реальности накладыва-

ет отпечаток на характер ее описания. По-

следнее релевантно только для данного 

интервала объяснения. Наиболее распро-

страненной погрешностью в определении 

методологической базы научных, в част-

ности диссертационных, исследований как 

раз и является забвение данных интерва-

лов интерпретации.  

В постнеклассической педагогике 

уже не актуальны оппозиции: «субъект – 

объект изучения», «субъект – объект взаи-

модействия». Изучаемая реальность сущ-

ностно не замкнута и открыта для спон-

танных средовых воздействий. В данном 

случае логический статус воспитания не 

может быть строго определен. 

Рассматривая возможности постне-

классической научной парадигмы в аспек-

те современного познания, можно отме-

тить, что она имеет преимущества, по-

скольку выделяет «человекомерность» 

научного знания, рассматривая это как 

глобальную тенденцию науки. Эффектив-

ность названной парадигмы связана с уче-

том всего комплекса антропологических 

факторов, развитием социальной среды, 

интерактивных межсубъектных коммуни-

каций.  

В контексте постнеклассических 

представлений о мире, определяющую 

роль играет мышление на уровне холо-

номного модуса сознания (К. Уилбер, С. 

Гроф и др.). Примером мышления, форми-

руемого в рамках холономного модуса со-

знания человека, является фрактально-

голографическое мышление, которое вы-

ступает в качестве результата в постне-

классическом образовании.  

Для объяснения сущности фракталь-

но-голографического мышления обратимся 

к трактовкам мышления, имеющимся в 

научной литературе. Так, мышление рас-

сматривается как высшая степень человече-

ского познания, процесс отражения в мозге 

окружающего реального мира, основанный 

на двух принципиально различных психо-

физиологических механизмах: образования 

и непрерывного пополнения запаса поня-

тий, представлений и вывода новых сужде-

ний и умозаключений [27]. Мышление поз-

воляет получить знание о таких объектах, 

свойствах и отношениях окружающего ми-

ра, которые не могут быть непосредственно 

восприняты при помощи первой сигналь-

ной системы. Таким образом, мышление 

определяется как умственный процесс ин-

терпретации того, что воспринято.  

Из приведённых определений следу-

ет, что мышление – это умственный про-

цесс, а не природная данность, следова-

тельно, этому навыку можно обучиться. И 

так как мышление – это процесс познания, 

то он включает в себя не только устоявши-

еся знания, но и постоянное пополнение 

новыми знаниями и возможность видеть в 

объёме. 

В ракурсе рассматриваемой пробле-

мы определённый интерес представляет 

типология мышления, основанная на спо-

собах и уровнях мышления [29]. В рамках 

этой типологии принято различать точеч-

ное мышление, линейное мышление, 

«плоскостное» мышление, «многоуровне-

вое» мышление, трёхмерное или «объём-

ное» мышление, «голографическое» мыш-

ление, многомерное мышление. Здесь мы 

считаем целесообразным дать краткую ха-
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рактеристику каждого из представленных 

видов мышления. 

 точечное мышление – ориентиро-

ванное на действие здесь и сейчас, мыш-

ление, ориентированное на «сиюсекунд-

ные» задачи. Человек в процессе решения 

мыслительных задач не принимает во вни-

мание последствия своих действий, осо-

бенно – отдалённые. Кроме того, он не 

принимает во внимание параллельные 

процессы и их последствия («хочу-беру»; 

«мешает-удалю» и т.д.);  

 линейное мышление – близко к типу 

«стимул-реакция», но возможно выстраива-

ние цепочек, прогнозирование, оно описы-

вается правилами формальной логики. Ли-

нейное мышление своим онтологическим 

основанием имеет объекты проявленного 

мира. Условная схема линейного мышления 

заключается в выборе определенного вы-

сказывания, одной тенденции развития со-

бытий, одного убеждения или мнения и т.п.; 

в разворачивании доказательства только в 

одном направлении и последующей оценке. 

Также возможно выстраивание цепочек и 

создание событий по принципу «домино», 

когда одно событие вызывает последующие 

и так далее. На этом уровне начинают скла-

дываться паттерны. Таким образом, линей-

ное мышление включает в себя только одно 

условие – умственный процесс и чаще все-

го это процесс поиска подтверждения своих 

мыслей, убеждений, точек зрения, пред-

ставлений. Продуктом линейного мышле-

ния в отношении того или иного предмета 

является совокупность отдельных аспектов, 

выделенных посредством аналитических 

процедур, установление пространственных, 

временных, причинно-следственных и 

иерархических отношений между ними и 

последующая реконструкция предмета с 

неизбежной потерей иных аспектов – невы-

явленных, скрытых, потенциальных или 

противоречащих процедуре реконструкции. 

Основными недостатками подобного мыш-

ления будут постоянная оборонительная 

позиция; осуждение, обвинение и как обо-

ротная сторона – чувство вины; неспособ-

ность увидеть возможности, отсутствие ди-

намики, наличие «клише» или устойчивых 

стереотипов. 

 «плоскостное» мышление – когда 

«линии» отслеживаются одновременно, их 

много, они могут сплетаться друг с другом. 

В процессе решения задач они учитывают-

ся, прогнозируются и выстраиваются, при 

этом возможно «плетение» рисунка из со-

бытийных линий, учёт влияния «линий» 

(параллельных процессов) друг на друга. 

Здесь работают «точки кристаллизации» 

событий и процессов вокруг и здесь уже 

начинается системный подход. В этом слу-

чае паттерны обретают сложность рисунка 

и их узнаваемость, на этом уровне мышле-

ния возрастает.  

 «многоуровневое» мышление, когда 

учитывается наличие разных логических и 

организационных уровней, происходит 

«схождение траекторий в клубок». На этом 

уровне мышление представляет собой си-

стемный процесс, при этом контролирую-

щий и системообразующий фактор играет 

определяющую роль. Построение иерархи-

ческой многоуровневой системы представ-

ления объектов, ситуаций, действий и про-

цессов происходит одновременно, как по 

линии формирования укрупнений (часть-

целое), так и по линии формирования 

обобщений (частное-общее).  

 трёхмерное, «объёмное» мышление, 

где учитывается наличие разных «слоёв» в 

реальности, и наличие разных «плоскостей», 

смысловых «полей» (в том числе, парадигм) 

и т.д. Здесь превалирует «системообразую-

щий фактор», принципы синергетики и са-

моорганизующихся систем, принципы фрак-

тальности и законы хаоса. Продуктом объ-

ёмного мышления является предмет как та-

ковой, предмет как тотальность с включени-

ем в него всех возможных аспектов, в том 

числе и противоречивых, и аспектов фона, и 

аспектов принципиально невидимого окру-

жения. Условная схема объёмного мышле-

ния: принятие разных точек зрения как до-

пустимое: понимание, что все имеет свою 

полярность и видение любой проблемы, лю-

бого события как с одной, так и с противо-

положной стороны; отсутствие деления на 

положительное и отрицательное и принятие 

как нейтрального, по сути.  

На наш взгляд, трёхмерное или «объ-

ёмное» мышление может быть соотнесено 

с синергетическим мышлением. Синерге-
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тическое мышление является недуальным 

и основывается на взаимосвязи, единстве 

всех процессов внутри себя и в окружаю-

щем мире. Человек с синергетическим 

мышлением воспринимает отдельный факт 

или событие в непрерывности некоего об-

щего процесса [16; 20]. Личная активность 

в формировании своего самосознания и 

объёмного восприятия действительности 

заключается, прежде всего, в преодолении 

дуальности мышления («или то, или дру-

гое», как выражение однозначности, ли-

нейного детерминизма); формируется осо-

знание общности со всем миром, непре-

рывности переходов в восхождении к це-

лостности («и то, и другое – в определён-

ных условиях»).  

Конечно, важнейшим познаватель-

ным началом синергетического мышления 

является идея о креативной, конструктив-

ной роли хаоса в эволюции сложных си-

стем. «Это – и способ выхода на относи-

тельно устойчивые структуры эволюции, и 

механизм переключения жизненно важных 

циклов функционирования сложных си-

стем, который связывает части в единое и 

устойчиво эволюционирующее целое, и 

механизм адаптации к изменчивым усло-

виям окружающей среды, в том числе, – 

способ обновления сложной организации в 

природе, социуме и человеческом разуме» 

[16, с. 103]. 

 «голографическое» мышление (holo 

означает «целое», graph – «писать»). Как 

отмечает Анри Бергсон в своей работе 

«Творческая эволюция», интеллект был 

создан эволюцией в процессе её движения; 

он выделен из чего-то более обширного, 

или, скорее, он представляет собой только 

проекцию реальности, проекцию по необ-

ходимости плоскую, тогда как реальность 

обладает рельефом и глубиной. Следова-

тельно, голографическое мышление – это 

то, что придаёт рельефность и глубину 

воспринятой информации [4; 9; 19]. В рам-

ках этого мышления все события взаимо-

связаны – в одном событии заключена ин-

формация обо всех, и во всех событиях – 

информация о каждом. Голографическое 

мышление отличается от «объёмного» – 

холистичностью, взаимовлиянием и взаи-

мопроникновением. Этот тип мышления 

доступен немногим и характерен для 

«энергетов», представителей восточных 

философских школ, людей, имеющих 

большой жизненный опыт, для высококва-

лифицированных специалистов в различ-

ных областях, писателей, художников, ре-

жиссёров и т.д.  

 многомерное мышление, в котором 

возможно присутствие и действие различ-

ных парадигм. Это пока самая доступная 

вершина в этой иерархии уровней мышле-

ния. В рамках этого мышления глубина 

личности определяется её «содержанием», 

её «наполнением», конкретными убеждени-

ями и ценностями. В широком смысле мно-

гомерное мышление можно рассматривать 

как совокупность различных способов 

мышления, мерность которых больше трёх. 

Численно определяя мерность мышления, 

необходимо учитывать, что дополнительное 

количество степеней свободы (как минимум 

– одна) должно резервироваться для работы 

сознания, стимулирующего ментальную 

деятельность. В узком смысле многомерное 

мышление следует понимать как конкрет-

ный способ мышления, соответствующий 

более высокому онтологическому уровню, 

имеющий большую мерность. Мышление 

многомерное главной своей целью имеет 

проникновение к сути мыслимого через 

объединение множества смыслов, как эксп-

лицированных ранее, так и вновь обнару-

живающихся в ходе многомерных мысли-

тельных актов. Возникновение новых 

смыслов мыслимого оказывается результа-

том исследования спонтанно формирую-

щихся соотнесенностей, обретаемых мно-

гомерно мыслящим субъектом в качестве 

итога интенционального напряжения по по-

воду предмета мышления; мышление мно-

гомерное осуществляется путем опериро-

вания концептами, при этом концепт пони-

мается как открытое множество смыслов. 

Многомерное мышление открывает путь к 

формированию новых познавательных 

стратегий, способствующих устранению 

культурных разрывов, являющихся след-

ствием культурной дифференциации. 

Семантический анализ терминов 

«фрактал» и «голограмма» позволил нам 

дать определение ещё одному виду мыш-

ления фрактально-голографическому. 
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Фрактально-голографическое мышление – 

это процесс целостного отражения окру-

жающей действительности, в ходе которого 

не происходит градация на чувственные, 

логические, телесные, интеллектуальные и 

духовные составляющие в восприятии. Как 

утверждает Р. Арнхейм, по-настоящему 

продуктивное мышление должно происхо-

дить в перцептуальной области. Следова-

тельно, в качестве базового механизма 

фрактально-голографического мышления 

можно обозначить умение человека откли-

каться на «перцептуальный вызов», кото-

рый инициирует у него достаточно слож-

ные и глубокие мысли и чувства, что пред-

полагает задействование огромного инте-

гративного потенциала искусства.  

В ракурсе представленной интерпре-

тации фрактально-голографического мыш-

ления особый интерес представляют тех-

ники и методики, обеспечивающие его 

формирование у обучающихся. К ним мо-

гут быть отнесены: техника «Фрактальный 

рисунок» (Т.З. Полуяхтова), методика 

«Мыслить рисунком» (В.А. Мельников). В 

соответствии с теорией об организации 

мира как фрактальной структуры, где лю-

бая информация закономерно повторяется 

на различных масштабных уровнях, в тех-

нике фрактального рисунка макромир – 

это человек, а микромир – это его рисунок.  

Техника «Фрактальный рисунок» 

был предложен в конце XX века [18]. Це-

лью данной техники выступает актуализа-

ция ресурсного потенциала личности и по-

иск способов её самореализации. Здесь 

принцип подобия (фрактальности) приме-

няется изначально, когда человек рисует 

свой первый рисунок и, не осознавая, пе-

редаёт своё внутреннее состояние. Выпол-

ненный таким образом рисунок напрямую 

связан с психоэмоциональным и физиче-

ским состоянием человека, кроме того, в 

этом рисунке можно найти информацию о 

его детстве и юношестве, окружении и 

взаимоотношениях в семье.  

Посредством этой техники происхо-

дит осознание энергоинформационной 

природы человека. Данная техника позво-

ляет выявить у него тип сознания – рацио-

нальный или интуитивный. Рациональный 

тип относится к области интеллекта, а об-

ласть его действия – наша повседневная 

деятельность и связанная с ней реальность. 

Интуитивный тип – это полностью чув-

ственно-интуитивное восприятие реально-

сти, это всё то, что связано с прошлыми, 

настоящими и будущими интуитивными и 

эмоциональными переживаниями челове-

ка, которые существуют на уровне под-

корковых структур головного мозга. В за-

висимости от множества определяющих 

факторов в каждом человеке преобладает 

либо один, либо другой тип сознания, но 

именно возможность проникнуть или хотя 

бы услышать голос своего интуитивного 

определяет качество жизни и уровень са-

мореализации человека.  

В рамках этой техники с помощью 

анализа цветоощущений человека можно 

совершенно точно определить его эмоцио-

нальное и физическое состояние. Через 

цветоощущение и связь между тонкой мо-

торикой человека и его психоэмоциональ-

ными и психофизическими состояниями, 

через учёт рационального и интуитивного 

в восприятии человека и его творческой 

активности можно с большой точностью 

осуществлять процесс диагностики основ-

ных особенностей характера и качеств 

личности человека. Целевые личностные 

установки сознания и информация с глу-

бинных уровней подсознания позволяют 

достичь многоуровневого раскрытия пси-

хоэмоционального состояния диагности-

руемого, выявить скрытые психофизиоло-

гические комплексы и прийти к общему 

пониманию состояния человека. Использу-

емые в методике технологические приёмы, 

ключевые признаки и критерии в процессе 

анализа рисунков позволяют каждому са-

мостоятельно осуществлять диагностику и 

коррекцию своего состояния, используя 

при этом общечеловеческие понятия гар-

монии и красоты.  

Наряду с представленной техникой 

«Фрактальный рисунок», которая имеет в 

большей степени диагностический и кор-

рекционный характер, необходимо обра-

титься к методикам отечественных учёных 

(В.А. Мельников, Э.Э. Пурик и др.), кото-

рые направлены на формирование творче-

ского мышления обучающихся посред-

ством использования художественно- пла-
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стического языка искусства [22]. Так, 

определяющую роль в методике «Мыс-

лить рисунком» (В.А. Мельников) занима-

ет проблема большой образности, роль то-

нальных отношений в классическом и со-

временном искусстве, энергия тона, выра-

зительность, пространство, композиция, 

универсальные законы искусства, которые 

в своей совокупности представляют худо-

жественно-пластический язык искусства. 

Как известно, творческое мышление 

предполагает ментальную (в отличие от 

ремесленной) составляющую процесса ри-

сования и включает ряд аспектов: 

1) умение композиционно мыслить, 

профессионально владеть тонально- пла-

стическим диапазоном, четко выявлять 

конструкцию формы, тонко чувствовать 

пропорции модели, а также внесение соб-

ственного взгляда на мир для создания яр-

кой художественной выразительности 

предмета изображения; 

2) умение передавать объемно- про-

странственные и эмоционально- психоло-

гические характеристики предмета; 

3) понимание взаимосвязи визуаль-

ных особенностей предмета и способов его 

изображения; 

4) владение методами приложения 

средств и приемов графики к задачам со-

здания художественного образа в живопи-

си и графики; архитектурного и дизайн-

проектирования; 

5) понимание взаимозависимости ав-

торского замысла и характера графическо-

го изображения. 

По методике «Мыслить рисунком» 

преподавание рисунка основано на после-

довательном изучении художественных 

средств, в соответствии с задачами кон-

кретного вида художественной деятельно-

сти (в идеале – различных видов творче-

ства, так как вариативность даёт более ка-

чественное понимание проблем искус-

ства). 

Преподавание рисунка обучающимся 

различных направлений – живописцам, гра-

фикам, архитекторам, дизайнерам – начина-

ется с изображения реальной формы с нату-

ры, освоения принципов её конструктивного 

построения, освоения технических и худо-

жественных приёмов изображения, понятий 

«линия», «тон», «светотень», «цвет».  

Рисование с натуры (выполнение как 

длительных работ, так и эскизов, кратко-

временных зарисовок, набросков) – 

начальная ступень обучения, овладение ею 

ведёт к освоению приёмов работы по па-

мяти и представлению. При этом для сту-

дентов важно уметь решать в рисунке 

композиционные задачи – от размещения 

изображения на бумаге до композицион-

ных построений по воображению, исполь-

зуя различные изобразительные материалы 

и технические приёмы (карандаш, перо, 

уголь, сангина и т.п.).  

Степень осознания основных понятий 

изобразительной грамоты в художествен-

ном образовании зависит от правильно вы-

строенной иерархии её взаимосвязанных 

положений (форма, тон, объем, освещён-

ность), от полноты понимания их содержа-

ния. Одной из основных проблем в обуче-

нии рисунку является проблема развития 

чувства тона у студентов, ведь основой как 

графики, так и живописи, т.е. ремесленной 

стороны ведущих видов искусства, является 

рисунок – искусство воссоздания на плос-

кости трёхмерного пространства, объектов 

реального мира графическими (линейными 

и тональными) средствами. 

Обучение рисунку основано на раз-

витии художественно-образного, про-

странственного, композиционного мышле-

ния студентов, которое выступает важной 

составляющей фрактально- голографиче-

ского мышления. Здесь форма образуется 

на плоскости листа благодаря линии (обла-

дающей такими характеристиками, как ка-

чество и количество), тону (его энергии), 

тональной ахроматической организации 

плоскости (или тонально-ритмической ос-

нове композиции). Линия, штрих, пятно со-

здают энергию тона, эмоциональную 

напряженность, иллюзию пространства, ор-

ганизуя композицию графического листа. 

В свою очередь тональный ахрома-

тический ряд организует пространствен-

ную среду не только графического, но и 

живописного произведения. Неслучайно, 

лучшие из живописных работ производят 

сильное впечатление и в черно-белых ре-

продукциях.  
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Тон – неотъемлемое качество пла-

стического рисунка, позволяющее найти 

неожиданное решение, единственное в 

своём роде, расставляющее предметы в 

пространстве. «Энергия тона» создаёт 

внутреннее движение формообразующих 

элементов, «нагружает» объёмы образнос-

мысловой и ритмической составляющими, 

усиливая экспрессивные качества работы. 

Целостная ахроматическая тональная ор-

ганизация образует скрытый смысл формы 

живописного произведения. Если мы стро-

им форму средствами линейно-

конструктивного рисунка, то даём четкую 

информацию об изображаемом в про-

странственной среде (средствами компо-

зиции – такими, как ритм – пропорция – 

масштаб), образуемой на поверхности ли-

ста. Это фундамент, своего рода матрица, 

позволяющая методически грамотно раз-

вить понимание формы в процессе обуче-

ния рисунку.  

При решении этих задач необходимо 

руководствоваться совокупностью прин-

ципов, которые отражают закономерности 

фрактальной педагогики [18; 19]: 

1. Принцип нелинейности допускает 

множественность путей развития, вызван-

ную непредсказуемостью результата: со-

держание образования, как правило, не со-

ответствует системе компетенций обуча-

ющихся, и как процесс, так и результат 

редко являются тождественными замыслу 

педагога. Нелинейность системы оставляет 

возможность импровизации, отхода от 

жестких рамок и регламентированных 

условий, способствует развитию творче-

ского подхода и латерального мышления. 

2. Принцип конгруэнтности утвер-

ждает, что, чем более конгруэнтен посыла-

тель сообщения (учитель), тем больше ве-

роятность выполнения (понимания) со 

стороны получателя (ученика). Если пре-

подаватель сам верит в важность и необ-

ходимость изучения данного материала, 

ему будет проще убедить в этом обучаю-

щихся. Если педагог действительно увле-

чён своим предметом, он с большей веро-

ятностью способен вдохновить учеников 

на его изучение. 

3. Принцип открытости, в рамках 

которого любая педагогическая система 

должна активно взаимодействовать как с 

представителями (преподавателями и обу-

чающимися) других ступеней образования, 

так и с представителями различных про-

фессий для детального и наглядного озна-

комления с ними. 

4. Принцип фрактальной гармонии 

утверждает идею о необходимости целост-

ного развития человека – эмоционального, 

эстетического, интеллектуального, физиче-

ского как системы, где каждый элемент 

находится во взаимосвязи и взаимозависи-

мости друг с другом. Наибольшего резуль-

тата в процессе обучения можно добиться, 

если при изучении какого-либо раздела 

предметного знания будет задействовано как 

можно больше таких родовых и производ-

ных фракталов. Например, обучение при 

помощи «эффекта погружения в эпоху», ко-

гда по различным дисциплинам параллельно 

изучается история, литература, культура и 

даже физкультурно-спортивная деятельность 

конкретного исторического периода; выпол-

нение заданий с элементами использования 

знаний различных дисциплин, самостоя-

тельного поиска, театральной игры и есте-

ственнонаучных опытов. 

5. Принцип иерархического знания. 

На данный момент существующая система 

оценивания знаний обучающихся выгля-

дит так: «5» – «изложил знания в соответ-

ствии с программой», «4» – «не дотянул до 

высшей оценки, но, в целом, удовлетвори-

тельно справился с заданием», «3» – «про-

демонстрировал начальные знания» (очень 

часто оценка «удовлетворительно ставится 

исключительно из сострадания), «2» – 

«проявил полную некомпетентность». 

Важно изменить существующее отноше-

ние к балльной системе в оценке знаний, 

сделав ее «пятибалльной» в полном смыс-

ле этого слова, тогда мы увидим иную кар-

тину. Проявление полной некомпетентно-

сти в отношении предмета полагается оце-

нивать как «ноль», «единица» и «двойка» – 

это тоже уровень владения материалом, 

пусть и неудовлетворительный. Овладение 

предметным минимумом, обязательным 

для каждого обучающегося, должно соот-

ветствовать оценке «удовлетворительно»; 

более глубокий уровень знания материала, 

изложенного преподавателем (имеющийся 
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в обязательной учебной литературе) пред-

полагает соответствие оценке «хорошо»; 

ориентация на самостоятельный поиск 

знаний и творческий подход к выполне-

нию заданий, заслуживает оценки «отлич-

но». Создание подобной учебной про-

граммы, предусматривающей разграниче-

ние иерархического знания и чёткое опре-

деление предметного минимума, позволит 

учащимся самостоятельно выбрать уро-

вень изучения материала, необходимый им 

для дальнейшего профессионального обу-

чения. В этом контексте балльная оценка 

знаний должна отражать уровень подго-

товки и глубину овладения предметом 

изучения, а не являться показателем стара-

тельности или дисциплины обучающихся. 

6. Принцип другодоминантности 

предполагает формирование чуткого от-

ношения к окружающему миру в противо-

вес ориентированности на первостепенное 

удовлетворение собственных потребно-

стей, умение увидеть и восполнить нужду 

другого, способность сочувствовать, сопе-

реживать и сорадоваться. 

7. Принцип резонансного взаимодей-

ствия необходим для эффективности обра-

зовательного процесса, так как педагог и 

ученик должны находиться «на одной 

волне звучания» [14]. 

8. Принцип голографической проек-

ции (А.С. Белкин) предполагает процесс 

многомерного объемного раскрытия со-

держания изучаемого знания, состояний, 

сочетающих в себе как минимум три про-

екции с центронаправленными векторами: 

а) витагенную – витагенная информация 

учащихся, востребованная учителем в 

процессе обучения для подготовки к изло-

жению нового знания. Вектор: ученик – 

знание – учитель; б) дидактическую – 

научная информация, идущая от учителя, 

использующего витагенную информацию 

учащихся. Вектор: учитель – знание – уче-

ние; в) конструирующую – информация, 

идущая от любого дополнительного ис-

точника (витагенный опыт других, книга, 

средства массовой информации, произве-

дения искусства, научные данные, встречи 

со специалистами различных отраслей 

науки и др.) и создающая целостную голо-

графическую картину знания. В ходе реа-

лизации этого принципа обучающийся 

становится полноправным участником об-

разовательного процесса при условии, ес-

ли образование опирается на его жизнен-

ный опыт, который рассматривается в ка-

честве важного источника обучения. Соб-

ственный опыт обучающегося отражает 

его жизненную позицию, содержание, ко-

торое он осваивает, накладывается на его 

опыт, сочетается с ним. В этом контексте 

витагенный опыт предстает как результат 

серьезного анализа событий, их оценки [3]. 

9. Принцип информационного уско-

рения (И.П. Гетманов), характеризующий 

особенности коэволюционного развития 

сложноорганизованных открытых систем. 

С позиции этого принципа усматривается 

информационная модель будущего, зало-

женная в педагогической реальности как 

высокоорганизованной саморазвивающей-

ся системе, причём её структурная эволю-

ция протекает как коэволюция всех струк-

турных элементов и сопряжённых систем 

за счёт структурирования порядка из хаоса 

флуктуационных возмущений в результате 

информационного взаимодействия разно-

уровневых элементов системы между со-

бой и с внешней средой. Эволюционное 

структурирование системы представляет 

собой повышение ее информационной ем-

кости. Принцип информационного ускоре-

ния демонстрирует логику ускорения тем-

пов эволюции: каждая последующая сту-

пень эволюции отличается повышенной 

информационной ёмкостью системы. В си-

лу действия закона информационного 

ускорения в системном взаимодействии 

«учитель-ученик» интенсивность инфор-

мационных процессов ресурсного обмена 

со средой в подсистеме «ученик» гораздо 

выше, чем в подсистеме «учитель». Со-

блюдение принципа информационного 

ускорения предполагает построение обра-

зовательного пространства с учётом его 

темпоральности: учитель не столько дол-

жен поспевать транслировать интенсивно 

нарастающий информационный поток ин-

формации, сколько научить получать эту 

информацию самостоятельно, по мере её 

актуальности и востребованности [8]. 

10. Принцип оптимизации рефлек-

сивного взаимодействия – ориентация на 
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оптимальное использование рефлексивной 

поддержки и рефлексивного сопровожде-

ния учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в индивидуальных и группо-

вых формах обучения.  

11. Принцип холизма направлен на 

рассмотрение человека как целостного су-

щества, компонента системы «личность – 

среда», состоящей из множества взаимообу-

словленных и взаимосогласованных струк-

тур. При этом биоморфологическая структу-

ра тела человека и его психоэмоциональная 

составляющая должны быть органически 

вписаны в его общественное бытие.  

12. Принцип самости. Самость (нем. 

selbst – «я», собственная личность) – в ана-

литической психологии К.Г. Юнга, высту-

пает как архетип порядка, центр целостно-

сти человеческого потенциала, интегриру-

ющего все психические процессы человека, 

сознательное и бессознательное и высту-

пающий принципом их объединения [31]. 

«Самость» человека выражается в способ-

ности человека интериоризировать и усваи-

вать в креативной и универсальной форме 

социокультурный опыт, являющийся осно-

вой его самореализации в обществе. Этот 

опыт позволяет сохранять уникальные, са-

мобытные, самодостаточные черты челове-

ка, раскрывающие его безграничные воз-

можности и открытость к различного рода 

изменениям; осознавать себя в качестве не-

которой имманентной идентичности, со-

храняющей собственное «Я», поддержива-

ющей и самонастраивающей структуру 

личности в любых условиях. Таким обра-

зом, самость человека есть организованная, 

связанная целостность, которая включает в 

свой контекст непрерывный процесс осо-

знания, рефлексии и постоянно находящая-

ся в развитии по мере изменения социаль-

ной действительности. Это приводит к по-

ниманию существования полифоничной 

самости, которая в отличие от других видов 

самости, где просматривается доминирую-

щая монологичная черта мировосприятия, 

реализуется в точке соприкосновения с раз-

нопорядковыми самостными образами.  

При психологическом анализе лич-

ности, в контексте отражения её психоло-

гических связей и отношений с окружаю-

щей действительностью, определяющую 

роль играет полифоничная самость, кото-

рая рассматривается как способ существо-

вания человека, совмещающий в процессе 

жизнедеятельности сложные, иногда про-

тиворечивые самостные образы, но соеди-

ненные человеком в целостный опыт, 

обеспечивающий их гармонию и соответ-

ствие собственной единой целостности 

[11;12]. Выделение полифоничного типа 

самости в полной мере отражает слож-

ность и неоднозначность положения чело-

века в современном, стремительно изме-

няющемся обществе, способствующего 

возникновению названного типа самости, 

человека, способного очень быстро реаги-

ровать на непрерывно трансформирующи-

еся реалии времени и не терять себя в этом 

неустойчивом бытии, а уметь противосто-

ять надвигающемуся хаосу, обеспечивать 

самоорганизацию, самонастрой и ощущать 

себя в качестве целостности.  

13. Голограммный принцип бытий-

ной системной рефлексии – взаимное от-

ражение глубинного и поверхностного (та-

ким же образом, как и рационального и 

иррационального способов познания) 

уровней описания реальности. Важно при 

этом, что этот принцип реализуется только 

при условии единства мира, когда он со-

ставляет единое целое, в котором каждый 

элемент появляется абсолютно ценно и 

необходимо для целого, поскольку удале-

ние отдельного элемента из общей архи-

тектоники целого приводит к его разруше-

нию. При этом в контексте указанного 

принципа именно человек предстает ини-

циатором реальности, мир инициируется 

(«создается») в процессе акта созерцания 

(сопричастности) человека («наблюдате-

ля») мира.  

Все указанные принципы характери-

зуют направленность содержания образо-

вания на овладение необходимым объёмом 

и уровнем компетенций в выбранной про-

фессиональной области, развитие навыков 

самообразования, самоорганизации дея-

тельности, саморазвитие, самостоятельное 

решение практических задач с применени-

ем творческого подхода и создание дове-

рительных отношений в диаде «педагог-

ученик», основанных на взаимоуважении и 
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технологиях учебно-педагогического со-

трудничества.  

Обозначенные нами положения 

фрактальной педагогики способствуют 

дальнейшему развитию феноменологии 

педагогического образования, а количе-

ственно накопленный в условиях диффе-

ренциации и интеграции научно- педаго-

гический потенциал настоятельно требует 

своего качественного (теоретического) 

осмысления. Это обстоятельство является 

важнейшим условием нарождающейся 

вторичной интеграции педагогического 

знания и реализации в сфере образования 

концептуальных идей фрактальной педаго-

гики. Изучение фрактальной педагогики 

сопряжено с построением определенных 

образовательных моделей, которые задают 

цели и схему образования, определяющих 

обучающую и учебную деятельность. 

Смена образовательной парадигмы с 

системы «человек – мир» на «человек – 

мир – «Я» человека» подразумевает це-

лостное развитие личности (эмоциональ-

ное, эстетическое, творческое, физиче-

ское), обеспечение более полного развития 

возможностей человека во всех сферах его 

жизни.  

Таким образом, изменения в совре-

менном образовании основываются на им-

перативах всестороннего, универсально-

целостного, гармоничного развития лично-

сти; переходе от одномерного к многомер-

ному человеку. При этом важным факто-

ром развития человека в условиях домини-

рования рациональности (технологизма, 

практицизма и пр.) и вытеснения его чув-

ственно-эмоционального и нравственного 

потенциала становится гуманистический 

потенциал художественного образования. 

Фактор холистичности (целостности) 

в настоящее время находит свою реализа-

цию в феномене постмодернистского 

мышления, направленного на достижение 

целостного отражения действительности, 

реализуемого на путях преодоления прин-

ципа асимметрии категориальных оппози-

ций, которые предполагают рассмотрение 

мира чрез призму асимметрических прин-

ципов, когда в каждом конкретном случае 

отдаётся предпочтение одной их двух пар-

ных (асимметрических) позиций, таких, 

например, как «материальное – идеаль-

ное», «детерминизм – индетерминизм», 

«объективное – субъективное» и др. 

Стремление постмодернистского сознания 

к преодолению отмеченных дихотомий 

реализуется в его интересе к изучению 

«неопределенностей», «дуальностей», 

«дополнительностей» и др. В этой связи 

обращение к искусству для решения обра-

зовательных задач современности пред-

ставляется важным и своевременным. 

Таким образом, для решения образо-

вательных задач фрактальной педагогики 

представляется важным и своевременным 

обращение к художественно- пластиче-

скому языку искусства как средству фор-

мировании фрактально-голографического 

мышления обучающихся. Фрактально-

голографическое мышление – это процесс 

целостного отражения окружающей дей-

ствительности, в ходе которого не проис-

ходит градация на чувственные, логиче-

ские, телесные, интеллектуальные и ду-

ховные составляющие в восприятии. В ка-

честве базового механизма фрактально- 

голографического мышления можно обо-

значить умение человека откликаться на 

«перцептуальный вызов», который иници-

ирует у него достаточно сложные и глубо-

кие мысли и чувства, что предполагает за-

действование огромного интегративного 

потенциала искусства.  
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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается тенденция развития социальной работы в 

сфере образования, представлены современные ее направления и модели образования. По-

дробно описаны технологии социальной работы в сфере образования, которые имеют чет-

ко выраженную специфику. 
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Abstract. In the article the tendency of development of social work in the sphere of education 

is considered, its modern directions and models of education are presented. The technologies of so-

cial work in the sphere of education are described in more detail, which have a clearly expressed 

specificity. 
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Социальная работа сегодня с ее до-

вольно обширной структурой управления в 

различных сферах общества и учреждений 

определенных социальных услуг для всего 

населения оказывает значительное влияние 

на современную социальную политику, 

поскольку она играет роль определенной 

обратной связи в системе управления раз-

личными социальными процессами 

Можно сказать, что являясь ключе-

вым элементом современной социальной 

политики государства, а также интегрируя 

и активно внедряя организационные и 

практические аспекты, сегодня социальная 

работа играет важную роль в обеспечении 

ее жизнеспособности и эффективности. 

Сложная современная социально-

экономическая ситуация в России, очень 

высокий уровень общего недовольства 

различных социально незащищенных сло-

ев населения работой всех государствен-

ных органов социальной защиты в целом 

предопределяет необходимость углублен-

ного изучения различных аспектов про-

фессиональной деятельности современных 

социальных работников.[3] 

Другими словами, содействие созда-

нию в России психически и физически 

http://www.trinitas.ru/rus/
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здорового, образованного молодого поко-

ления с высокими духовно- нравственны-

ми, человеческими качествами, знающего 

и уважающего историю, традиции своего 

народа - это общегосударственная задача, 

от решения которой зависит будущее 

страны. 

Однако на сегодняшний день подго-

товка детей к жизни в постоянно меняю-

щемся мире вызвала у школы трудности, 

т.к. усилия школы направлены на реализа-

цию учебно-воспитательных задач, при 

этом не учитываются психологические и 

личностные характеристики школьников и 

их готовность к взаимодействию с окру-

жающей средой [5]. 

Даже с впечатляющим количеством 

различных исследований в этой области 

особое внимание было уделено изучению 

статуса социального работника, а также 

современной профессиональной структуры 

всего общества. 

Сегодня в социальной практике су-

ществует именно расширенное толкование 

такой профессии, как «социальный работ-

ник», то есть когда к этой категории отно-

сят абсолютно всех, кто занимается оказа-

нием различных социально-бытовых 

услуг, в том числе и не требующих какой-

либо особой подготовки.  

Часто социальными работниками 

считаются и те, кто активно работает в со-

временных общественных благотвори-

тельных организациях, не имея специаль-

ного образования в области социальной 

работы. В последние годы в целом был до-

стигнут определенный прогресс в актив-

ном развитии исследований по рассматри-

ваемой проблеме. 

Сегодня теоретические и методоло-

гические аспекты возникновения такой 

профессии, как «социальный работник» в 

России, рассматривают такие специали-

сты, как Е.И. Комаров и Л.Г. Гулякова, 

П.Д. Павленок, В.А. Никитин, В.Н. Ярска 

и другие [4]. Несмотря на ценность раз-

личных указанных исследований, стоит 

отметить, что в современной литературе 

недостаточно рассмотрены различные во-

просы определения социальных работни-

ков именно как какой-либо конкретной 

профессиональной группы.  

Таким образом, одной из ключевых 

задач современного государства как соци-

ального института является создание ста-

бильного и сильного общества, способного 

к активной жизни, постоянному размно-

жению. В свете этого одной из самых 

насущных проблем российского государ-

ства и общества можно назвать предупре-

ждение и борьбу с правонарушениями, а 

также преступление подростков и молоде-

жи. 

Социальный институт образования 

реализуется в пространстве и во времени, 

это единство можно назвать «сферой обра-

зования», определяемой рядом компонен-

тов: во-первых, это функции образования, 

во-вторых, концепции образования, приня-

тые в это конкретное время, в-третьих, ор-

ганизационная структура и структура 

управления; в-четвертых, это инфраструк-

тура сектора образования; В-пятых, это 

социальные группы, участвующие в обра-

зовательном процессе. 

На всех его уровнях содержание и 

производительность образования опреде-

ляется понятием, которое реализуется в 

это конкретное время. Концепция образо-

вания определяет его направленность (на 

потребности государства с его жестким 

регулированием и подчинением или на по-

требности отдельного человека), концеп-

ция определяет соотношение личного и 

общественного интереса к образованию, а 

также модель образования (обширная, 

продуктивная или интенсивная). 

В современной России, несмотря на 

то, что интенсивная (инновационная) мо-

дель признана, как и в остальном мире, 

наиболее перспективной, все три модели 

действуют в реальности, это во многом за-

висит от учителей и учителей, от уровня 

их профессионализм. Это обстоятельство 

объясняет многие социальные проблемы 

образования. 

В то же время это показывает, что в 

сфере образования до сих пор нет целост-

ной концепции трансформации образова-

ния на всех его уровнях. Заимствование 

чужого опыта чревато большими потерями 

и замедлением реформ и, в конечном сче-

те, потерей потенциала. 
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Основными задачами социальной ра-

боты в сфере образования являются: 1. Ди-

агностическая. 2. Психокоррекционная.  

3. Оздоровительная 4. Учебно- воспита-

тельная. 5. Научно-методическая. 6. Соци-

ально-правовая. 7. Консультационная (ме-

дико-социальная). 8. Социально- аналити-

ческая. 9. Просветительская. [2]. 

Они определяют методы и техноло-

гии решения этих проблем. Сложность за-

дач, стоящих перед социальной работой в 

сфере образования, предполагает необхо-

димость применения всей гаммы социаль-

ных технологий, учета специфики этой 

сферы и участвующих в ней социальных 

групп, научного изучения всех аспектов 

этой деятельности, изучать и обобщать 

опыт работы. Технологии социальной ра-

боты в сфере образования имеют четко 

выраженную специфику. 

Во-первых, это связано с тем, что они 

реализуются в различных учебных заведе-

ниях. К ним относятся, в первую очередь, 

школы, средние специальные учебные за-

ведения, университеты, а также различные 

формы дошкольных и внеклассных учре-

ждений или учреждений по коррекции 

(специализированные детские сады, клубы, 

курсы, кружки и т. д.), спортивных, социо-

культурных, национальных, патриотиче-

ских и религиозных общественных объеди-

нений и организаций, действующих само-

стоятельно или на базе учебных заведений. 

Так, общая классификация техноло-

гий зависит от масштаба объекта, от сферы 

применения, от целей и характера задач, 

которые необходимо выполнить. Большая 

зависимость от теоретической базы, мето-

дологии, в канале которой развивается 

технология. 

Кроме того, можно разделить техно-

логии на глобальные и региональные, ин-

новационные и рутинные, информацион-

ные, интеллектуальные (направленные на 

стимулирование мыслительной деятельно-

сти и творческих способностей), историче-

ские (осмысление опыта в данной стране и 

использование его с учетом новых усло-

вий), демографические (направленные на 

изменение демографического поведения 

людей), на технологии социального согла-

сия, в том числе технологии разрешения 

конфликтов, политические технологии, 

финансово-экономические, администра-

тивные, пролиферативные и управленче-

ские, психологические и педагогические. 

Все эти технологии могут быть использо-

ваны в образовании. 

Другая классификация социальных 

технологий включает в себя различные ме-

тоды практической социальной работы: 

социальную диагностику и профилактику, 

социальную адаптацию, социальную реа-

билитацию, социальную коррекцию и те-

рапию, социальное консультирование, со-

циальное страхование и социальное стра-

хование, социальное посредничество, со-

циальную помощь и опекунство. 

Для долгосрочных и сложных про-

грамм необходимы такие технологии, как 

социальный дизайн, прогнозирование и 

экспертиза. Все эти технологии очень важ-

ны для социальной работы как в школе, 

так и в университете. 

Каждая из этих технологий, в свою 

очередь, включает в себя технологии об-

щей ориентации, но преломляет их в зави-

симости от характеристик группы, с кото-

рой работает социальный работник. Ком-

плекс проблем, которые необходимо ре-

шить в ходе социальной работы в области 

образования, становится настолько слож-

ным, что требует огромного профессио-

нального присутствия - их невозможно 

было решить только учителями и отдель-

ными работниками в школе, колледже или 

Университет. Реакцией на вызов времени 

были специализированные центры медико-

социальной и психолого-педагогической 

поддержки. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемное поле вовлечения социальных 

партнеров в управление развитием образовательных организаций всех уровней, представле-

на модель и механизм вовлечения социальных партнеров, а также совокупность основных 

действий для реализации этого процесса в общеобразовательных организациях, организаци-

ях дополнительного образования детей и профессиональных образовательных организаций в 

Республике Башкортостан.  
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Abstract. The article considers the problem field of involvement of social partners in the 
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cess in General education organizations, organizations of additional education of children and pro-

fessional educational organizations in the Republic of Bashkortostan. 
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Одной из важнейших задач государ-

ственной политики в сфере образования 

является организация всестороннего парт-

нерства, вовлечения общественно-деловых 

объединений, представителей работодате-

лей в принятие решений по вопросам 

управления развитием образовательных 

организаций на различных уровнях систе-

мы образования. 

С одной стороны, национальный про-

ект «Образование» в части реализации фе-

деральных проектов: «Современная шко-

ла», «Успех каждого ребёнка» и «Молодые 

профессионалы» ставит перед образова-

тельными организациями (далее – ОО) за-

дачу создания модели (далее – Модель) 

совместной деятельности и участия пред-

ставителей работодателей в управлении об-

разовательными организациями, в т.ч. в об-

новлении образовательных программ.  

С другой стороны, в современных 

условиях жесткая конкуренция обязывает 

работодателей повышать требования к 

фактическим результатам обучения на 

всех уровнях образования и активно взаи-

модействовать с ОО, участвовать в форми-

ровании компетенций выпускников и вни-

кать в вопросы обеспечения качества обра-

зования. Образовательные организации, в 

свою очередь, разрабатывая и реализуя 

разноуровневые образовательные про-

граммы, должны в основном ориентиро-

ваться на потребности работодателей и 

осуществлять деятельность в соответствии 

с изменениями конъюнктуры рынка труда 

и особенностями развития приоритетных 

направлений социально-экономической 

деятельности региона. 

В целях обеспечения исполнения фе-

деральных и региональных проектов и до-

стижения целевого показателя – к концу 

2024 года в 70% образовательных органи-

заций должна быть внедрена целевая мо-

дель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по во-

https://voronej.bezformata.com/word/obrazovaniya/110/
https://voronej.bezformata.com/word/sovremennaya-shkola/296579/
https://voronej.bezformata.com/word/sovremennaya-shkola/296579/
https://voronej.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
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просам управления образовательными ор-

ганизациями, в т.ч. в обновлении образо-

вательных программ – представлена дан-

ная модель.  

Исходные точки, обозначающие сфе-

ры участия общественно-деловых объеди-

нений и организаций-работодателей в 

управлении образовательными организа-

циями, определены приоритетными 

направлениями научно-технологического 

развития Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан [2], в соответствии с 

которыми вся система образования должна 

способствовать формированию современ-

ных компетенций, востребованных эконо-

микой и обществом, направленных на 

дальнейшее научно-технологическое раз-

витие Республики Башкортостан. Это обу-

славливает необходимость усиления роли 

образования в инновационном развитии 

региона и реализации образовательных 

программ, учитывающих запросы заинте-

ресованных сторон на основе реализации 

модели взаимодействия.  

В представленной модели стейкхол-

дерами могут являться: общеобразова-

тельные организации, профессиональные 

образовательные организации, организа-

ции дополнительного образования детей и 

взрослых, научные учреждения и органи-

зации, коммерческие организации и пред-

приятия [3], объекты инновационной ин-

фраструктуры, организации-участники 

территориальных инновационных класте-

ров, общественно-деловые объединения и 

профсоюзы, организации культуры и соци-

альной сферы, спортивные организации, 

социально-ориентированные некоммерче-

ские объединения, благотворительные 

фонды, волонтёрские организации и т.д. 

Формируемая модель предполагает 

реализацию эффективных механизмов 

управления образовательной организацией 

на принципах коллегиальности с участием 

стейкхолдеров, а также внедрение в обра-

зовательных организациях управленческих 

практик представителей партнеров и рабо-

тодателей, способствующих созданию бла-

гоприятной среды для развития обучаю-

щихся образовательных организаций [4]. 

В построение эффективного меха-

низма взаимодействия большую роль игра-

ет принцип взаимной заинтересованности и 

соответствие деятельности социального 

партнера реализуемым в образовательных 

организациях образовательным програм-

мам, а также иным направлениям деятель-

ности образовательной организации. 

В предложенной модели вовлечение 

социальных партнеров в управление обра-

зовательными организациями, в том числе 

в обновление образовательных программ, 

реализуется в три этапа: 

1. Поиск и принципы отбора потен-

циальных партнеров. 

Поиск потенциальных партнеров 

проводится через средства массовой ин-

формации, социальные сети, а также вы-

пускников и родителей образовательных 

организаций, органы исполнительной вла-

сти Республики Башкортостан, осуществ-

ляющие государственную политику в сфе-

ре социально-экономического развития 

Республики Башкортостан, и органы мест-

ного самоуправления, ведущие реестры 

социально ответственных организаций в 

Республике Башкортостан. 

В целях отбора социальных партнеров 

должны быть определены сферы деятель-

ности и направления развития образова-

тельной организации, в которых потенциал 

отношений с социальными партнерами бу-

дет использован наиболее эффективно. 

Для привлечения социальных парт-

неров в управление ОО необходимо ис-

пользовать комплексные методы и приёмы 

мотивирования: участие в разработке и ре-

ализации совместных инновационных про-

ектов; организация деятельности в составе 

творческих групп; участие в управлении в 

составе различных комиссий, советов; ко-

воркинг; институт наставничества; курсы 

повышения квалификации и стажировки с 

целью повышения уровня профессиональ-

ной компетентности; организация конкур-

сов и соревнований; рекомендации на при-

своение званий; благодарственные письма, 

почетные грамоты; участие в инновацион-

ной деятельности; практика внешнего сов-

местительства и пр. 

2. Определение направлений сов-

местной деятельности и совместное пла-

нирование. 

Основными направлениями взаимо-
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действия ОО с партнёрами могут являться: 

программные документы развития ОО, 

оснащение материально-технической базы 

ОО, финансовые ресурсы ОО, образова-

тельный процесс: содержание и реализа-

ция образовательных программ, внекласс-

ные мероприятия; кадровый состав и 

структура ОО, совокупность внутренних и 

внешних связей ОО. 

Образовательная организация опре-

деляет направления совместной деятель-

ности в соответствии с уставом, докумен-

тами стратегического планирования и 

иными локальными актами образователь-

ной организации, определяющими цели, 

задачи, миссию, специфику деятельности 

образовательной образовании. 

План совместной деятельности ОО и 

социальных партнеров должен соответ-

ствовать документам стратегического пла-

нирования Республики Башкортостан, 

уставу и иным локальным актам образова-

тельной организации, должен включать 

содержательные, организационные и обес-

печивающие положения. 

Важно помнить, что совместное пла-

нирование – это не сухой процесс поста-

новки задач перед социальными партнера-

ми, а акт коммуникации, в процессе кото-

рого необходимо дать возможность парт-

неру проявить инициативу – укрепиться в 

своих мотивах участия в образовательной 

деятельности [5]. 

3. Организационное обеспечение 

совместной деятельности. 

Предложенная модель управления 

образовательной организацией на принци-

пах коллегиальности [6] будет реализо-

ваться в двух взаимодействующих конту-

рах: внешнем и внутреннем. 

Под внешним контуром понимается 

реализация совместной деятельности обра-

зовательной организации и социальных 

партнеров в соответствии с действующим 

законодательством, с учетом социально-

экономических и научно-технологических 

приоритетов развития Республики Баш-

кортостан или муниципального образова-

ния, а также реализуемых в Республике 

Башкортостан или муниципальном образо-

вании социальных проектов и программ. 

В рамках внешнего контура целью 

привлечения социальных партнеров к кол-

легиальному управлению образовательной 

организацией является ее развитие как ак-

тивного социального института, взаимо-

действующего с другими организациями, 

участвующего в социальном развитии му-

ниципального образования (далее – МО) и 

Республики Башкортостан, способствую-

щего достижению целевых показателей, 

участвующего в регулярном мониторинге.  

Внутренний контур предусматривает 

привлечение социальных партнеров в 

управление образовательной организацией 

в части принятия ключевых решений, свя-

занных с функционированием образова-

тельной организации: расширение и об-

новление содержания, методов и форм ре-

ализации образовательных программ, вос-

питательной работы, определение кадро-

вой политики, финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организа-

ции, организационного и обеспечивающе-

го направлений деятельности организации. 

Основными формами коллегиального 

управления образовательной организацией 

с привлечением социальных партнеров яв-

ляются для бюджетных учреждений 

управляющие и попечительские советы, 

для автономных образовательных органи-

заций – наблюдательные советы [7]. Пер-

вые две формы деятельности советов слу-

жат инструментом кооптации субъектов, 

находящихся во внешней по отношению к 

образовательной организации среде. 

Механизм реализации целевой моде-

ли привлечения социальных партнеров 

осуществляется на договорной основе. Вся 

совокупность форм и видов совместной 

деятельности участников социального 

партнерства выстраивается в качестве си-

стемы согласованных между собой разно-

предметных договоров, а также внутрен-

них локальных нормативных актов, преду-

смотренных уставами организаций. 

Наиболее перспективной формой ре-

ализации организационных механизмов 

является создание партнерств: ситуативное 

партнерство, межведомственное взаимо-

действие, государственно-частное парт-

нерство (далее – ГЧП). 

Опыт лучших отечественных практик 

вовлечения социальных партнеров в 
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управление образовательными организа-

циями показал, что создание ГЧП в сфере 

образовательной деятельности обеспечи-

вает полноценное функционирование мо-

дели «власть – общественно-деловые объ-

единения, предприятия, образовательные 

организации высшего образования и науч-

ные организации – образовательная орга-

низация». На основании соглашения о ГЧП 

предполагается реализация программ до-

полнительного профессионального обра-

зования, профессионального обучения, 

проведение различных мастер-классов и 

программ. Также возможно использование 

производственного оборудования пред-

приятия для проведения стажировок и 

производственного обучения. В образова-

тельной организации могут проходить 

обучение сотрудники предприятия.  

С целью взаимодействия с социаль-

ными партнерами на основе успешных 

практик выработан обобщенный механизм 

реализации целевой модели социального 

партнерства, который выглядит следую-

щим образом: 

- обозначается социальная проблема 

(идея), которая в дальнейшем определит 

статус и выбор социальных партнеров; 

- определяется миссия, ставится цель; 

- проводится виртуальный выбор 

потенциального партнера на основании 

SWOT-анализа (сильные и слабые сторо-

ны, возможности обеих сторон в достиже-

нии поставленной цели и угрозы); 

- выбор реального партнера; 

- проведение переговоров с потен-

циальным партнером: определение интере-

сов обеих сторон, постановка конкретной 

цели, проведение корректирующих дей-

ствий при необходимости); 

- составление соглашения (догово-

ра) о сотрудничестве согласно норматив-

ным документам; 

- разработка программы сотрудни-

чества, проекта, плана мероприятий с ука-

занием этапов, сроков реализации, ресур-

сов (финансовых, материально- техниче-

ских, кадровых), ожидаемых результатов и 

перспектив (данный пункт может идти 

приложением к соглашению); 

- создание управляющего, коорди-

нирующего и контролирующего органа 

(органов), осуществляющего поэтапное 

отслеживание реализации совместных ме-

роприятий; 

- проведение мониторинга, анкети-

рования, опроса (периодически); 

- подготовка презентации совместно-

го продукта (программных мероприятий); 

- развитие информационно- реклам-

ной деятельности; 

- использование мотивации и сти-

мулирования партнеров; 

- осуществление взаимодействия с 

иными партнерами (СМИ, интернет-

ресурсы, частные лица, волонтеры и т. п.). 

Группы задач, решение которых 

необходимо для эффективного взаимодей-

ствия ОО и социальных партнеров по во-

просам управления: 

- позиционирование и формирова-

ние имиджа ОО в социальной среде;  

- формирование коммуникационных 

каналов; 

- развитие территории ОО: организа-

ция спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой деятельности, волонтерства и др.; 

- участие в проектах социальных 

партнеров;  

- участие в разработке локальных 

актов ОО, в том числе документов страте-

гического планирования;  

- оказание спонсорской помощи или 

благотворительности на материально-

техническое и финансовое обеспечение 

обновленных образовательных программ;  

- рассмотрение жалоб и заявлений;  

- принятие решений об исключении 

обучающихся из ОО;  

- внесение учредителю предложений 

о поощрении работников и руководителя;  

- разработка решений по результа-

там процедур независимой оценки каче-

ства образования;  

- утверждение сметы расходования 

средств, полученных ОО от уставной, при-

носящей доходы деятельности и из вне-

бюджетных средств; 

- управление ОО в рамках полномо-

чий коллегиального органа управления на 

условиях превентивности, предотвращения 

ошибок с использованием методов проект-

ного управления, мотивационного ме-

неджмента. 
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Взаимодействие педагогического 

коллектива ОО и социальных партнеров в 

рамках образовательной деятельности, в 

том числе внеурочной предполагает: 

- обновление содержания основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм, форм внеурочной деятельности на 

основе интересов и потребностей обучаю-

щихся, приоритетов социально- экономиче-

ского и территориального развития региона 

с учетом прогнозных оценок развития рынка 

труда, предотвращения оттока выпускников 

образовательных организаций, а также на 

основе региональных стратегий социально-

экономического развития региона; 

- организационно-методическое со-

провождение социальными партнерами 

педагогов ОО с применением методов про-

ектного управления, в том числе путем во-

влечения обучающихся и педагогов ОО в 

реализацию реальных проектов социаль-

ных партнеров; 

- привлечение представителей соци-

альных партнеров для проведения темати-

ческих уроков, лекций, бесед и других 

форм урочной и внеурочной работы, вклю-

чая наставничество; 

- организация профориентационной 

деятельности, в том числе профессиональ-

ных и социальных проб для обучающихся;  

- проведение обучающих мероприя-

тий для педагогических работников на базе 

организаций социальных партнеров;  

- развитие материально- техниче-

ского оснащения ОО: разработка планов 

обновления материально-технического 

оснащения, в том числе совместное проек-

тирование образовательных пространств и 

разработка примерных перечней средств 

обучения и оборудования для реализации 

обновленных образовательных программ. 

Для успешного взаимодействия 

субъектов социального партнерства, по-

строения эффективных и работоспособных 

схем сотрудничества необходимо обладать 

коммуникативной культурой и иметь зна-

ния делового этикета, уметь грамотно 

представлять ОО, оказывать информаци-

онное сопровождение партнерам, ориенти-

ровать партнеров на долгосрочную пер-

спективу, проводить анализ деятельности 

и рефлексию среди партнеров, отдавать 

приоритет партнерским отношениям. 

Правильно выстроенные механизмы 

вовлечения общественно-деловых объ-

единений и участия представителей рабо-

тодателей в принятии решений по вопро-

сам управления развитием общеобразова-

тельной организации, организации допол-

нительного образования детей и профес-

сиональной образовательной организации 

будут способствовать повышению каче-

ства образовательного процесса и реали-

зации требований основных потребителей 

к качеству образования. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

И.Н. Конюхов, Н.Ю. Токарева, М.И. Губайдуллин, Е.В. Верещак 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОСТОРОННЕГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые моменты реализации инновацион-

ной деятельности и итоги работы инновационной площадки ГАУ ДПО ИРО РБ на базе 

МБОУ ДО Центр детского творчества «Парус» ГО г. Уфа Республики Башкортостан по 

теме «Выявление и развитие способностей обучающихся путем организации разносторон-

него обучения и воспитания в объединении дополнительного образования в условиях реализа-

ции ФГОС».  

Ключевые слова: способности, разностороннее обучение и воспитание, исследова-

тельская и проектная деятельность, профессиональная ориентация.  

Abstract. The article discusses the key points of the implementation and outcomes of the inno-

vation platforms GAU DPO IRO RB on the basis of MBOU DO Children's creativity Center «Pa-

rus», Ufa of Republic Bashkortostan on the topic of "Identifying and developing the abilities of 

children through the organization of diverse training and education in the association of additional 

education in the implementation of the GEF". 

Keywords: abilities, versatile training and education, research and project activities, profes-

sional orientation. 

 

Одной из основных задач Федераль-

ной целевой программы развития образо-

вания на 2016-2020 гг. является «реализа-

ция мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в об-

разовательных организациях, развитие эф-

фективной системы дополнительного об-

разования детей»[1]. Решению данной за-

дачи способствуют разработка и реализа-

ция моделей взаимодействия общеобразо-

вательных организаций, учреждений до-

полнительного образования, организаций 

высшего образования, промышленных 

предприятий. 

В условиях высокой динамики обще-

ственных процессов и большого информа-

ционного потока последних десятилетий 

актуальной становится задача подготовки 

специалистов с высокой степенью разви-

тия творческой и познавательной активно-

сти, их способности к самостоятельному 

познанию и освоению новых знаний, уме-

ний в самых различных направлениях че-

ловеческой деятельности через личный 

опыт гибкой, быстрой перестройки своей 

познавательной деятельности с одного 

направления на другое.  

Впервые в образовательном учре-

ждении ГАУ ДПО ИРО РБ на базе МБОУ 

ДО Центр детского творчества «Парус» ГО 

г. Уфа была предпринята попытка реали-

зации комплексных программ дополни-

тельного образования, имеющих несколько 

направленностей одновременно с целью 

выявления и развитие способностей обу-

чающихся путем организации разносто-

роннего обучения в объединении дополни-

тельного образования. 

Целью инновационной площадки по 

теме «Выявление и развитие способностей 

обучающихся путем организации разно-

стороннего обучения и воспитания в объ-

единении дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» являлась ор-

ганизация разностороннего обучения и 

воспитания в объединении дополнитель-

ного образования для выявления и разви-

тия способностей обучающихся. 
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Объектом исследования – образова-

тельный процесс в системе дополнитель-

ного образования Ленинского района г. 

Уфы.  

Предметом исследования – создание 

системы выявления и развития одаренно-

сти обучающихся на основе реализации 

программ дополнительного образования, 

имеющих несколько направленностей, в 

условиях реализации ФГОС. 

Среди поставленных задач были за-

дачи: 

- направленные на изучение влияния 

занятий по программам с несколькими 

направленностями на активизацию спо-

собностей обучающихся (на примере про-

граммы дополнительного образования 

«Самоцветы России»); 

- направленные на становление и 

развитие социальной компетенции обуча-

ющихся (формирование мотивации и по-

требностей обучающихся к участию в со-

ревновательных мероприятиях (конкурсах, 

форумах, соревнованиях), как способа 

оценки своей социальной компетентности 

в различных сферах творческой, познава-

тельной деятельности и обмена творче-

скими достижениями со сверстниками, 

единомышленниками); 

- связанные с профессиональным 

развитием педагогов (разработка системы 

методических материалов, пособий для 

занятий, выявляющих и развивающих ши-

рокий спектр творческих, интеллектуаль-

ных и других способностей обучающихся); 

- связанные с проведением диагно-

стики и мониторинга уровня творческих, 

интеллектуальных и других способностей 

обучающихся в процессе обучения по про-

граммам, имеющим несколько направлен-

ностей одновременно, в системе дополни-

тельного образования. 

Предполагалось, что если реализовы-

вать программы обучения и воспитания, 

имеющие несколько направленностей, то 

будем иметь: 

- обновление организационных форм 

и технологий, способствующих повыше-

нию качества образования на всех ступе-

нях обучения и воспитания; 

- опыт методической, научной и ад-

министративной поддержки учебно-

познавательного процесса, способствую-

щего выявлению способностей обучаю-

щихся в широком спектре видов деятель-

ности, развитию, активизации интеллекту-

альных и творческих способностей обуча-

ющихся. 

- последовательную целостную си-

стему дополнительного образования в Ле-

нинском районе Республики Башкортостан 

с повышением качества образования и ре-

зультатов достижений обучающихся, ком-

фортным психологическим климатом в об-

разовательной среде, преемственностью 

школьного и вузовского образования. 

Среди методов исследования были 

использованы: 

- методы развивающего и исследова-

тельского обучения (А.И. Савенков); 

- методики развития творческих спо-

собностей (Д.Б. Богоявленская); 

- предметные методики по подготов-

ке к соревнованиям и конкурсам; 

- методики программы “Гениальная 

Россия” (А.Ю. Савин); 

- методики активизации и развития 

мышления (Ю. Тамберг). 

Критериями оценки результатов дея-

тельности инновационной площадки явля-

лись динамика участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня и направленности, оценки развития 

обучающихся со стороны родителей и пе-

дагогов, оценки сформированности про-

фессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования. 

Необходимо отметить по итогам за-

вершения работы инновационной площад-

ки следующие полученные результаты. 

Была создана эффективная модель 

выявления и развития способностей обу-

чающихся путем организации разносто-

роннего обучения и воспитания в объеди-

нении дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, охватываю-

щей все звенья учебно-воспитательного 

УДО (администрация, педагоги дополни-

тельного образования, обучающиеся, ро-

дители).  

Разработан пакет учебно- методиче-

ских материалов, пособий, программ (5 

дополнительных общеобразовательных 

авторских программ по основным направ-
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ленностям в работе МБОУ ДО «ЦДТ Па-

рус»). 

Разработан диагностический инстру-

ментарий для мониторинга результатов 

учебно-воспитательной деятельности в 

условиях интеграции общего и дополни-

тельного образования с учётом требований 

ФГОС. 

Проведены открытые занятия и ма-

стер-классы среди коллег на разных уров-

нях (муниципальный - всероссийский). 

Внедряемые инновации показали 

свою эффективность в 48 конкурсных ме-

роприятиях различного уровня обучаю-

щихся и в 22 конкурсах профессионально-

го мастерства педагогов. 

Внедрение современных педагогиче-

ских технологий привело к значительному 

росту результативности обучающихся 

(например, всероссийский уровень кон-

курсов (I место: с 7 обучающихся (2017 г.) 

до 16-ти (2019 г.); II место: с 8 обучаю-

щихся (2017 г.) до 12-ти (2019 г.); III ме-

сто: с 5 обучающихся (2017 г.) до 9-ти 

(2019 г.) – I- III места: с 20 обучающихся 

(2017 г.) до 37-ми (2019 г.), почти в 2 раза).  

В организации по реализации про-

грамм с несколькими направленностями в 

системе дополнительного образования бы-

ли выявлены такие трудности как: 

- нестабильность состава обучаю-

щихся; 

- необходимость ведения большого 

количества индивидуальных и индивиду-

ально-групповых занятий при проектной и 

исследовательской деятельности. 

Среди положительных моментов та-

кого обучения и воспитания необходимо 

отметить возможности: 

- осознанного самоопределения обу-

чающимися; 

- гибкого перестроения учебного 

графика;  

- создания унифицированных допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм комплексного развития детей 

школьного возраста; 

- установления тесного взаимодей-

ствия с родителями обучающихся, повы-

шения их вклада в процесс обучения. 

Расширено сетевое взаимодействие 

через сотрудничество с общеобразователь-

ными организациями, высшими учебными 

заведениями, промышленными предприя-

тиями г. Уфы. 

Разработаны и утверждены пять ав-

торских дополнительных общеобразова-

тельных программ на заседании програм-

мно-экспертного совета ГАУ ДПО ИРО РБ 

от 27.02.2020 г. 

По итогам работы инновационной 

площадки в 2019 году МБОУ ДО ЦДТ 

«Парус» было признано лауреатом всерос-

сийского конкурса «Образовательная ор-

ганизация 21 века. Лига лидеров» на IV 

Невской образовательной Ассамблее в но-

минации «Лучший инновационно- образо-

вательный центр», а педагог Конюхов И.Н. 

–лауреатом в номинации «Лучший мене-

джер в образовании».  

За активную инновационную педаго-

гическую деятельность в 2018 году Коню-

хов И.Н. награжден медалью «За вклад в 

развитие образования в России» Дирекции 

национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России», а в 2019 г. за большой личный 

вклад по развитию инновационных мето-

дик в системе образования России Коню-

хов И.Н. награжден почетной медалью «За 

инновации и развитие» международного 

форума «Инновации и развитие». 

В 2019 году педагогический проект 

комплексного обучения детей школьного 

возраста в одном объединении дополни-

тельного образования «Самоцветы Рос-

сии» включен в список международного 

культурного, творческого и исторического 

наследия международного Арт-проекта 

«Связь поколений» с помещением в оциф-

рованный архив в капсулах времени со 

сроками хранения 50 и 80 лет. 

Опыт работы площадки был пред-

ставлен: 

- на Уфимском Международном са-

лоне образования- 2017 «Образование бу-

дущего», спикеры секции; 

- на Всероссийской научно- практи-

ческой конференции «Психолого- педаго-

гическое сопровождение современного об-

разования: задачи, проблемы, риски», г. 

Уфа, 13 апреля 2018 года; 

- на Всероссийской научно- практи-

ческой конференции «Психолого- педаго-
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гическое сопровождение современного об-

разования: задачи и пути решения», г. Уфа, 

31 октября 2019 года.  

- методическими разработками [3]; 

- рядом публикаций [4-8]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Аннотация: В статье говорится о цифровизации образовательного процесса на со-

временном этапе. Рассматривается множество направлений индивидуализации обучения, 

позволяющего настроить образовательный процесс на каждого конкретного ученика. Да-

ется определение классическому двустороннему процессу обучения в начальном школьном 

звене. 

Ключевые слова: цифровизация, принципиально новые компетенции, индивидуализация 

обучения, трехсторонний процесс обучения в начальном школьном звене. 

 

Abstract: the article deals with the digitalization of the educational process at the present 

stage. We consider a variety of ways to individualize learning, which allows you to customize the 
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В настоящее время в мире активно 

происходит процесс цифровизации: взаимо-

проникновение цифровых, материальных и 

социально-гуманитарных (в том числе обра-

зовательных) технологий и практик. Цифро-

визация требует от всех участников образо-

вательного процесса овладения принципи-

ально новыми компетенциями, обеспечива-

ющими готовность к эффективной деятель-

ности в современном мире. 

Заметим, что происходившая на 

начальном этапе развития этого процесса 

«оцифровка» материалов учебников, по-

урочных разработок, систем контроля зна-

ний и других обучения – это лишь поверх-

ностный способ использования цифровых 

технологий. Его можно считать более вы-

соким уровнем применения «технических 

средств обучения». При этом обычно не 

ставился вопрос о педагогической целесо-

образности для урока такой оцифровки.  

Известные российские педагоги В.И. 

Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев подчер-

кивают: «Смысл изменений в организации 

образовательного процесса в условиях циф-

ровизации состоит в повышении его педаго-

гической результативности». [1, c.3]  

Перечисляя преимущества цифровых 

технологий, ученые педагоги и учителя-

практики считают главным его преимуще-

ством обеспечение бесконечного множе-

ства направлений индивидуализации обу-

чения, позволяющего настроить образова-

тельный процесс на каждого конкретного 

ученика. 

В условиях цифровизации меняется 

логика образовательного пространства на 

любой его ступени: от начального до выс-

шего образования. Однако возможности 

для использования технологии дистанци-

онного (онлайн) обучения «в чистом виде» 

в образовательном процессе начального 

образования и обучения крайне ограниче-

ны. В условиях дистанционного обучения 

главным становится вопрос: «Как учить?». 

Педагогические технологии, формы и ме-

тоды обучения становятся важными эле-

ментами учебного содержания. В началь-

ном школьном звене есть свои особенно-

сти: просто рассказать ученикам правило 

выполнения нового задания бессмысленно, 

нужно показать его в деятельности. Млад-

шие школьники, хотя и являются предста-

вителями цифрового поколения, в силу 
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возраста имеют в основном нарративный 

стиль мышления. Инновационный стиль 

мышления, называемый инфографикой 

(схема, слайд, презентация), в отличие от 

нарратива (словесного объяснения нового 

материала), предполагает использование 

более сложной логики объяснения (нели-

нейной, многомерной). Для организации 

процесса онлайн-обучения учитель 

начальных классов должен овладеть новой 

компетентностью: стать организатором и 

мотиватором индивидуальной учебной де-

ятельности младшего школьника, посред-

ником между виртуальным и реальным 

миром. 

Для старшеклассников и студентов 

университета, по мнению ученых нейро-

лингвистов, часто предпочтительнее изу-

чать онлайн-курс настоящего профессио-

нала, чем слушать вживую лекции некого 

педагога, который получал образование в 

прошлом столетии. Однако студенты пре-

дупреждают, что онлайн-образование 

должно быть лишь дополнением к той 

программе, которую обучающиеся полу-

чают на реальных занятиях [4, с.107].  

Кардинальные особенности имеет 

онлайн-обучение в начальных классах: де-

ло в том, что любовь к знаниям у детей 

можно привить лишь при личном взаимо-

действии с учеником, только лично от учи-

теля к ученику и никак иначе.  

Специалисты уже осознали, что он-

лайн-образование вместо реального – это 

подмена дорогого образования более де-

шевым. Вспомним, что в советском обра-

зовании был заложен принцип: «все долж-

ны учить всё». Индивидуально решался 

вопрос, кто сколько поймет, а как сможет 

этим воспользоваться – определит время, 

ведь никто не знает, что из этого младшего 

школьника получится в будущем. 

В связи со сложившимися обстоя-

тельствами, связанными с пандемией, что-

бы обеспечить непрерывное обучение, все 

учебные заведения без исключения, были 

вынуждены перейти на онлайн-обучение. 

Поскольку начальное школьное звено 

впервые оказалось в таких условиях, у ро-

дителей и учителей начальной школы воз-

никло особенно много вопросов. Препода-

вателям Института развития образования 

Республики Башкортостан учителя 

начальных классов постоянно задавали во-

просы: «Навсегда ли удаленка в школах»? 

«Когда откроют школы для нормального 

функционирования»? «Где можно ознако-

миться с нормативно-правовыми актами, в 

которых определено, сколько длится в ди-

станционном формате урок»? «Как вы-

ставляются оценки»? «Кто должен решать 

проблемы с интернетом, если они возни-

кают»? «Как быть, если в семье один ноут-

бук, трое учеников и сами родители рабо-

тают на удаленке?» и т.д. 

Ответы на глобальные вопросы слу-

шатели могли найти во внесенном в Гос-

думу законопроекте изменения в статью 

закона «Об образовании». В этом доку-

менте говорится о порядке применения 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ. Председа-

тель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумерова 

подчеркивает: «Ни о каком переходе на 

постоянное дистанционное обучение и во-

обще о замене традиционного образования 

дистанционным речи не идет. Никогда ни-

что не заменит общение учителя и учени-

ка. Традиционная школа, традиционный 

урок были, есть и будут» [2]. 

Ответы на вопросы об изменениях во 

взаимодействии субъектов онлайн образо-

вательного процесса слушатели и препода-

ватели ИРО РБ искали вместе в процессе 

курсовой переподготовки. 

Во-первых, при дистанционном обу-

чении классический двусторонний процесс в 

начальном школьном звене становится трёх-

сторонним. «Третьей стороной» этого ди-

дактического процесса стали родители уче-

ников, на которых в новых условиях была 

возложена особая миссия – тьютера. Роди-

телям младших школьников пришлось для 

этого научиться решать технические про-

блемы: создавать электронную почту, фото-

графировать выполненное задание и отправ-

лять на проверку учителю, подключаться к 

онлайн-урокам и многое другое. 

Во-вторых, у младших школьников 

(особенно у первоклассников) в силу пси-

хофизиологических особенностей этого 

возраста только произошла адаптация к 
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школе через личное общение с педагогом и 

сверстниками, как возникли новые усло-

вия. У младших школьников возникла 

проблема нехватки общения: у них резко 

оборвалась социализация, стала возникать 

опасность замкнутости или агрессии. Со-

циализация ребенка не происходит через 

экран монитора в виде онлайн-бесед, дети 

этого возраста ощущают и познают мир 

через призму восприятий. 

В-третьих, как бы учитель ни старался 

разнообразить методические аспекты прове-

дения онлайн-уроков и электронные кейсы, 

не удается облегчить восприятие знаний у 

младших школьников через видеообъясне-

ния. Как правило, минут через десять дети 

отвлекаются и начинают заниматься своими 

делами: играют, рисуют и т.п. Здесь важно 

взаимодействие всех участников дистант-

обучения: учитель и родители находят вари-

анты компенсации для младшего школьни-

ка, придерживаясь рекомендаций по здоро-

вьесбережению. Учитель и ученик взаимо-

действуют в индивидуальном темпе: согла-

суют скорость изучения материала в зави-

симости от личных особенностей ученика. 

Родители не только организуют рабочее ме-

сто ребенка, но и наблюдают за его физиче-

ским и душевным благополучием во время 

онлайн-обучения. «Если ранее дистанцион-

ное обучение вводилось только в старшем 

школьном звене и в высшем образовании, то 

вынужденные меры работы в условиях пан-

демии изменили отношение к такой форме 

обучения»[3,с. 110]. 

Учителя начальных классов, прохо-

дящие переподготовку в Институте разви-

тия образования Республики Башкорто-

стан, отвечая на вопросы предлагаемого 

теста, уверенно заявили о том, что дистан-

ционную форму обучения младших 

школьников необходимо исключить вооб-

ще, разрешить только в чрезвычайных 

условиях, так считают 62% опрошенных. 

«Дистанционную форму работы в 

начальных классах целесообразно исполь-

зовать как вспомогательную, а не основ-

ную» - это мнение 70% опрошенных слу-

шателей. 

«Дистанционную форму работы в 

начальных классах целесообразно исполь-

зовать для родителей, которые не смогли 

прийти на родительское собрание» - 78% 

опрошенных. «Проводить индивидуаль-

ную работу с одаренными детьми» - 45% 

опрошенных слушателей. 

Не отрицая безусловную эффектив-

ность очных уроков и личного взаимодей-

ствия ученика с учителем, необходимо 

грамотно использовать преимущества ре-

ально вошедшего в нашу школьную жизнь 

онлайн-образования в формате «трехсто-

роннего дистанционного образования».  
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ШКОЛЬНЫЕ СТРАХИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье представлены психолого-педагогические аспекты появления 

страхов детей младшего школьного возраста и дана дефиниция понятия «страх». Автор 

описывает психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста и ха-

рактеризует факторы, которые оказывают влияние на формирование страхов в этот воз-

растной период. Особое внимание уделено рассмотрению современных классификаций 

школьных страхов и раскрытию психологических механизмов их формирования.  

Ключевые слова: страх, младший школьный возраст, кризис семи лет, учебная дея-

тельность, внутренняя позиция, виды страхов, школьные страхи. 

Abstract. The article presents the psychological and pedagogical aspects of fears of children 

of primary school age and gives a definition of the concept of “fear”. The authors describe the psy-

chophysiological characteristics of primary school children and characterize the factors that influ-

ence the formation of fears in this age period. Particular attention is paid to the consideration of 

modern classifications of school fears and the disclosure of the psychological mechanisms of their 

formation. 

Key words: fear, primary school age, crisis of seven years, educational activities, internal po-

sition, types of fears, school fears.  

 

В настоящее время проблема тре-

вожности и страхов приобретает большую 

актуальность в связи с информационной 

перегруженностью и напряженным рит-

мом жизни. Такая ситуация свойственна 

для всех возрастных периодов, но для де-

тей младшего школьного возраста, столк-

нувшихся с новыми требованиями, предъ-

являемыми к ним статусом школьника, она 

является наиболее травмирующей. 

В возрастной и педагогической пси-

хологии младший школьный возраст зани-

мает особое место. В этом возрасте осваи-

вается учебная деятельность, формируется 

произвольность психических функций, 

возникает рефлексия, самоконтроль, уме-

ние учиться [1]. Все эти изменения проис-

ходят на фоне сложных эмоциональных 

переживаний ребенка.  

В исследованиях отечественных пси-

хологов было доказано, что психическое 

развитие ребенка определяется его эмоци-

ональным благополучием. Однако среди 

типичных для младших школьников эмо-

ций, нередко существенное место занима-

ют отрицательные эмоциональные состоя-

ния тревоги и страха, негативно влияющие 

как на общий психологический настрой 

ребенка, так и на его учебную деятель-

ность. 

Необходимо отметить, что начальная 

школа – наиболее ответственный период в 

жизни человека. Именно в младшем 

школьном возрасте начинается целена-

правленное обучение и воспитание, основ-

ным видом деятельности ребенка, стано-

вится учебная деятельность, которая игра-

ет решающую роль в формировании и раз-

витии всех его психических свойств и ка-

честв. Однако проблема заключается в 

том, что усложнение школьных программ 

и повышение требований к младшим 

школьникам часто приводит к развитию 

тревоги и закреплению тревожности как 

черты личности. Повышенная тревожность 

является негативной характеристикой и 

неблагоприятно сказывается на жизнедея-

тельности человека. И если учесть, что 

тревожность как устойчивая характеристи-

ка часто развивается именно с началом 

обучения в школе, то изучение детской 

тревожности во взаимосвязи с условиями 

школьного обучения стоит в ряду особо 

актуальных проблем современности. 

В процессе развития ребенок прохо-

дит через несколько возрастных периодов, 

каждый из которых характеризуется свои-

ми психофизиологическими особенностя-

ми и определенной продолжительностью. 

В современной периодизации психическо-
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го развития младший школьный возраст 

охватывает период от 6-7 до 10 лет [7]. 

Младший школьный возраст являет-

ся чрезвычайно важным для социального и 

психологического благополучия ребенка. 

Понимание внутренних механизмов пси-

хического развития, особенностей влияния 

социальной ситуации и ведущего вида дея-

тельности во многом определяет успеш-

ность профессиональной деятельности пе-

дагога-психолога начальной школы. 

Школьный возраст, как и все возрас-

ты, открывается критическим, или пере-

ломным, периодом, который был описан в 

литературе как кризис семи лет. Данный 

кризис Л. И. Божович называет «периодом 

рождения социального Я ребенка». В этот 

период происходит осознание своего места 

в мире общественных отношений, новой 

социальной позиции – позиция школьника, 

занимающегося «высокоценимой взрос-

лыми» деятельностью; происходит пере-

оценка ценностей, появление новых моти-

вов поведения. Ведущим видом деятельно-

сти в младшем школьном возрасте являет-

ся учебная деятельность, которая носит 

обязательный, целенаправленный, обще-

ственно значимый и систематический ха-

рактер [1]. 

Поступление ребенка в школу всегда 

связывалось с возникновением внутренней 

позиции школьника, которая является 

важнейшим личностным новообразовани-

ем младшего школьного возраста. Внут-

ренняя позиция – это тот мотивационный 

центр, который обеспечивает направлен-

ность ребенка на учебу, его положительное 

отношение к школе, а также стремление 

всегда соответствовать образцу «хорошего 

ученика». Именно возникновение внут-

ренней позиции школьника часто вызыва-

ет неуверенность, ожидание неуспеха, что 

приводит к возникновению страха. Если 

важнейшие мотивационные потребности 

ребенка в данном возрасте не удовлетво-

ряются, он может переживать устойчивое 

эмоциональное неблагополучие, которое 

выражается в ожидании постоянных не-

удач в школе, негативного отношения к 

себе со стороны учителя и одноклассни-

ков, а также в боязни школы и нежелании 

ее посещать. Следовательно, проблема 

страха в данном возрасте – наиболее важ-

ная часть работы педагога-психолога и 

нуждается в изучении и исследовании. 

Теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования показал, что акту-

альность изучения проблемы страха осо-

знается отечественными и зарубежными 

авторами (Л.С. Акопян, А.И. Захаров, К.Э. 

Изард, Т.В. Никифорова, А.М. Прихожан, 

D. H. Barlow, B.F. Chorpita, J. Turovsky, S. 

A. Gravenkemper, M.A. Paludi, J. L. Rhudy, 

M.W. Meagher и др.) [1; 5; 6; 7; 12; 13; 14]. 

Так, по мнению К. Изарда, страх – это 

внутренние состояния человека, возника-

ющие в результате грозящей реально или 

предполагаемой опасности, которое может 

быть отнесено к базовым эмоциям [6]. 

Словарь психологических терминов дает 

следующее определение: «Страх – эмоция, 

возникающая в ситуациях угрозы биоло-

гическому или социальному существова-

нию индивида и направленная на источник 

действительной или воображаемой опас-

ности. В отличие от боли и других видов 

страдания, вызываемых реальным дей-

ствием опасных для существования факто-

ров, страх возникает при их предвосхище-

нии. Диапазон оттенков страха: опасение, 

боязнь, испуг, ужас» [8, с.179]. 

 Таким образом, страх – это отрица-

тельный или негативный эмоциональный 

процесс, поскольку когда человек испыты-

вает страх, у него сужается восприятие 

настолько, что он видит только тот объект, 

который его пугает. 

Рассматривая феноменологию стра-

ха, особое внимание необходимо обратить 

на виды страхов, которые имеют разное 

происхождение. Одной из современных 

отечественных классификаций видов стра-

хов является классификация, предложен-

ная Ю..В. Щербатых. В этой классифика-

ции все существующие виды страхов мож-

но подразделить на следующие группы: 

1. Природные страхи: атмосферные 

явления, астрономические явления, вулка-

ны и землетрясения, животные. 

2. Социальные страхи: страх ответ-

ственности, страх перед экзаменами и др. 

3. Страхи, которые мы создаем са-

ми: страх несуществующих явлений, страх 

темноты, «внутренние» страхи (страхи 
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собственных мыслей и поступков), страх 

будущего. 

4. Классификация страха по силе: 

от легкой тревоги до ужаса. 

5. Страхи понятные и неосознанные. 

6. Страх смерти. 

7. Детские страхи: страх одиноче-

ства, посторонних людей, конкретной 

угрозы извне, сказочных образов, врачей, 

резких звуков, «социально заимствован-

ные» страхи и др. [10]. 

Характеризуя детские страхи, особо 

следует выделить категорию страхов, по-

являющихся в школьном возрасте.  

Важно подчеркнуть, что страхи у де-

тей младшего школьного возраста обуслов-

лены возрастными особенностями развития 

и носят временный характер. Школьные 

страхи не только лишают ребенка психоло-

гического комфорта, радости учения, но и 

способствуют развитию детских неврозов 

[3]. Тем не менее, у детей младшего школь-

ного возраста страх еще не является устой-

чивой чертой характера и относительно об-

ратим в условиях профессионального вни-

мания и эмпатии [4]. 

На основе обобщения и систематиза-

ции представлений о школьных страхах в 

современной психологической и педагоги-

ческой литературе мы выявили, что 

школьные страхи достаточно разнообраз-

ны. Их классификацию можно осуще-

ствить по ряду оснований. 

Во-первых, они различаются в зави-

симости от предмета (то, но что страх 

направлен). Этот критерий позволяет вы-

делить следующие школьные страхи 

младших школьников: страх оценки; бо-

язнь допустить ошибку; страх наказания 

(замечания в дневник); страх не соответ-

ствовать требованиям учителя и школы в 

целом; страх попросить что-либо у одно-

классников либо у учителя. 

Во-вторых, выделяются страхи, ко-

торые связаны с «режимным» характером 

обучения в школе. Среди этой категории 

выделяют следующие виды школьных 

страхов: страх опоздать в школу; страх не 

успеть на урок; боязнь того, что не хватит 

времени на определенную работу в классе 

(самостоятельную работу, работу в тетради 

и т.д.); страх забыть либо не успеть выпол-

нить домашнее задание и др. 

Достаточно часто встречается еще 

одна группа страхов – это «страхи оши-

бок». В школьной жизни сюда относятся 

следующие страхи: страх не понять то, что 

объясняет учитель; страх отвечать у доски; 

страх плохой оценки; страх, что учитель 

будет ругать, сделает замечание; боязнь 

вопросов со стороны учителя; страх непо-

нимания учителя; чувство страха в присут-

ствии на уроке посторонних взрослых и 

другие. 

Исходя из представленной классифи-

кации, можно сделать вывод о том, что 

школьные страхи – это одна из форм про-

явления эмоционального неблагополучия. 

Школьная тревожность, как правило, про-

является в волнении, повышении уровня 

беспокойства в любой учебной ситуации, в 

ожидании отрицательного отношения к 

себе, негативной оценки со стороны 

сверстников и педагогов. Такой ребенок 

постоянно чувствует собственную неадек-

ватность и неполноценность, он не уверен 

в правильности своих решений и соб-

ственного поведения. Родители и учителя 

такого ребенка обычно отмечают у него 

такие особенности, как повышенная чув-

ствительность, ранимость, мнительность, 

слишком серьезное отношение ко всему 

происходящему и другие. 

В некоторых случаях школьные 

страхи в младшем школьном возрасте мо-

гут быть вызваны конфликтом со сверст-

никами и боязнью проявления с их сторо-

ны агрессии. Такие страхи, как правило, 

исчезают с возрастом. Однако когда такие 

страхи принимают длительный характер, 

то вызывают у ребенка ощущение неспо-

собности справиться со своими чувствами 

и контролировать их, ощущение бессилия. 

Все школьные страхи можно разде-

лить на группы, в зависимости от их про-

исхождения: наученные – это те страхи, 

которые ребенок получил на основании 

своего собственного опыта (либо на при-

мере окружающих людей); внушенные – 

страхи, вызванные рассказами взрослых 

либо сверстников; «зараженные» - страхи, 

возникающие в результате нахождения в 

группе людей, которые испытывают страх; 
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выдуманные – страхи, возникающие на 

основе работы воображения (не так понял 

учителя и т.д.) [11]. 

Итак, школьные страхи – это доста-

точно многогранное и сложное явление, 

которое требует тщательного изучения. 

Школьные страхи, как и другие эмоцио-

нальные явления, изменяются с течением 

времени и под воздействием различных 

факторов. Так, при поступлении ребенка в 

школу происходит изменение его социаль-

ного статуса, что ведет к переориентации 

ребенка на социальные нормы. Ребенок, 

который полностью готов к обучению в 

школе, обычно не испытывает страха пе-

ред ней. Такой первоклассник с радостью 

заходит в класс, всегда готов общаться с 

учителем, выполнять определенные требо-

вания, узнавать что-то новое, следовать 

школьным нормам. Однако особенности 

образовательного учреждения, а также 

взаимодействия учителя с классом, специ-

фика эмоционального развития первоклас-

сника и другие причины, могут поколебать 

представление ребенка о своем статусе 

ученика, и, как следствие, могут проявить-

ся школьные страхи [9]. 

А.И. Захаров на основании своих 

наблюдений выявил, что если у младшего 

школьника и возникает страх, то чаще все-

го – это страх не соответствовать требова-

ниям ближайшего окружения (школа, 

сверстники или семья). «Это выражается в 

страхах сделать что-либо не так, непра-

вильно, не так, как следует, как надо, быть 

не тем, кого уважают. Это говорит о 

нарастании уровня социальной активно-

сти, об упрочении чувства ответственно-

сти, долга, обязанности, то есть о том, что 

объединено понятием «совесть», как цен-

тральное новообразование, младшего 

школьного возраста» [5].  

По данным ряда исследований около 

15% первоклассников испытывают школь-

ные страхи [1; 5; 10; 11]. На протяжении 

первых двух недель обучения в школе в 

основном присутствуют режимные страхи 

(дети боятся проспать, опоздать), а также 

пространственные страхи (не найти свой 

класс, заблудиться). Особенно сильно про-

является страх помещений у первокласс-

ников из школ с предметным обучением, 

где дети должны переходить из кабинета в 

кабинет. 

В процессе адаптации ребенок при-

выкает к своему новому статусу и к окру-

жению. Очень важно, чтобы ребенку по-

могли сориентироваться в школьном про-

странстве – так можно избежать страха пе-

ред школьными помещениями, страха по-

теряться. Знакомство с одноклассниками 

позволит ребенку не бояться их. Кроме то-

го, первоклассник видит, что вокруг такие 

же дети с такими же переживаниями, как и 

у него. В процессе адаптации к школе эти 

страхи заменяются страхами отношений 

(учитель будет ругать) и страхами не 

успеть, не понять объяснений. Некоторых 

детей начинают беспокоить отношения в 

классе, которые так же связаны с учебным 

процессом. Например, дети боятся, что од-

ноклассники будут отвлекать их от урока.  

Резюмируя сказанное, можно утвер-

ждать, что правильно с психологической 

точки зрения организованная адаптация 

первоклассника к школе позволит избе-

жать возникновения целого ряда школь-

ных страхов. 

Как свидетельствуют наблюдения, а 

также результаты опроса родителей, дети 

боятся не плохой оценки, а боятся не по-

лучить хорошую отметку, то есть потерять 

свой статус ученика, первоклассника. 

К концу первого учебного года, на 

первое место выходят «индивидуализиро-

ванные» страхи, то есть школьные страхи, 

которые обусловлены индивидуальной 

траекторией развития ученика. 

Второй, третий года обучения в шко-

ле – «психологически спокойный» период. 

Конец четвертого класса характеризуется 

появлением страха «не поступить в гимна-

зию» либо «плохо окончить начальную 

школу». На этом этапе семья ребенка име-

ет огромное влияние на преодоление дан-

ных школьных страхов. 

В этот период крайняя точка – навяз-

чивые страхи. Их появление у ребенка мо-

жет быть вызвано рядом причин: особен-

ности психики ребенка, сильное психо-

травмирующее воздействие. К примеру, 

ребенок стал бояться идти в школу после 

того, как попал в аварию по пути туда. 

Страх перед дорогой в школу был перене-
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сен учеником на саму школу, а в результа-

те и на все, что с ней связано. В данном 

случае необходимо обратиться к квалифи-

цированному специалисту: психологу цен-

тра либо психотерапевту, который специа-

лизируется на психологических травмах. 

По нашему мнению, главной особен-

ностью возникновения школьных страхов 

является их тесная связь с учебной дея-

тельностью. Содержание большинства 

школьных страхов связано именно с инди-

видуальной образовательной траекторией 

развития ребенка. Неуспехи в учебной де-

ятельности, в учебном взаимодействии 

ученика с учителем, с одноклассниками, 

общение с родителями по поводу школы 

может поколебать его статус как ученика и 

породит школьные страхи. Поэтому лю-

бую коррекцию необходимо начинать с 

анализа учебной ситуации данного учени-

ка. Решить проблему школьного страха 

ученика могут только совместно ребенок, 

психолог, учитель, родители и, если необ-

ходимо, администрация школы. 

Такие особенности поведения ребен-

ка зачастую не вызывают сильного волне-

ния у взрослых. Однако практика показы-

вает, что такая тревожность и наличие 

школьных страхов в младшем школьном 

возрасте – это один из предвестников 

невроза и что работа, направленная на их 

преодоление, крайне необходима [7]. 

Таким образом, школьные страхи – 

это достаточно многогранное и сложное 

явление, особенно для хрупкой организа-

ции личности младшего школьника. Они 

являются частью жизни ребенка в совре-

менной школе. Классифицируя данную 

категорию страхов, необходимо отметить, 

что они различаются в зависимости от 

предмета, от «режимного» характера обу-

чения в школе, а также существуют «стра-

хи ошибок». Следует отметить, что при 

своевременной психологической диагно-

стике и коррекции страхов, возможно, 

предотвратить серьезные осложнения в 

учебной, дальнейшей профессиональной и 

личной жизни ребенка.  
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В последнее десятилетие в системе 

образовании Российской Федерации воз-

росло внимание органов государственной 

и муниципальной власти, общества в це-

лом к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Актуаль-

ность данной проблемы связана в первую 

очередь с ростом численности детей с пе-

ринатальной патологией центральной 

нервной системы. Создание оптимальных 

условий для успешной коррекции и ком-

пенсации нарушений развития обучаю-

щихся с ОВЗ, психолого-педагогической 

реабилитации, социально-трудовой адап-

тации и интеграции в общество относится 

к числу важнейших задач инклюзивного 

образования Республики Башкортостан.  

Политика Российской Федерации в 

сфере образования обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью продолжает форми-

роваться по двум приоритетным направле-

ниям - развитие системы инклюзивного 

образования при одновременной поддерж-

ке и развитии существующей сети коррек-

ционных школ и детских садов.  

В настоящее время в Республике 

Башкортостан имеется многолетний опыт 

обучения детей с ОВЗ в условиях государ-

ственных коррекционных общеобразова-

тельных учреждений, действует государ-

ственная программа, утвержденная поста-

новлением Правительства Республики 

Башкортостан от 31.10.2016 года № 463 

«Об утверждении государственной про-

граммы «Доступная среда в Республике 

Башкортостан», отрегулированы механиз-

мы повышения объема финансовых ресур-

сов, направляемых на систему инклюзив-

ного образования, существует опыт реали-

зации межрегиональных и международных 

проектов в области инклюзивного образо-

вания, ведется ведомственный контроль 

качества инклюзивного образования. 

В Республике Башкортостан сохра-

нена сеть коррекционных учреждений. В 

36 государственных бюджетных коррек-

ционных учреждениях обучается 5319 де-

тей, 554 ребенка-инвалида получают об-

щее образование с использованием ди-

станционных технологий в Республикан-

ском центре дистанционного образования.  

В настоящее время в 658 группах 

компенсирующей, комбинированной и 

общеразвивающей направленности воспи-

тываются 13273 ребенка, в том числе детей 

с ОВЗ – 10732 (80,8%), детей с инвалидно-

стью 2541 (19,2%). В исследовании Яфае-

вой В.Г. указывается, что 83% (4858 чел.) 

респондентов указали на неготовность 

коллектива ДОО к позиционированию и 

распространению коррекционной психоло-

го-педагогической практики работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами [4]. 
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С целью формирования целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения, воспитания и соци-

альной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или инвалид-

ностью в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уров-

нем актуального развития, состоянием со-

матического и нервно-психического здо-

ровья всех уровней создана система ин-

клюзивного образования. В общеобразова-

тельных школах в условиях инклюзии 

обучаются 22040 детей с ОВЗ и 3968 детей 

с инвалидностью. В городе Уфа числен-

ность обучающихся с ОВЗ и/или инвалид-

ностью составляет 2518 человек. 

В системе инклюзивного образования 

особое место занимает Республиканский 

Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи, в структуру ко-

торого входит психолого-медико- педагоги-

ческая комиссия, ежегодно обследующая 

около 40 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Распоряжением Правительства Респуб-

лики Башкортостан от 26 марта 2019 года № 

253-р утвержден Межведомственный план по 

вопросам организации инклюзивного общего 

и дополнительного образования и создания 

специальных условий для получения образо-

вания обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья на 2019-2020 годы в Респуб-

лике Башкортостан, который предусматрива-

ет меры нормативно-правового и методиче-

ского характера, развития инфраструктуры, 

обеспечения качества образования, подготов-

ки кадров и повышения их квалификации. 

Доступность образовательных услуг 

для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидно-

стью в Республике Башкортостан повыша-

ется. Возможности развития инклюзивного 

образования связаны с возрастающими за-

просами общества к качественному обра-

зованию, высоким научным потенциалом 

республики для реализации задач инклю-

зивного образования, внедрением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 

созданием региональной системы оценки 

качества инклюзивного образования. 

В системе образования Республики 

Башкортостан работают более 52 тыс. че-

ловек, в том числе 38,8 тыс. учителей, из 

которых 332 учителя-логопеда и 63 учите-

ля-дефектолога (высшую категорию име-

ют- 157 чел., 1 категорию - 95). В системе 

коррекционного образования работают бо-

лее 5 тыс. учителей, имеющих дефектоло-

гическое образование.  

Значительную роль в решении задачи 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций 

системы коррекционного и инклюзивного 

образования играет Институт развития об-

разования Республики Башкортостан, в 

котором с 1998 года организована кафедра 

коррекционной педагогики. В 2019-2020 

учебном году в Институте повысили ква-

лификацию 19410 педагогических работ-

ников, в том числе по вопросам обучения 

лиц с ОВЗ 1435 чел. На курсах профессио-

нальной переподготовки в 2019-2020 

учебном году получили дефектологиче-

ское образование 48 специалистов. 

В соответствии с концепцией Инсти-

тута развития образования Республики 

Башкортостан на кафедру коррекционной 

педагогики возложены функции научно-

методического и научно- исследователь-

ского центра по вопросам повышения ква-

лификации учителей, воспитателей, специ-

алистов работающих с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

В последние годы значительно изме-

нилась тематика курсов повышения ква-

лификации педагогов, в первую очередь 

из-за востребованности в обучении специ-

алистов общеобразовательных учрежде-

ний. Введение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по обу-

чению детей с ОВЗ потребовало переори-

ентации деятельности и изменения подхо-

дов в повышении квалификации педагогов, 

усиления практической направленности в 

совершенствовании и формировании педа-

гогических компетенций. По результатам 

анализа входного и выходного контроля 

были усилены вопросы совершенствова-

ния методических и коммуникативных 

компетенций. Востребованными стали те-

мы разработки адаптированных образова-

тельных программ, рабочих программ, 

специальных индивидуальных программ 

развития, индивидуальных образователь-

ных маршрутов.  



48 

В 2019-2020 учебном году специали-

стами кафедры были разработаны 10 допол-

нительных профессиональных программ по-

вышения квалификации, в том числе:  

- Тьюторское сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-  Современные модели организа-

ции и управления профориентацией обуча-

ющихся с инвалидностью и ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС; 

-  Алгоритмы разработки и реализа-

ции адаптированных основных общеобразо-

вательных программ в условиях ФГОС ОВЗ; 

-  Формирование профессиональ-

ных компетенций педагогов коррекцион-

ных школ в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога. 

Опыт международного сотрудниче-

ства позволил разработать совместно с Ин-

ститутом интеллектуальных интеграций (г. 

Вена, Австрия) программу стажировки 

«Информальные технологии в инклюзив-

ном образовании». Предложенные зару-

бежными коллегами технологии были от-

работаны нами на инновационных пло-

щадках образовательных организаций гг. 

Уфа, Баймак, Кумертау.  

В условиях современных вызовов 

эпидемиологической обстановки и необ-

ходимости переориентации на дистанци-

онные условия обучения детей, в том чис-

ле в коррекционных учреждениях возник-

ла необходимость в подготовке педагогов 

технологиям дистанционного обучения. 

Если система общего образования уже бы-

ла подготовлена, в том числе по наличию 

электронных образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные жур-

налы, технологии и образовательные 

платформы и т.д.), то в обучении детей с 

ОВЗ в большинстве своем использовались 

традиционные методы только с включени-

ем элементов электронных образователь-

ных ресурсов. Это связано с наличием 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (нарушения зрения, 

слуха, двигательные, ментальные наруше-

ния). В условиях удаленной работы специ-

алистами кафедры основные усилия были 

направлены на повышение квалификации 

и консультирование в онлайн-режиме пе-

дагогических работников методам и тех-

нологиям использования информационно-

коммуникационных технологий в обуче-

нии детей с ОВЗ.  

В связи со сложной эпидемиологиче-

ской ситуацией в стране и мире, связанной 

с угрозой коронавирусной инфекции, во 

всех образовательных организациях боль-

шую популярность получила практика 

проведения вебинаров. Институтом разви-

тия образования Республики Башкортостан 

были организованы и проведены вебинары 

по различным тематическим направлени-

ям. Целевым индикатором проведения 

цикла вебинаров выступает расширение 

его целевой аудитории, включая педагогов 

и специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения общеоб-

разовательных организаций, родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

В период удаленной работы специа-

листы кафедры обеспечивали деятельность 

«горячей линии», отвечая на вопросы ор-

ганизации дистанционного обучения. Вы-

явлен ряд проблем, связанных с организа-

цией помощи семьям в условиях дистан-

ционного образования, воспитывающих 

детей с ОВЗ. Анализ вопросов, поступив-

ших от специалистов и родителей детей с 

ОВЗ, определил ряд направлений, требу-

ющих решения в ближайшее время. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы 

связаны с ролью родителей в организации 

контактов с учителями.  

Организация и проведение постоянно 

действующих консультаций в онлайн- ре-

жиме дефектологами и педагогическими 

работниками поможет на местах, незави-

симо от географической расположенности 

получать новые сведения об инклюзивном 

образовании, методиках обучения детей с 

ОВЗ, консультироваться по актуальным 

вопросам и совместно на профессиональ-

ном уровне решать вопросы, не имеющие 

решений и аналогов. Методическая под-

держка по вопросам дистанционного обу-

чения на сайте ИРО РБ подразумевает рас-

пространение передового опыта, размеще-

ние в сети апробированных программ и 

частных методических рекомендаций. 

Здесь же могут быть и рекомендации для 

педагогов и специалистов: 
- по организации собственной работы; 
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- ведению документации; 

- разработок мероприятий; 

- информации о новых тестах; 

- образцы планирования и т.п. 

Создание возможностей профессио-

нального общения педагогических работни-

ков, специалистов ПМПК и иных заинтере-

сованных лиц - одна из главных идей откры-

тости для сотрудничества: любой специа-

лист может разместить свои материалы, 

провести собственное мероприятие на базе 

сайта, например: организовать тематический 

чат, консультацию, акцию, конкурс, презен-

тацию собственного опыта и др. 

Проводить образовательные дистан-

ционные мероприятия для обучающихся 

на сегодняшний день стало уже реально-

стью. Дистанционное обучение одной из 

приоритетных задач определяет работу с 

детьми, имеющими ограниченные воз-

можности по состоянию здоровья, позво-

ляет обеспечить дополнительные возмож-

ности индивидуального обучения детей с 

ОВЗ. Специалисты кафедры провели ряд 

открытых уроков с детьми с ОВЗ, разрабо-

тали методические рекомендации. Сов-

местно со специалистами Республиканско-

го дистанционного центра образования де-

тей-инвалидов была разработана и утвер-

ждена программа стажировки по теме 

«Технологии дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Специалисты кафедры коррекцион-

ной педагогики выявили слабые стороны и 

угрозы, определили сильные стороны и 

возможности инклюзивного образования.  

Слабые стороны: 

- слабое качество образования в ОО, 

ведущих обучение детей с ОВЗ и инвалид-

ностью; 

- низкая управленческая культура 

директоров образовательных организаций; 

- отсутствие эффективной системы 

сопровождения и стимулирования кадров 

для системы инклюзивного образования 

образования; 

- недостаточная информатизация 

образовательного процесса в образова-

тельных организациях; 

- недостаточный уровень научно- 

методического, учебно-методического, 

информационного, материально- техниче-

ского обеспечения образовательного про-

цесса в образовательных организациях. 

Угрозы: 

- быстрое устаревание учебно-

методического, информационного, мате-

риально-технического обеспечения инклю-

зивного образования; 

- наличие дефицита кадров для ин-

клюзивного образования; 

- недостаточный уровень межмуници-

пального, межрегионального сотрудничества 

для развития инклюзивного образования; 

- недостаточный уровень развития 

альтернативных форм образования; 

- процессы глобализации в обществе; 

- недостаточный уровень обще-

ственно-государственного управления об-

разовательными организациями; 

- недостаточная нормативно- право-

вая база использования учебно- методиче-

ского, предметного обеспечения инклю-

зивного образования. 

Сильные стороны: 

- повышенное внимание руковод-

ства разного уровня к вопросам инклюзив-

ного образования; 

- многолетний опыт обучения детей с 

ОВЗ в условиях коррекционных учреждений; 

- наличие нормативно-правовой ба-

зы для функционирования и развития ин-

клюзивного образования; 

- повышение объема финансовых 

ресурсов, направляемых на систему ин-

клюзивного образования; 

- развитие системы научно- методи-

ческого, учебно-методического, информа-

ционного, материально-технического 

обеспечения инклюзивного образования; 

- опыт реализации межрегиональ-

ных и международных проектов в области 

инклюзивного образования; наличие си-

стемы межрегионального и международ-

ного взаимодействия; 

- ведомственный контроль качества 

инклюзивного образования. 

Возможности: 

- высокий научный потенциал рес-

публики для реализации задач инклюзив-

ного образования; 
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- достаточное обеспечение учебной 

литературой общеобразовательные орга-

низации; 

- возрастающие запросы общества к 

развитию инклюзивного образования; 

- повышение качества подготовки и 

сопровождения кадров для инклюзивного 

образования; 

- внедрение информационно- ком-

муникационных технологий в инклюзив-

ного образование; 

- создание региональной системы 

оценки качества инклюзивного образования.  

В современных условиях традицион-

ного и дистанционного образования обу-

чающихся особое место занимает качество 

образования, формирование у обучающих-

ся с ОВЗ академических и жизненных 

компетенций. Это возможно только при 

условии новых подходов к организации 

образовательного процесса, что непосред-

ственно связано с совершенствованием, а 

порой и формированием профессиональ-

ных компетенций педагогических работ-

ников. Важной проблемой подготовки и 

переподготовки педагогических работни-

ков, работающих в условиях инклюзии, 

является формирование психологической, 

профессиональной и моральной готовно-

сти к работе с детьми с ОВЗ, что выступает 

одним из главных условий их успешной 

профессиональной деятельности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. Внедрение комплекса выявления и поддержки талантливых (одаренных) 

детей и молодежи – одно из главных направлений стратегического развития российского 

образования на ближайшие годы. В статье анализируются результаты системного образо-

вательного проекта «Повышение качества естественнонаучного образования Республики 

Башкортостан», направленного на повышение уровня предметных и методических компе-

тенций учителей естественнонаучного цикла, а также на выявление и поддержку одарен-

ных и талантливых детей.  

Ключевые слова: одаренные дети, естественнонаучное образование, выявление и под-

держка одаренных детей, учебно-тренировочные сборы, повышение квалификации.  

Abstract. Introduction of a complex of identification and support of talented (gifted) children 

and youth is one of the main directions of strategic development of Russian education in the coming 

years. The article analyzes the results of the system educational project "Improving the quality of 

natural science education in the Republic of Bashkortostan", aimed at improving the level of sub-

ject and methodological competencies of teachers of the natural science cycle, as well as identifying 

and supporting gifted and talented children. 
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Основным вызовом, с которым 

столкнулось российское образование в по-

следнее десятилетие, - это необходимость 

формирования системы, обеспечивающей 

качество образования, отвечающей совре-

менным требованиям, при этом направ-

ленной на сохранение фундаментальности 

и в то же время соответствующей иннова-

ционным подходам в формировании лич-

ности, общества и государства. Это актуа-

лизирует необходимость формирования 

комплексной системы выявления, под-

держки и развития талантливых обучаю-

щихся и молодежи.  

В ноябре 2018 г. был утвержден 

национальный проект «Образование», в 

рамках которого предусмотрена реализа-

ция федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», согласно которому Правитель-

ство Республики Башкортостан утвердило 

реализацию Регионального проекта. 

Обращаясь к Федеральному собранию 

(01.12.2016 г.), В.В. Путин отмечал: "Но в 

основе всей нашей системы образования 

должен лежать фундаментальный принцип 

- каждый ребенок одарен, раскрытие его 

талантов – это наша задача. В этом успех 

России", - особо отметил Путин. 

Стратегическим направлением в та-

кой ситуации становится интеллект, твор-

ческое развитие тех, кто в будущем станет 

двигателем идей Национальной Техноло-

гической Инициативы и развития иннова-

тики во всех областях жизнедеятельности 

человека.  

Внедрение комплекса выявления и 

поддержки талантливых (одаренных) де-

тей и молодежи – одно из главных направ-

лений стратегического развития россий-

ского образования на ближайшие годы. 

Итогом этой деятельности должно стать 

выявления социального пласта технологи-

ческих энтузиастов способных произвести 

существенный скачок в развитии науки и 

техники, творческих и волевых личностей, 

меняющих подход к искусству и спорту.  

Если разбить данную задачу на три 

направления: выявление, поддержка и раз-

витие талантливых обучающихся и моло-

дежи, самым слабым в реализации стано-

вится именно «выявление» данных субъек-

тов. На данный момент фактическое выяв-

ление сводится к самоиндификации обу-

чающихся и молодежи и самостоятельное 

продвижение своего развития. Инструмен-

тарий диагностики, мониторинга и выяв-

ления сводится к статистическим данным, 

и в нем превалирует количественное уча-

стие в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях.  

Однако фундаментом в данной системе 

обязаны стать следующие принципы: ком-

плексность, системность, пролонгирован-

ность отслеживания показателей психоло-

го-педагогического статуса одаренных 

обучающихся, вариативность психодиа-

гностического инструментария при сохра-

нении общих целей и задач работы, един-

ство диагностики и коррекции.  

 

 
Рис.1. Алгоритм выявления одаренных обучающихся 

 



В рамках реализации Комплекса мер 

по реализации Концепции развития ода-

ренных детей и молодежи в Республике 

Башкортостан (Постановление Прави-

тельства РБ от 30 ноября 2018 года № 

587) в 2019 году был проведен комплекс 

мероприятий по внедрению механизмов 

повышения качества естественно-

научного образования Республики Баш-

кортостан. Одним из ведущих направле-

ний было выявление и диагностирование 

талантливых обучающихся и молодежи.  

Системный образовательный проект 

«Повышение качества естественнонаучно-

го образования Республики Башкортостан» 

направлен на повышение уровня предмет-

ных и методических компетенций учите-

лей естественнонаучного цикла, а также на 

выявление и поддержку одаренных и та-

лантливых детей.  

Реализация проекта позволила повы-

сить качество образования в республике, 

сформировать у школьников основные 

навыки и компетенции ХХI века – крити-

ческое мышление, коммуникабельность, 

умение работать в команде, настойчивость 

в достижении результата, инициативность, 

лидерские и организаторские качества, со-

здаст предпосылки формирования образо-

вательной среды развития одарённых де-

тей. 

Дополнительное образование позво-

ляет обеспечить каждому обучающемуся 

«ситуацию успеха», содействует само-

определению личности в образовательном 

процессе, способствует выбору его инди-

видуального образовательного, професси-

онального и жизненного пути. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- проведение оценки качества есте-

ственнонаучного образования (физика, 

биология, химия) на основе выборочной 

оценки образовательных результатов не 

менее 8000 обучающихся 7-9-х классов 

школ Республики Башкортостан; 

- повышение уровня предметных и 

методических компетенций учителей есте-

ственно-научного цикла предметов школ 

Республики Башкортостан; 

- формирование методического актива 

Республики Башкортостан из числа лучших 

педагогов-практиков и его использование 

для обучения учителей физики, химии и 

биологии и распространения передового 

педагогического опыта в регионе; 

- организация эффективной работы 

творческих групп учителей физики, химии 

и биологии, а также методических объеди-

нений; 

- повышение уровня компетенций 

обучающихся в области решения нестан-

дартных, в т.ч. олимпиадных, задач по фи-

зике, химии и биологии; 

- обучение не менее 300 учителей 

физики, химии и биологии Республики 

Башкортостан в рамках курсов повышения 

квалификации по актуальным вопросам 

естественнонаучного образования, в объе-

ме не менее 72 часов; 

- составление банка заданий по каж-

дому предмету и для каждого класса для 

самостоятельной работы обучающихся. 

формирование команд – участников 

интеллектуальных состязаний по физике, 

химии, биологии, повышение уровня их 

подготовки. 

Программа была реализована в ок-

тябре - декабре 2019 гг. 

Содержание работ: 

I.1. Оценка качества естественнона-

учного образования (физика, биология, 

химия) на основе выборочной оценки об-

разовательных результатов обучающихся. 

II.1. Разработка и внедрение меха-

низмов повышения квалификации учите-

лей естественнонаучного цикла предметов 

основного общего и среднего общего обра-

зования (физика, биология, химия). 

II.2. Разработка и внедрение меха-

низмов работы с одаренными детьми: ор-

ганизация учебно-тренировочных сборов 

обучающихся. 

В рамках проводимых исследований 

были использованы разработанные КИМ, 

обладающие надежными измерительными 

характеристиками.  

Исследование носило комплексный 

характер, позволяющий оценить уровень и 

качество образовательной подготовки обу-

чающихся и объяснить полученные ре-

зультаты; выявить лучшие педагогические 

практики и факторы, влияющие на резуль-

таты обучения. 
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В оценке качества естественнонауч-

ного образования приняло участие 8 000 

обучающихся 7-9-х классов.  

Итогом проведения оценки качества 

естественнонаучного образования (физика, 

биология, химия) на основе выборочной 

оценки образовательных результатов обу-

чающихся стал аналитический отчет, со-

держащий данные об освоении обучаю-

щимися образовательной программы по 

предметам естественнонаучного цикла на 

уровне основного общего и среднего об-

щего образования, включающий в том 

числе распределение обучающихся на це-

левые группы: 

- ученики, владеющие только базо-

вым уровнем предмета; 

- ученики, способные выполнять 

предметные задания повышенного уровня 

сложности; 

- ученики – «звездочки», способные 

решать предметные задания олимпиадного 

уровня сложности. 

Кроме того были подготовлены ре-

комендации по организации работы с обу-

чающимися с разным уровнем образова-

тельных результатов в зависимости от по-

лученных результатов диагностики. 

Диагностика обучающихся выявила 

относительно невысокий уровень подго-

товки по биологии, химии и физике. 208 

школьников прошли отбор на обучение в 

рамках ЕНО. Диагностика одаренных де-

тей осуществлялась тестированием, прове-

денным в Институте развития образования 

Республики Башкортостан, для отбора на 

учебно-тренировочные сборы по биологии 

на базе ГОУ ВО Московский государ-

ственный областной университет и МБОУ 

Лицей № 34 г. Мытищи: всего был проте-

стирован 31 обучающийся, 8 школьников 

прошли отбор на учебно-тренировочные 

сборы.  

Результаты диагностики обучающих-

ся поставили задачу проведения курсов 

повышения квалификации для учителей-

предметников. С 25 октября по 23 ноября 

2019 г. АО «Просвещение» (г. Москва) 

было организовано обучение учителей фи-

зики, биологии, химии региона на основе 

дополнительных профессиональных про-

грамм, с 14 по 21 декабря 2019 г. – курсы 

повышения квалификации на базе ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный универ-

ситет.  

Итогом системной работы в рамках 

проекта ЕНО стала разработка и внедрение 

механизмов работы с одаренными детьми, 

в частности, организация учебно- трениро-

вочных сборов обучающихся. Их основой 

стало обучение по интенсивным програм-

мам, авторским методикам педагогов - 

членов республиканско-методических ко-

миссий по физике, химии и биологии. С 

целью усиления выявления и диагностики 

одаренных детей в Республике Башкорто-

стан признано внедрить групповую и ин-

дивидуальную проектную деятельность по 

обозначенным предметам. Проектная дея-

тельность наряду с индивидуальным со-

провождением обучающихся будет содей-

ствовать комплексной диагностике обуча-

ющихся и системному выявлению одарен-

ных детей в регионе.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 
 

К.З. Закирьянов 
 

НЕЧЛЕНИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается лингвистическая природа – структура, спо-

собы морфологического выражения, значения – и употребление в речи нечленимых предло-

жений, образующих, в отличие от членимых двусоставных и односоставных, особый 

структурный тип простого предложения.  

Ключевые слова: слова-предложения, нечленимые предложения, частицы, модальные 

слова, междометия. 

Abstract. The article examines the linguistic nature - structure, methods of morphological 

expression, meanings - and the use in speech of indivisible sentences, which, in contrast to divisible 

two-component and one-component sentences, form a special structural type of simple sentence. 

Keywords: sentence words, indivisible sentences, particles, modal words, interjection. 

 

В процессе синтаксического анализа 

серьезные трудности испытывают учащие-

ся (нередко и сами учителя) при определе-

нии структурного типа так называемых 

«слов-предложений» (по другой термино-

логии нечленимые предложения). Трудно-

сти обусловлены отсутствием сведений о 

них в школьных учебниках. В учебных 

текстах (да и в речи вообще, особенно в 

разговорной) встречаются эти конструкции 

довольно часто, поэтому есть острая необ-

ходимость знакомить учащихся с ними (в 8 

классе при изучении структурных типов 

простого предложения). 

В системе структурных типов про-

стых предложений в русском языке особое 

место занимают так называемые нечлени-

мые предложения, которые существенно 

отличаются от «обычных» двусоставных и 

односоставных предложений и по структу-

ре, и по семантике, и по морфологической 

природе образующих их слов, и по услови-

ям функционирования в речи, и по стили-

стической окрашенности. Они противопо-

ставляются «обычным», «членимым» 

предложениям по всем параметрам и обра-

зуют особый тип.  

«Особость» нечленимых предложе-

ний заключается прежде всего в их струк-

туре. Обычные двусоставные и односо-

ставные предложения являются членимы-

ми: в их составе выделяются главные и 

второстепенные члены, каждый из кото-

рых выражается самостоятельными частя-

ми речи, выполняет определенную синтак-

сическую функцию и участвует в сообще-

нии мысли. Нечленимые предложения не 

обладают ни одним из этих признаков и не 

вписываются ни в группу двусоставных, 

ни в группу односоставных предложений, 

а стоят особняком.  

Нечленимые предложения не членят-

ся на части (отсюда и термин «нечлени-

мые»), следовательно, в их составе не вы-

деляются ни главные, ни второстепенные 

члены предложения (раз нет главных чле-

нов, то нет и второстепенных, распростра-

няющих главные члены). Они состоят из 

одного слова или из неразложимого соче-

тания слов, которые нельзя квалифициро-

вать в терминах членов предложения: это 

слово и не подлежащее, и не сказуемое, и 

не какой-либо второстепенный член пред-

ложения. Это слово (или неразложимое 

сочетание слов), образующее нечленимое 

предложение, не вступает в связь ни с од-

ним другим словом, соответственно это 

предложение не может быть распростра-

ненным. Например: Вы согласны со мной? 

– Нет. / Да; Ты соскучилась по мне? – Ко-

нечно; Иван Петрович согласился со мной. 

– Да ну?/ Неужели?/ Ого!; Тебе в деревню 

бы поехать. – Нет уж./ Ни за что!/ По-

жалуй./ Вот ещё!/ Ещё бы!/ Ладно./ Хо-

рошо. 

Нечленимые предложения чаще все-

го состоят из одного слова. На этом осно-

вании в некоторых работах вместо терми-
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на «нечленимые предложения» употреб-

ляют термин «слова-предложения», что на 

наш взгляд, является неудачным. И вот 

почему.  

Во-первых, термин «слова-

предложения» ориентируется лишь на ко-

личественную сторону явления: предложе-

ния из одного слова. Но ведь они состоят 

не только из одного слова, но также могут 

состоять и из нескольких, образующих не-

разложимое сочетание слов, например: ни 

за что, ни за что на свете, боже мой, не 

дай бог, боже упаси, не приведи бог, ну и 

слава богу, вот тебе на, вот тебе и раз, ну 

ещё бы, вот именно, ишь ты, ну и что и 

другие (правда, все эти сочетания слов 

воспринимаются по значению как одно 

слово).  

Во-вторых, из одного слова могут со-

стоять не только нечленимые, но и члени-

мые предложения разных структурных ти-

пов, например: односоставные личные (Не 

знаю; Молчу; Уезжаю; Не шумите. 

Успокойтесь. Замолчите!); односостав-

ные безличные (Светает. Рассвело. Мо-

розит. Подморозило); односоставные ин-

финитивные (Молчать! Разойтись!); од-

носоставные назывные (Пожар! Победа!); 

неполные двусоставные (Как вас зовут? – 

Николай; Какой город является столицей 

Японии? – Токио; Откуда вы приехали? – 

Из Уфы; Когда вы приехали? – Вчера) и 

некоторые другие. 

Значит, термин «слова-предложения» 

не совсем точно отражает лингвистиче-

скую природу нечленимых предложений, 

поэтому нежелательно им пользоваться, 

особенно в учебной практике. 

Нечленимые предложения отличают-

ся от членимых также по функции и усло-

виям употребления в речи. Специфика их в 

том, что они употребляются только в жи-

вой речи, в диалоге, сопутствуют какому-

то структурно членимому предложению, 

возникают как ответ, как реакция на его 

содержание; они самостоятельно не упо-

требляются и не понятны без предшеству-

ющего им предложения; по существу они 

включают в себя содержание всего пред-

шествующего предложения, например: Вы 

согласны со мной? – Да (означает « Я со-

гласен с Вами») / Нет (означает «Я не со-

гласен с Вами»); Ты соскучился по мне? – 

Конечно (означает «Я соскучился по те-

бе»); Приходи ко мне завтра. – Ладно 

(означает «Я приду к тебе завтра»). Поэто-

му и место нечленимого предложения 

строго закреплено в диалогической речи: 

оно стоит после того предложения, с кото-

рым связано по содержанию (является от-

ветной репликой предшествующему пред-

ложению).  

Иногда нечленимые предложения 

могут сочетаться с развернутым предло-

жением, которое уточняет, поясняет со-

держание нечленимого предложения ка-

ким-то новым оттенком смысла, например: 

Ты соскучился по мне? – Конечно, ведь 

давно я тебя не видел; Тебя обязательно 

включат в состав жюри. – Вряд ли, я у 

них не пользуюсь большим доверием; 

Иван Петрович приехал. – Неужели, ведь 

он хотел гостить у родителей до конца 

месяца. 

В соответствии с содержанием диа-

лога реплики-нечленимые предложения 

могут соотноситься с повествовательными, 

вопросительными и побудительными 

предложениями, например: Ты знаком с 

ним? – Нет / Да (повеств.); Я ведь тоже 

учился в этой же школе. – Да?/ Правда? 

(вопросит.); Скоро уедем отсюда? – Тсс! 

(означает «молчи») (побудит.). В устной 

речи на это указывает интонация, в пись-

менной речи – знаки препинания. В зави-

симости от ситуации общения нечленимые 

предложения могут произноситься и с вос-

клицательной интонацией, например: В 

конкурсе кураистов Юлай занял первое 

место. – Вот это да!/ Здорово!/ Ого! 

(восхищение).  

Специфика нечленимых предложе-

ний, в отличие от членимых, заключается 

ещё в том, что они не содержат конкрет-

ных высказываний, у них нет конкретного 

содержания. Семантика нечленимых пред-

ложений абсолютно абстрактная. Комму-

никативная значимость их проявляется 

только на фоне предшествующего предло-

жения в речевом контексте.  

Абстрактная семантика нечленимых 

предложений выражается такими словами, 

которые не обозначают ни предметов, ни 

признаков, ни действий, т.е. у этих слов 
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нет конкретного вещественного значения. 

Они выполняют лишь модальную функ-

цию. Абстрактная семантика предложения 

получает отражение в морфологической 

природе слова. Соответственно в качестве 

нечленимых предложений употребляются 

не знаменательные части речи, а частицы, 

модальные слова, междометия и их соче-

тания. 

1. Частицы: да, нет, да нет, нет уж, 

ладно, точно, так точно, именно, вот 

именно, ну вот, так вот, вот ещё, ну ещё 

бы, разве, неужели, вряд ли, едва ли, как, 

как раз, как же, а как же, ну, ну и ну, 

почти и другие. Примеры: Я уезжаю 

завтра. – Как / Как уезжаете?; Сегодня 

вы дежурите? – Так точно; Помогите 

мне поливать грядки. – Хорошо. / Ладно; 

Вас обязательно должны включить в 

состав комиссии. – Вряд ли. / Едва ли. 

2. Модальные слова: конечно, 

возможно, вероятно, пожалуй, разумеется 

(само собой разумеется), кажется, 

действительно, наоборот, должно быть, 

может быть и другие. Примеры: Ехать в 

командировку придется вам. – Пожалуй; 

Дождь перестал уже? – Кажется; Зимой 

дни становятся длиннее, ночи короче. – 

Наоборот; Вы тоже поедете с нами? – 

Конечно. / Разумеется; Никто нас не 

встречает, забыли что ли о нашем 

приезде. – Возможно. / Может быть. / 

Действительно.  

 

3. Междометия: ура, увы, ужас, ай-

ай, фу, фи, тсс, ого, ого-го, ой-ой-ой, ну, 

тфу, уф, ах, ох, господи, батюшки, караул, 

браво, айда, мать моя, матушка моя, 

боже мой, бог ты мой, слава богу и 

другие. Примеры: На конкурсе чтецов 

Петр занял первое место. – Ого!; 

Наконец-то приехали. – Слава богу!; На 

лыжных соревнованиях наша школа заняла 

первое место.- Ура!; С контрольной 

работой по математике никто не 

справился. – Ужас; Вам придется завтра 

снова ехать в командировку. – Уф! 

 

4. Фразеологизмы: ни за что, ни за 

что на свете, так вот оно что, то-то 

вот оно и есть, а то как же, то-то и оно, 

вот так штука, так оно и есть и другие. 

Примеры: В диктанте были допущены две 

орфографические ошибки, которые 

остались незамеченными. При повторной 

проверке их обнаружили и оценку снизили. 

– Так вот оно что. / Вот в чем дело. 

 

5. К частицам приближаются слова и 

сочетания слов речевого этикета: 

здравствуйте, привет, прощайте, пока, до 

свидания, извините, простите, 

пожалуйста, спасибо и другие. 

 

Все эти слова, функционирующие в 

качестве нечленимых предложений, 

характеризуются морфологической 

неизменяемостью. Они не могут вступать в 

связь с другими словами, поэтому 

нечленимые предложения не могут быть 

распространенными (сочетания частиц, 

фразеологизмы функционируют в речи как 

одно слово).  

 Однако они могут осложняться 

обращениями и вводными словами, 

например: Здравствуйте, Иван 

Петрович!; Привет, Андрей!; Вы 

согласны со мной? – Разумеется, да / 

Конечно, нет. 

Нечленимые предложения употреб-

ляются главным образом для выражения 

утверждения или отрицания, согласия или 

несогласия (отказа). Это основное их зна-

чение. Оно «в чистом виде» выражается 

словами да и нет. Кроме них, могут упо-

требляться и другие частицы, например: 

конечно, именно, вот именно, верно, точ-

но, разумеется, так точно и другие (в 

значении да), неправда, ни-ни, да нет, ни 

за что и другие (в значении нет), которые 

вносят в содержание нечленимых предло-

жений дополнительный оттенок значения 

– усиления, категоричности, эмоциональ-

ности и т.д. 

Нечленимые предложения с модаль-

но-экспрессивными значениями могут вы-

ражать также уверенность / неуверенность, 

удивление, удовлетворение / неудоволь-

ствие, а также различные чувства – ра-

дость, досаду, страх, гнев, иронию, пре-

зрение, негодование, злобу, ненависть, 

различные волеизъявления, побуждение к 

действию и т.д. Например: Неужели? Раз-

ве? Ишь ты! Да ну? Как же! Вон! Фи! Фу! 
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Тьфу! Браво! Тсс… Цыц…Вот тебе и раз! 

Ещё бы! Вот ещё! Уф! Ура! Увы. Айда! 

Батюшки! Ой ли? Ох! 

Итак, рассмотренные признаки не-

членимых предложений, как-то: отвлечен-

ность (абстрактность), неопределенность 

семантики, «беспредметность», морфоло-

гическая неизменяемость, отсутствие мо-

дально-временного значения, несамостоя-

тельность употребления в речи – дает ос-

нование считать их в системе структурных 

типов предложений не самостоятельными 

предложениями, а только эквивалентами 

предложения, «заменителями» предложе-

ния, выполняющими функцию предложе-

ния.  

Нечленимые предложения очень 

употребительны в речи; наиболее часто 

употребляются да и нет, и функциониро-

вание их обычно ни у кого не вызывает 

затруднений, хотя теоретически (с точки 

зрения грамматики) объяснить их структу-

ру многие не могут (в этом отношении за-

труднения испытывают не только учащие-

ся, даже учителя!), что объясняется тем, 

что нечленимые предложения не изучают-

ся по школьной программе. Действитель-

но, для практического пользования языком 

как средством общения незнание лингви-

стической природы этих конструкций не 

имеет особого значения. Однако в свете 

выполнения задачи формирования лингви-

стической компетенции учащихся в школе 

(одно из требований ФГОС) важно усвоить 

особенности семантики, механизма по-

строения и условий употребления нечле-

нимых предложений. Иначе представление 

учащихся о системе структурных типов 

предложений в русском языке будет не-

полным. Значит, в классификации предло-

жений по структуре выделяются три типа: 

1) двусоставные, 2) односоставные, 3) не-

членимые. В целях формирования у уча-

щихся целостного (научного) представле-

ния о структуре предложений в русском 

языке необходимо изучать в школе все три 

типа предложений, в том числе нечлени-

мые. 
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен феномен «самоэффективность личности», 

описаны различные подходы к его интерпретации. Особое внимание автор уделяет обобще-

нию и систематизации теоретических исследований в области самоэффективности в тру-

дах отечественных и зарубежных учёных и уточнению дефиниции понятия «самоэффек-

тивность личности». Доказывается, что самоэффективность – это сочетание представ-

лений человека о своих возможностях и способностях быть продуктивным при осуществле-

нии предстоящих деятельности, общения и его уверенность в том, что он сумеет реализо-

вать себя в них и достичь ожидаемого эффекта – объективного и субъективного.  

Ключевые слова: самоэффективность личности, позитивное самоотношение, са-

моэффективность в деятельности, механизмы субъектности, самоэффективность в об-

щении, компетентность, праксиологические характеристики. 
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Abstract. This article discusses the phenomenon of "self-efficacy of personality", describes var-

ious approaches to its interpretation. The authors pay special attention to the generalization and 

systematization of theoretical studies in the field of self-efficacy in the works of domestic and for-

eign scientists and the refinement of the definition of the concept of "self-efficacy of the individual." 

They argue that self-efficacy is a combination of a person's ideas about his capabilities and abilities 

to be productive in carrying out upcoming activities, communication and his confidence that he will 

be able to realize himself in them and achieve the expected effect - objective and subjective.The au-

thors show the relationship between the phenomena of self-attitude and self-efficacy, self-efficacy 

and competence, identify signs of similarities and differences of the studied phenomena, based on 

the analysis of their praxeological characteristics. In the context of their research, they present a 

description of the types of self-efficacy in the field of activity and communication. 

Keywords: Self-efficacy of personality, positive self-attitude, self-efficacy in activity, mecha-

nisms of subjectivity, self-efficacy in communication, competence, praxeological characteristics. 

 

Самоэффективность как субъектная 

характеристика представляет собой си-

стемный феномен, предполагающий свою 

структуру, выполняющий определенные 

функции в процессе профессионализации, 

имеющий определенную динамику фор-

мирования и развития. Вопросы формиро-

вания личностной самоэффективности 

студентов вуза в процессе обучения ранее 

не изучались. У студентов может иметь 

место как естественное развитие и само-

развитие, так и целенаправленное форми-

рование личностной самоэффективности 

посредством создания в учебном процессе 

комплекса специальных психолого-

педагогических условий. 

В современной научной литературе 

существуют различные трактовки понятия 

«самоэффективность». Так, А. Бандура по-

нимает самоэффективность то как пред-

ставление человека о своей способности 

справляться с отдельными задачами и си-

туациями, то как убеждение, веру в то, что 

он «…способен успешно осуществить по-

ведение, необходимое для достижения 

ожидаемых результатов» [1, с 115–116], то 

как «ощущение личной эффективности», 

не позволяющее «ослаблять усилий, необ-

ходимых для достижения успеха» [13]. 

Обобщая, можно заключить, что самоэф-

фективность – это представление индивида 

о своей способности справляться с кон-

кретными ситуациями и задачами, а суж-

дения о самоэффективности – это вербали-

зованные ожидания человека в отношении 

способности выполнять действия в данной 

ситуации. При этом А. Бандура настаивает 

на различении ожидания результата и 

ожидания эффективности. Первое – это 

личная оценка того, что то или иное пове-

дение должно привести к определенным 

результатам, а второе – убежденность че-

ловека в том, что он способен быть успеш-

ным в предстоящей деятельности. Инди-

вид может знать, что некоторые действия 

производят определенный результат (ожи-

дание результата), но может не верить в то, 

что сам способен произвести эти действия 

(ожидание эффективности – в данном слу-

чае низкое). 

Важно подчеркнуть, что, с позиции 

А. Бандуры, самоэффективность всегда 

осознается человеком, т.е. это феномен со-

знания, а точнее – самосознания личности. 

Он считает, что самоэффективность – цен-

тральная детерминанта поведения, один из 

существенных механизмов субъектности. 

Теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования показал, что в за-

рубежных исследованиях, концепция са-

моэффективности получила широкое рас-

пространение и её основные положения 

включены в содержание многих учебни-

ков. Мы проанализировали определения 

самоэффективности в тех из них, которые 

переведены на русский язык. Л.А. Первин 

и Дж.П. Оливер определяют ее как «… 

представление индивида о своей способ-

ности справляться с конкретными ситуа-

циями» [10]. Согласно Л. Хьеллу и Д. Зиг-

леру, самоэффективность – это «… сужде-

ния людей относительно их способности 

вести себя релевантно специфической за-

даче или ситуации» [12]. По Д. Майерсу, 

это «… чувство собственной компетентно-

сти и эффективности», причем отличаю-
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щееся и от самоуважения, и от чувства 

собственного достоинства [8].  

Таким образом, в зарубежной психо-

логии конструкт «самоэффективность», 

несмотря на востребованность, пока не 

приобрел окончательной дефиниции. Ис-

следователи склонны относить этот фено-

мен к разным классам психологических 

явлений: к представлениям, суждениям, 

убеждениям, чувствам (уверенности в се-

бе, компетентности и др.) и даже ощуще-

ниям. Общим в приведенных определени-

ях является акцент на оптимистическом 

самоубеждении человека относительно 

своих возможностей контролировать со-

бытия при достижении целей, а также от-

несение самоэффективности к предстоя-

щей субъекту активности, а не к той, кото-

рая уже состоялась. 

В российской психологической лите-

ратуре самоэффективность интерпретиру-

ется несколько иначе. Так, Р.Л. Кричев-

ский определяет самоэффективность как 

«… убежденность людей в своих возмож-

ностях мобилизовать мотивацию, интел-

лектуальные ресурсы, поведенческие уси-

лия на осуществление контроля за событи-

ями, оказывающими влияние на их жизнь» 

[7, с.45]. Согласно Т.О. Гордеевой, са-

моэффективность – это «вера субъекта в 

свою способность справиться с определен-

ной деятельностью» [3, с.48]. 

В акмеологии самоэффективность 

трактуется как «… убежденность личности 

в своих возможностях мобилизовать име-

ющиеся ресурсы для осуществления кон-

троля за событиями, … в том числе и свя-

занными с прогрессивным личностно-

профессиональным развитием» [5, с.23]. С 

нашей точки зрения, здесь важны два мо-

мента: во-первых, самоэффективность 

направлена на саморазвитие субъекта и, 

во-вторых, подразумевает, прежде всего, 

личностно-профессиональное развитие. 

Будучи относительно новым для рос-

сийской психологии, термин «самоэффек-

тивность» еще не вошел в психологиче-

ские словари. Лишь в двух из них содер-

жится статья «Эффективность личности»: 

«Эффективность личности (self-efficacy) – 

термин американского психолога А. Бан-

дуры, обозначающий как чувства само-

уважения и собственного достоинства, так 

и реальную компетентность (способность, 

умение) личности решать жизненные про-

блемы. Синоним самоэффективность» [2]; 

«эффективность личная (личности) – поня-

тие из социально-психологической теории 

А. Бандуры, обозначающее чувство ува-

жения человека к самому себе, его высо-

кую оценку себя и уверенность в своей 

компетентности» [9].  

Первое, что обращает на себя внима-

ние: в этих словарях, самоэффективность 

отождествляется с чувством самоуваже-

ния, достоинства, высокой самооценкой, в 

то время как зарубежные психологи под-

черкивают, что это – не одно и то же [8]. 

Самоуважение обычно трактуется как гло-

бальное ощущение собственной ценности. 

По убеждению А. Бандуры, самоэффек-

тивность имеет ситуационно-специфичный 

характер, не является обобщенной мерой 

собственной ценности. Второе: в пред-

ставленных определениях прослеживается 

тенденция сведéния самоэффективности к 

компетентности, что также трудно при-

знать правомерным. Если воспользоваться 

наиболее общим значением понятия ком-

петентности, предложенным Дж. Равеном, 

то её можно рассматривать как специфи-

ческую способность, необходимую для 

эффективного выполнения конкретного 

действия в конкретной области и включа-

ющую узкоспециальные знания, навыки, 

способы мышления, а также понимание 

ответственности за свои действия [11]. 

Значит, следует различать компетентность 

как реальное психологическое образование 

и представления субъекта о своей компе-

тентности, а также его уверенность в том, 

что он компетентен в конкретной области. 

Мы полагаем, что когда речь идет о са-

моэффективности, подразумевается имен-

но второе, т.е. представления индивида о 

своей компетентности, но не реальная 

компетентность. 

На основе теоретического анализа 

определений самоэффективности, исполь-

зуемых в отечественной психологии, мы 

констатируем отсутствие единого опреде-

ления. Чаще всего фигурирует понимание 

самоэффективности как убежденности, ве-

ры субъекта в свои возможности осу-
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ществлять деятельность, а также собствен-

ное развитие в ходе достижения стоящих 

перед ним целей и задач. 

Обобщив теоретические исследова-

ния в области самоэффективности в трудах 

отечественных и зарубежных учёных, мы 

уточнили дефиницию этого понятия. По 

нашему мнению, самоэффективность – это 

сочетание представлений человека о своих 

возможностях и способностях быть про-

дуктивным при осуществлении предстоя-

щих деятельности, общения и его уверен-

ность в том, что он сумеет реализовать се-

бя в них и достичь ожидаемого эффекта – 

объективного и субъективного. 

Группой американских психологов 

во главе с М. Шеером и Дж. Маддуксом 

были выделены такие виды, как самоэф-

фективность в сферах деятельности и об-

щения. Самоэффективность в деятельно-

сти – это представления и уверенность че-

ловека в том, что свои знания, умения, 

навыки, опыт, выработанные ранее в кон-

кретном виде деятельности, он сможет 

применить в аналогичной деятельности в 

будущем и добьётся при этом успеха. Са-

моэффективность в общении – это сочета-

ние представлений человека о том, что он 

компетентен в общении, и его уверенности 

в том, что он сможет быть успешным ком-

муникатором, конструктивно решающим 

коммуникативные задачи. 

В ряде исследований показано, что 

между феноменами самоотношения и са-

моэффективности имеется взаимосвязь. 

Ряд исследователей (Т.О. Гордеева, М.М. 

Далгатов, Р.Л. Кричевский ) утверждают, 

что позитивное самоотношение схоже с 

самоэффективностью в том, что и то, и 

другое позволяет человеку не просто счи-

тать себя способным к успешному выпол-

нению деятельности, но и демонстриро-

вать уверенность в том, что он сможет 

подтвердить свою компетентность, что его 

психологические проявления будут адек-

ватными стоящим перед ним целям и зада-

чам. 

Наряду с этим можно указать их раз-

личия, в основе которых лежат праксеоло-

гические характеристики самоотношения и 

самоэффективности. К праксеологическим 

(от лат. praxeus – действие, деяние) могут 

быть отнесены такие характеристики дея-

тельности и деятеля, которые описывают и 

оценивают с точки зрения «правильности», 

то есть обоснованности, нормосообразно-

сти, рациональности, целесообразности, 

продуктивности [6]. Следует отметить, что 

самоотношение базируется на обобщении 

прошлого опыта субъекта. Сложившись, 

оно, как правило, теряет «привязку» к кон-

кретным ситуациям. Самоотношение мо-

жет иметь и положительную, и отрица-

тельную окраску. Самоэффективность же 

не глобальна и не является мерой соб-

ственной ценности. Она – мощный пре-

диктор поведения, тогда как показатели 

самоотношения не позволяют достаточно 

точно предсказать будущие действия чело-

века [4]. Часто именно из-за боязни изме-

нить к себе отношение из-за ожидаемых 

неудач субъект ограничивает свою актив-

ность, не берет на себя ответственность за 

ситуацию. Самоэффективность же всегда 

воплощается в реальном поведении, в са-

мореализации в тех или иных сферах жиз-

недеятельности, поскольку связана с ожи-

даниями субъектом положительных ре-

зультатов своих действий. 

С нашей точки зрения, критерием для 

выделения разных видов самоэффективно-

сти могут выступить те психологические 

особенности субъекта, которые, по его 

собственному представлению, будут про-

дуктивно реализованы им в отдельных ви-

дах активности, деятельности, поведения и 

в отношении которых актуализируется его 

самосознание в целом и формируется са-

моэффективность, в частности. 

В этой связи перед научной психоло-

гией встает важная задача изучения детер-

минант эффективного функционирования 

человека в области объективных результа-

тов деятельности и внутреннего психоло-

гического благополучия. Именно поэтому, 

необходимо обращение человека к внут-

ренним резервам, потенциалам развития, 

возможностям выбора средств действий и 

построения определенной стратегии дея-

тельности, поведения, жизни в целом, что 

и определяет самоэффективность лично-

сти. Опираясь на высокий уровень са-

моэффективности, человек способен мак-

симально продуктивно реализовывать свой 
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внутренний потенциал, развивать себя как 

целостную гармоничную личность. 

Таким образом, ведущий методоло-

гический ориентир теории самоэффектив-

ности состоит в определении ожидания 

эффективности как решающего условия 

начала и устойчивого осуществления лю-

бого вида деятельности. В связи с этим, 

изучение самоэффективности сопряжено с 

разработкой и внедрением в практику про-

грамм психологической поддержки в са-

моразвитии, адаптации к трудным услови-

ям, успешной самореализации субъекта в 

жизни; психологического сопровождения 

образовательного процесса, в рамках кото-

рого осуществляется когнитивно-

личностное и профессиональное развитие 

будущего профессионала. 
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Аннотация. Для определения уровня освоения метапредметных умений и овладения 

универсальными учебными действиями, формируемыми при изучении предметов естествен-

нонаучного направления в oбразовательную практику введены различные оценочные проце-

дуры контроля и оценки результатов обучения. В статье авторы выделяют основные про-

блемы организации образовательного процесса при подготовке к таким оценочным проце-

дурам и намечают пути их решения.  

Ключевые слова: метапредметные результаты, универсальные учебные действия, 

функциональная грамотность.  

Annotation. To determine the level of mastering metasubject skills and mastering universal 

educational actions formed when studying natural science subjects, various evaluation procedures 

for monitoring and evaluating learning results have been introduced into educational practice. In 

the article, the authors highlight the main problems of organizing the educational process in prepa-

ration for such assessment procedures and outline ways to solve them. 

Keywords: metasubject results, universal educational actions, functional literacy. 

 

В качестве нового методологическо-

го подхода в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте общего 

образования были заложены требования к 

метапредметным результатам обучения 

[1]. Реализация данных требований в педа-

гогической практике требует от учителя не 

только передавать знания учащимся, но и 

формировать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия [2]. Для 

этого педагог должен сам постоянно 

учиться, повышать уровень профессио-

нального мастерства. 

В практику были введены различные 

оценочные процедуры контроля и оценки 

метапредметных результатов по формиро-

ванию УУД в обучении такие, как ВПР 

(Всероссийская проверочная работа), РПР 

(Республиканская проверочная работа), 

ОГЭ (основной государственный экзамен), 

ЕГЭ (Единый государственный экзамен), 

Pisa (Programme for International Student 

Assessmen), TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study) и многие 

другие.  

Много лет Россия принимает участие 

в международном мониторинговом иссле-

довании качества общего образования 

PISA, которое отвечает на вопрос «Обла-

дают ли обучающиеся 15-летнего возраста, 

знаниями и умениями, необходимыми им 

для полноценного функционирования в 

современном обществе?»  

Последние исследования по формиро-

ванию естественнонаучной грамотности 

проводились в 2018 году. Средний балл 

российских обучающихся составил 478. 

Самые высокие результаты продемонстри-

ровали учащиеся Китая– 590 баллов. Вы-

сокие результаты показали Сингапур, Эс-

тония, Япония. Результаты российских 

учащихся не отличаются от результатов 

учащихся стран Испании, Литвы, Венгрии, 

Люксембурга, Исландии, Хорватии, Бела-

руси, ниже результатов 29 стран и выше 

результатов 33 стран. По сравнению с 2015 

года средний балл российских учащихся 

незначительно снизился (на 9 баллов), но 

при этом позиция Российской Федерации в 

рейтинге стран практически не изменилась 

[3,7,8].  

Результаты показывают, что пока не 

наблюдаются положительные сдвиги в 

формировании естественнонаучной гра-

мотности, это свидетельствует о том, что 

изучение естественнонаучных предметов 

не ориентировано на применение знаний и 

умений учащихся для решения конкретных 

задач, взятых из реальной практики жизни. 

Одной из необходимых мер, которая поз-

волит изменить ситуацию в лучшую сто-

рону, является развитие и применение ме-

тодик, стимулирующих познавательную 
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активность учащихся в области естествен-

ных наук [4].  

Помимо вышесказанного естествен-

нонаучная грамотность предполагает осво-

ение базовых знаний, необходимых для 

изучения химии, биологии, географии, 

формирование общеучебных умений, по-

нимание влияния науки и техники на раз-

витие общества, формирование естествен-

нонаучного мировоззрения. 

Международные сравнительные ис-

следования (TIMSS) в области образования 

подтверждают, что российские учащиеся 

сильны в области предметных знаний, но у 

них возникают трудности в применении 

предметных знаний в ситуациях, прибли-

женных к жизненным реалиям [4]. 

Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан оказывает учебно-

методическую помощь педагогам, на кур-

сах повышения квалификации прореши-

ваются нетипичные практикоориентиро-

ванные задания по формированию у обу-

чающихся функциональной грамотности. 

Всероссийская проверочная работа 

(ВПР) проводится в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на 

ФГОС и направлена на выявление уровня 

подготовки школьников. В рамках ВПР 

наряду с предметными результатами обу-

чения учеников оцениваются и метапред-

метные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учеб-

ных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями. В нашей респуб-

лике в 2018-2019 году всероссийские про-

верочные работы по биологии выполняли 

43280 пятиклассников. На «5» выполнили 

7458 обучающихся, «4»- 21527, не справи-

лись 636 человек.  

Основной государственный экзамен 

(ОГЭ) – это форма государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования. 

При проведении ОГЭ используются КИ-

Мы, включающие в себя задания с кратким 

ответом, с развернутым ответом на фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Итоги ОГЭ по биологии, химии и географии за 2019-2020 уч. год. 

Таблица 1 

 

Предметы Количе-

ство 

участни-

ков 

Средний 

балл 

Не преодо-

лели ми-

нимальный 

порог 

Сред-

няя 

оценка 

Оценка 

5 4 3 2 

Химия 6596 24,9 (из 34) 6 4,3 44,9 42,6 12,4 0,1 

Биология 8750 28,6(из 46) 40 3,8 11,7 56,2 31,6 0,5 

География 10014 22,2 (из 22) 89 3,9 20,8 48,6 29,7 0,9 

 

Низкий процент выполнения показа-

ли задания повышенного и высокого уров-

ней сложности на умение работы с тек-

стом, на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме, на 

применение биологических знаний и уме-

ний для решения практических задач, за-

дания, предусматривающие взаимосвязи 

между различными классами неорганиче-

ских веществ и умения составлять уравне-

ния реакций [5]. 

Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) – это форма государственной итого-

вой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования. 
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Итоги ЕГЭ по биологии, химии и географии за 2018-2019 уч. год. 

Таблица 2 

 

Предметы Количество 

участников 

Средний 

балл 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Получили от 

80 до 100 бал-

лов 

Получили 

100 баллов 

Химия 3815 57,3 493(12,9%) 444 (11,6%) 29 

Биология 3914 55,8 435 (11,1) 325(8,3%) 4 

География 541 61,7 3 (0,6 %) 45 (8,3%) 3 

 

Наиболее низкий процент выполне-

ния заданий с развернутым ответом 

(Табл.2). Задания этой части работы наце-

лены на выявление выпускников, имею-

щих высокий уровень подготовки [6]. 

По итогам анализа результатов ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ преподавателями Института 

оказывается научно-методическая под-

держка педагогам республики: разрабаты-

ваются актуальные программы, проводятся 

курсы повышения квалификации, обуча-

ющие вебинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы, круглые столы. На курсах 

повышения квалификации практикуется 

разбор заданий повышенной сложности 

опытными экспертами, обмен опытом, пе-

дагоги-эксперты показывают открытые 

уроки. Преподаватели кафедры теории и 

методики преподавания биологии, химии и 

географии совместно с Региональным цен-

тром обработки информации ГАУ ДПО 

ИРО РБ обучают экспертов ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии, химии и географии. 

Для определения уровня освоения 

метапредметных умений, овладения уни-

версальными учебными действиями, фор-

мирования естественнонаучной грамотно-

сти в феврале 2019 года была проведена 

республиканская проверочная работа 

(РПР) в восьмых классах.  

Проверочная работа позволила вы-

явить уровень сформированности мета-

предметных компетенций в результате 

освоения образовательной программы по 

предметам естественно-научного цикла. 

Были разработаны варианты с 21 диагно-

стическим заданием, которые были 

направлены на проверку различных групп 

познавательных универсальных учебных 

действий. Данные задания носили практи-

коориентированный характер и проверяли 

умение оценивать правильность суждений, 

делать множественный выбор, владеть ря-

дом общих приемов решения задач, делать 

пояснения, определять последовательно-

сти процессов, явлений, объектов, рабо-

тать с рисунком, картой, таблицей, вклю-

чать в текст пропущенные термины, рабо-

тать со статистическими данными, пред-

ставленными в табличной форме, умение 

решения проблем, использовать научные 

доказательства, распознавание и постанов-

ка научных вопросов, интерес к науке [9]. 

В республиканской проверочной работе 

приняли участие 35 481 обучающихся из 1 

185 образовательных организаций респуб-

лики. 

Средний балл по Республике Баш-

кортостан по уровню сформированности 

метапредметных компетенций составил 3,6 

баллов.  

 Мониторинг показал, что многие 

учащиеся не умеют работать с текстом, 

практикоориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в диаграм-

мах, таблицах, иллюстрациях. Выявлен не-

достаточный уровень сформированности 

регулятивных и познавательных умений 

обучающихся. 

Результаты оценочных процедур по-

казывают, что сильной стороной обучаю-

щихся является овладение предметными 

знаниями, но возникают трудности в при-

менении этих знаний в ситуациях незна-

комых, приближенных к жизненным. Дан-

ная проблема в целом связана с особенно-

стями организации учебного процесса, его 

ориентацией в основном на овладение 

предметными знаниями и умениями, ре-

шение типичных (стандартных задач), как 

правило, входящих в учебники, демовер-

сии или банки заданий государственной 

итоговой аттестации. В учебном процессе 

практически не остается времени на фор-
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мирование поиска новых или альтернатив-

ных способов решения задач, на проведе-

ние исследований или проектов. Следует 

также отметить недостаточную подготовку 

учителей в области формирования функ-

циональной грамотности. 

Учителя являются основной фигурой 

при реализации на практике основных но-

вовведений для реализации ФГОС. Они 

должны обладать необходимым уровнем 

компетентности и профессионализма, за-

дача Института развития образования Рес-

публики Башкортостан помочь учителю 

соответствовать потребностям нового вре-

мени, оказывать научно-методическое со-

провождение для реализации ФГОС, по-

вышение профессиональных компетенций. 
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