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Раздел#1: Методология * Теория

«Звезда пленительного счастья».  
Локальная история – фактор самоопределения и 
возможность персональной свободы (Часть 3)1. Попов А.А.
Аверков М.С.
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В предлагаемой статье мы хотим показать роль и значение исторического знания и специ-
ально организованной работы с ним для реконструкции молодыми людьми собственной 
идентичности, конструирования персональных жизненных сценариев и стратегий, а уже 
в их рамках – реализации проектов и программ, обеспечивающих общезначимые изме-
нения. В совокупности эти образовательные результаты обеспечивают онтологическое и 
деятельностное самоопределение взрослеющих людей.
Продолжение статьи (начало в журнале «Интерактивное образование», 2022, №1, С. 14-21).
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Тезис 3: от всеобщих онтологий к онтологемам и онтопрактикам
В наши дни – как это уже в разных контекстах указывалось раньше – история начи-

нает использоваться как инструмент для разработки и принятия решений (как целостных, 
так и конкретных этапов в данном процессе). Представления о закономерностях, в соответ-
ствии с которыми, складываются те или иные условия, появляются те или иные непредви-
денные факторы («черные лебеди» по Н. Талебу) [14] и вызовы, формируются те или иные 
индивидуальные или коллективные субъекты со своим самоопределениям, становятся 
инструментом как прогнозирования, так и проектирования. За многими ситуациями, ког-
да страны, считавшиеся средне- или слаборазвитыми, выходили на передовые позиции в 
сфере экономики и благосостояния граждан, стоят не только мощные инвестиции и управ-
ленческая воля, но и тщательно разработанные проекты, опирающиеся на исторические 
знания и методологию.

Но это лишь один из «фокусов» практического применения истории в наши дни 
(или, возвращаясь к цитированному на старте Ф. Ницше – современной «пользы истории 
для жизни»). Другим фокусом, специально разрабатываемым нашей научно-практиче-
ской группой (и, кстати, не входящим в противоречие с фокусом, обозначенным выше), яв-
ляется конструирование человеком своей личной истории, результатом чего, станет свой 
собственный сюжет жизни взрослеющего человека. Важно понимать, что сюжет жизни не 
тождественен плану этой жизни, поскольку, в его основе лежит некий базовый конфликт 
или притязание, в его реализации заведомо участвует несколько субъектов или акторов, не 
всегда появляющихся одновременно, но прогнозируемых, и т.д. Сюжет заведомо включает 
в себя те события, которые человек пережил и за счёт которых, восстановился, сформиро-
вал максимум своих человеческих качеств и стал личностью.

Можно сказать, что без исторического знания – но такого, какое было описано выше, 
деятельностное, связанное с персональным погружением в решение задач исторического 
масштаба – невозможно становление личности. И если человек сумеет соединить две исто-
рии – историю страны и историю своей собственной личности – то можно гарантировать, что 
он сформировался как патриот. Именно за счёт конструирования взрослеющим человеком 
сюжета своей жизни, совместно со своим наставником или наставниками, обеспечивается не 
только персональная успешность этого человека, но и дополнительная единица деятельно-
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сти, одновременно экономическая, политическая и особенно 
ценностно-нравственная, обеспечивающая воспроизвод-
ство отечественной культуры в широчайшем смысле этого 
слова, от художественных произведений до норм хозяйства 
и управления. И эта единица – персональный жизненный 
сюжет – обеспечит одновременно развитие и стабильность 
нашей страны!

7
Подводя итог предлагаемой статье, ещё раз зафик-

сируем ключевое различие между двумя подходами к месту 
исторического знания в образовательном процессе, или, 
если угодно, между двумя подходами к педагогизации исто-
рии. Традиционный подход к истории как к некоему опи-
санию, отчужденному от ученика и при этом довлеющему 
над его решениями и действиями, полностью соответствует 
традиционной роли и месту культуры в образовательном 
процессе. Культура рассматривается как абсолютный ори-
ентир для человека в процессе его становления, фактически 
– как система условий для истинного существования («эк-
зистенции») этого человека. В рамках такого подхода, чело-
век становится функцией даже не от культурного процесса 
(именно в силу абсолютизации культурной сферы, отказа 
от её осмысления, похода к ней не как к предмету проекти-
рования, а как к некой естественной сущности, не изменя-
ющейся, по крайней мере, в масштабах жизни отдельного 
человека) – а от незыблемой, статичной культурной нормы. 
Парадоксальным образом, такой подход к культуре связан 
с представлением об её «историчности» - то есть, казалось 
бы, о постоянном развитии, 
- сформированном в эпоху 
Просвещения. Но дело в том, 
что сами мыслители Просве-
щения, говоря о переменах в 
культуре, полагали их как бы 
происходящими независимо 
от действий и желаний кон-
кретного человека, так, что 
в каждую конкретную эпоху 
именно культурные нормы 
оказывались высшей ин-
станцией, позволяющей от-
личить должное действие от 
недолжного, результативное 
суждение от бессмысленно-
го. Как говорил М. Хайдеггер, 
«просветительское» рассмо-
трение истории, ориентируе-
мое на понятийно ясные це-

левые установки, по существу рассматривает индивидуума 
«не как индивидуальность, но как частный случай рода, как 
исторический атом». И в полном соответствии с этим пред-
ставлением, все исторические процессы представлялись в 
рамках образования как заведомо «надчеловеческие», вне 
зависимости от того, какими закономерностями они объяс-
нялись и каким силам приписывались (даже выдающиеся 
исторические деятели представали лишь «агентами» стоя-
щих над ними безликих сил). 

Но преодоление этой «просвещенческой» логики 
начал уже Иммануил Кант, сделавший одним из главных 
предметов философского обсуждения субъективность че-
ловеческого «Я», обусловленность его проявлений персо-
нальным опытом, а не надличностными силами. Вслед за 
ним, И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегель предложили рассматривать 
исторические события, их ход, закономерности, результа-
ты, исходя из анализа тех субъектов, которые обеспечива-
ли эти события [2]. В центре внимания историков оказались 
теперь развитие сознания и духа, хоть и коллективных, но 
понимаемых как совокупность индивидуальных сознаний и 
представлений о должном. Во многом благодаря их пред-
ставлениям, история, начиная с XIX века начала, как это фик-
сировал М. Фуко, рассматриваться одновременно как опи-
сание конкретных событий, объективно случившихся и уже 
неизменимых – и как «коренной способ бытия», в том числе, 
бытия индивидуального. Не случайно в XIX веке на откры-
тые лекции выдающихся историков, от Парижа до Москвы, 
собирались массы людей, далеких по сфере своих основных 
профессиональных занятий от реконструкции прошлого: 
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это было связано не с праздным любопытством, но с поис-
ком опоры для самоопределения. И при этом разрыв между 
историей как добросовестно реконструированной и вери-
фицированной системой фактов о прошлом – и Историей 
как тем длящимся процессом, в который человек включался 
и в котором обретал полноту собственного существования, 
сохранялся. За счёт этого противопоставления, «объектив-
ная история» начала успешно использоваться в рамках тра-
диционной, просвещенческой, культуроцентричной модели 
образования, когда от ученика требовалось освоить факты, 
но не самоопределиться к фактам.

Попытку преодолеть этот разрыв предпринял в XX 
веке Карл Ясперс. Он предложил обсуждать историческо-
го индивида как единичное и неповторимое духовное су-
щество, видящее себя носителем свободы в системе якобы 
довлеющих над ним «объективных обстоятельств». Такой 
индивид самостоятельно формирует экзистенцию и тот дух, 
который, как минимум, обеспечат его неповторимое персо-
нальное бытие и максимальное удовлетворение им своих 
интересов в заданных обстоятельствах, а как максимум, по-
зволят изменить собственными побуждениями якобы объек-
тивные обстоятельства. Как говорил сам Ясперс: «В истории 
нас интересует то, что не может интересовать нас в природе, 
- таинственность скачков в царстве свободы, и то, как бытие 
открывается человеческому сознанию». Это суждение мож-
но воспринимать как «преодоление истории» (разумеется, 
понимаемой как описание фактов, на которые человек уже 
никак не может повлиять, но которые довлеют над ним), но 
можно понимать и как синтез истории фактологической и 
Истории экзистенциальной и деятельностной. Когда Ясперс 
пишет: «Все дело в том, чтобы воспринимать настоящее как 
вечность во времени <...> Для трансцендирующего сознания 
экзистенции история растворяется в вечности настоящего», 
- это можно понимать как, во-первых, реконструкцию он-
тологии существующих культурных структур и норм, а так-
же её оснований; во-вторых, рефлексию конкретных куль-
турных феноменов; в-третьих, полагание альтернативных 
культурных онтологем и проектирование соответствующих 
им культурных объектов и феноменов. Такая схема отноше-
ний в системе «человек-культура» предполагает появление 
программирующей позиции, конструирующей для самой 
себя новые или обновлённые культурные модели как про-
странства деятельности и системы норм, позволяющие че-
ловеку оптимальным образом реализовать свой путь. Такая 
«искусственно» формируемая культура уже заведомо будет 
рассматриваться не как нечто «естественно сложившееся» и 
не изменяемое чьей бы то ни было персональной волей, а 
напротив, как предмет обязательного применения преобра-
зующих сил человека [20].

Можно сказать, что в логике Ясперса Культура как 
системообразующий и довлеющий элемент в системе об-
разования либо заменяется Историей, либо приобретает 
историческое измерение («культурные нормы заведомо 
изменяются, предполагают сложный, многоэтапный гене-
зис – в том числе искусственный!»). С другой стороны, сами 
эти исторические процессы выстраиваются как заведомо 
сомасштабные конкретному человеку как субъекту – и по 
времени своего протекания, и по требуемым усилиям.

Соответственно, если  традиционная образова-
тельная модель опирается на онтологию культуры, то пе-
дагогика, актуальная для нашей социокультурной ситу-
ации, когда История заменяет культуру, или же «культура 
приобретает историческое измерение», основана на тран-
сцендентальном дискурсе свободы. Ведь главным её ре-
зультатом становится построение учениками пространств 
«неиндуцируемой индивидуальной реальности» (по выра-
жению М.К. Мамардашвили), в которых происходит персо-
нально значимый переход от известного к неизвестному, от 
возможного к невозможному, от мечтаемого к реализуемо-
му, который был описан нами ранее, и как результат – ста-
новление персональных человеческих историй.

Важно отметить, что эти пространства зачастую 
продуктивнее конструировать не на основе персонального 
опыта, а на основе осмысления решений и жизненного дви-
жения другого человека, итоги действий которого известны 
и закреплены в культуре, а методы могут быть «примерены» 
на себя другим человеком, как современником, так и пред-
ставителем другой, более поздней исторической эпохи. Не 
случайно древние греки воспитывали юношество на образах 
из «Илиады» и «Одиссеи», а интеллигенты конца XIX – пер-
вой половины XX века старались «подсунуть» своим детям 
лучшие романы Жюля Верна. В обоих случаях, описывались 
пути и решения привлекательных героев, образы которых, 
читатель мог перенести на себя, но при этом, мог предложить 
иную логику действий и вообще иную онтологию, чем та, из 
которой исходили герои (по отношению к «Илиаде», такую 
иную онтологию, как известно, не только предложил, но и ре-
ализовал Александр Македонский). И дело не только в том, 
что топология человеческого пути, закреплённая в культуре, 
снижает риск непродуктивных решений (зачастую, наоборот, 
при самоопределении опыт отрефлексированных ошибок 
оказывается крайне важным). Дело в том, что человек, рекон-
струируя в акте собственного продуктивного действия то-
пологию индивидуальности, выстроенную иным человеком, 
начинает максимально чётко определять собственные осно-
вания (в пределе, онтологические) и оптимальные события 
для самого себя (ещё И.Г. Фихте говорил о том, что «Я» про-
ходит свое становление лишь во взаимодействии с «Не-Я»).
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Яркими примерами здесь станут выдающиеся ху-
дожественные или же философские произведения, опира-
ющиеся на ранее созданный сюжет, образ, историю дея-
ний. Во всех этих кейсах есть 3 ключевых составляющих: 
а) культурный деятель, воспроизводивший в своем твор-
честве «чужую» индивидуальность и соответствующую ей 
топологию пространств; б) произведение (и шире, продук-
тивное действие), созданное в результате этого воспроиз-
ведения; в) автор исходного образа и соответствующей ему 
топологии пространств индивидуальности.

1) Андрон Кончаловский – в своем двухсерийном 
фильме «Одиссея» - воспроизвёл топику пространств под-
вигов и свершений, которые описал Гомер (в результате 
чего, сам приобрел ценность странствия и преодоления).

2) Лев Выготский в своем раннем труде «Трагедия 
о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» - реконструиро-
вал все основные шаги героя, созданного Шекспиром, а 
также систему тех пространств, где он эти шаги совершал 
(в результате чего, начал исследовать закономерности по-
ступков, а затем и закономерности становления человека в 
определенных пространствах).

3) Мераб Мамардашвили в своих «Лекциях о Пру-
сте» проанализировал топологию пути, проделанного 

Марселем – героем цикла романов «В поисках утрачен-
ного времени» М. Пруста (во многом автобиографического 
цикла!) - и за счёт этого феноменологически реконструи-
ровал ключевые компоненты жизненного пути человека, 
буквально нарисовав его инвариантную карту.

4) Сальвадор Дали на своей картине «Тайная вече-
ря» - реконструировал, как чувствовал и, шире, «бытийство-
вал» Иисус Христос (в своей человеческой ипостаси) перед 
предрешенной для Него гибелью на кресте, в условиях, 
когда ученики, освоившие его мудрость, уже заведомо не 
могут и не должны идти за Ним дальше; в данном случае, 
вне религиозного контекста, мы рассматриваем Христа как 
культурный архетип, а Его земной путь – как одну из базовых 
топологий индивидуализации, с которыми могут работать 
взрослеющие люди в процессе самоопределения.

5) Андрей Тарковский в своем фильме «Сталкер» - 
максимально использовал образы из романа братьев Стру-
гацких «Пикник на обочине», и при этом выстроил на их ос-
нове в значительной степени иной образ индивидуального 
пути (вернее, путей) человека в поиске пространства соб-
ственной индивидуальности.

Подчеркнем, что в большинстве приведённых 
примеров, индивидуальная реконструкция и переосмыс-
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ление культурно закрепленных сюжетов с точки зрения 
содержащейся в них топологии пространств индивидуаль-
ности, приводила не только к ярким впечатлениям и новым 
представлениям читателей и зрителей, но и к преобразо-
ванию собственных представлений о мире автора, как и 
его моделей жизнедеятельности. Важно также, что во всех 
этих случаях, пространства индивидуализации организу-
ются идеей трансцендентальной свободы как возможно-
стью множественного будущего, построения собственного 
жизненного пространства и жизненного пути, посредством 
пространств (топосов) самоопределения и соответствую-
щих им символов. Индивидуализированная история стано-
вится, таким образом, одновременно условием построения 
пространств индивидуализации (и вхождения взрослею-
щими людьми в ситуацию свободы) – и результатом, обе-
спечиваемым этими пространствами: от самоопределения 
к историческому прошлому и превращения его в инстру-
ментарий собственной деятельности, взрослеющие люди 
переходят к конструированию, реализации истории соб-
ственными силами, «здесь и сейчас».

Но чтобы такое преобразование ключевого эле-
мента («отправной точки») системы образования состоя-
лось, важно, чтобы субъект реконструкции культуры сумел 
удерживать в поле своего зрения два типа истории (оба 
– не сводимых к выявлению и систематизации фактов). 
Первый тип истории описывает историю как становление 
культуры, продолжающееся и в настоящее время – как ге-
незис её ключевых детерминант и оснований (идеи, семи-
отические образований, культурные образцы), которые, в 
свою очередь, могут рассматриваться как основы истори-
ческих процессов. Второй тип истории описывает развер-
нувшуюся во времени деятельность субъектов, производит 

реконструкцию культуры, восстанавливает процессы ста-
новления тех смыслов, что оформляют человеческую ин-
дивидуальность, а также границ этих смыслов. Ряд прак-
тик, представленных в этом сборнике, продемонстрирует, 
за счёт каких проектных решений и логики педагогической 
деятельности оказывается возможным реконструкция, 
удержание, соотнесение между собой учениками этих двух 
подходов к истории.

Кроме того, заменяя или дополняя Культуру Исто-
рией в качестве одновременно отправной точки и клю-
чевого предмета активности учеников, важно понимать, 
что изменения претерпит базовый тип образовательного 
действия. Трансляция знаний, прежде всего, исторических, 
сменится трансцендированием – построением молодыми 
людьми новых систем («миров») деятельности и обеспечи-
вающих их условий, реализующих конкретные ценности (в 
частности, разворачивающиеся на основе социокультур-
ного объекта) и обладающих собственной исторической 
логикой развития.

Все эти условия, разумеется, не всегда оказыва-
ются просты в реализации (хотя, материалы этого сборни-
ка дают массу примеров, как они воплощались в жизнь за 
счёт логически выстроенных действий, вполне посильных 
большинству образовательных организаций). Но именно 
они позволяют превратить историю из «архива» или «му-
зея» в условие жизненного успеха учеников, а для самих 
этих учеников создать возможность выстроить свою жизнь 
оптимальным образом, на основе максимальной реализа-
ции своего потенциала, и – наиболее счастливо.

Обращаясь к исходной метафоре – ученики полу-
чают возможность обнаружить на небе «звезду пленитель-
ного счастья», притом – свою персональную.
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В статье представлена концепция нового учебника по технологии, соответствующего тре-
бованиям ФГОС основного общего образования и Концепции технологического образова-
ния, содержание которого направлено на решение задач по формированию у обучающихся 
технологического, проектного и инженерного мышления, функциональной и технологической 
грамотности, на освоение методов поиска и решения проблем, решения теоретических и 
практических задач, на развитие умений самоорганизации учебной деятельности.

Споры о направлениях модернизации технологического образования приве-
ли к разработке Концепции преподавания предметной области «Технология» в обра-
зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-
разовательные программы (утверждена 29.12.2018 г.) [1], отвечающей стратегическим 
документам о технологическом развитии Российской Федерации [5, 7, 8]. В Концепции 
предложен модульный подход к формированию содержания, предполагающего широ-
кую вариативность, определены содержательные направления предмета, механизмы ее 
реализации на каждом из уровней общего образования. В связи изменением концепции 
технологического образования необходим и новый вариант учебника по предмету «Тех-
нология», где будут реализованы эти идеи, цели и задачи.

Однако прошло уже четыре года, но новый учебник, который бы  отвечал бы 
поставленным задачам так и не появился. 

Вместе с тем, за этот небольшой отрезок времени, изменения, произошедшие в об-
ществе и мире, в сфере всех отраслей производства, требуют решения новых производствен-
но-технологических задач [2, 4]. Ведущими из них стали введение современных школьников в 
цифровую экономику и производство, формирование технологической грамотности. 

Запрос работодателя, и не только в сфере IT-технологий и промышленно-
го производства, – это работник, обладающий рядом компетенций, позволяющих ему 
самостоятельно осваивать новые технологии, самообучаться, уметь организовать соб-
ственную деятельность, определять цели и реализовывать их, адаптироваться, видеть 
возможности, работать в команде и т.д. Также важным является способность придумы-
вать новое или усовершенствовать –  креативность, системное мышление, критическое 
мышление, проектное и технологическое мышление, – все, что нужно и можно развивать 
на уроках технологии при условии модернизации содержания и методов обучения.

Обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования (далее – ФГОС ООО) также задает новые ориентиры [6].

Процитируем полностью пункт 45.10 ФГОС ООО:
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной обла-

сти «Технология» должны обеспечивать:
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности тех-

нологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических послед-
ствий  развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;
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2) сформированность представлений о совре-
менном уровне развития технологий и понимания трен-
дов технологического развития, в том числе в сфере 
цифровых технологий и искусственного интеллекта, ро-
ботизированных систем, ресурсосберегающей энергети-
ки и другим приоритетным направлениям научно-техно-
логического развития Российской Федерации; овладение 
основами анализа закономерностей развития технологий 
и навыками синтеза новых технологических решений;

3) овладение методами учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформ-
ления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

4) овладение средствами и формами графиче-
ского отображения объектов или процессов, знаниями 
правил выполнения графической документации;

5) сформированность умений устанавливать вза-
имосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-
шения прикладных учебных задач;

6) сформированность умений применять техно-
логии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области приме-
нения средств и инструментов ИКТ в современном про-
изводстве или сфере обслуживания;

7) сформированность представлений о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

Достижение предметных результатов освоения 
программы основного общего образования обеспечивается 
посредством включения в программу предметных результа-
тов освоения модулей учебного предмета «Технология».

Одно из самых важных положений ФГОС ООО: 
«Организация вправе самостоятельно определять по-
следовательность модулей и количество часов для ос-
воения обучающимися модулей учебного предмета 
«Технология» (с учетом возможностей материально-тех-
нической базы Организации)» [6].

Концептуальные основы учебника по  
технологии

Новый учебник по предмету «Технология» в со-
ответствии с перечисленными выше задачами представ-
ляет собой развивающую систему, позволяющую целост-
но представить обучающемуся изучаемую технологию, 
развивать у каждого школьника собственный стиль мыш-
ления через индивидуальный запрос и возможность вы-
бора варианта и способа освоения модуля. 

В учебнике отражены ключевые направления 
современной системы технологического образования, 

лидирующие не только в Российской Федерации, но и во 
многих странах мира: создание условий для овладения 
детьми базовыми грамотностями, компетенциями XXI 
века, для  формирования таких личностных навыков, как 
адаптивность к постоянным изменениям, устойчивость 
к стрессу, умение видеть возможности для развития и 
самореализации, определять проблемы и наиболее эф-
фективные варианты их решения, условия для развития  
саморегуляции и самоорганизации.

Вместе с развитием личностных регуляторных уме-
ний необходимо создать условия для формирования каждым 
школьником (на основе содержания предмета «Технология») 
собственного подхода к решению учебных задач, системного 
представления о мире, овладению им приёмами критическо-
го, креативного, проектного, исследовательского мышления.

 В рамках урочной деятельности школьни-
ка и решения им учебных задач по технологии, кроме 
перечисленных регуляторных и когнитивных умений, 
необходимо системно развивать предметные знания 
и умения: технологическое, структурное, системное 
мышление (на основе технологической грамотности как 
универсальной компетенции и межпредметных связей), 
знание алгоритмов проектной деятельности, констру-
ирования, моделирования, методов, составляющих ос-
новы изобретательства.

Содержание учебника структурировано таким 
образом, что у ученика развиваются основные навыки 
самоорганизации учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, самоконтроль, саморегуляция, рефлексия).

Форма представления содержания: микроблоки 
информации, опорные схемы, таблицы, модели, алгорит-
мы, графика, чертежи и другая информация, представ-
ленная в виде графических изображений (максимальная 
визуализация контента). Такая подача информации позво-
ляет передать большой объем структурированных разны-
ми способами знаний, формирующих у школьника опыт 
чтения и понимания текстовой и графической информа-
ции, навыка составления собственных, понятных ему, ал-
горитмов познания.

Собственный стиль мышления вырабатывает-
ся через решение заданий, содержащих проблему (про-
блемные вопросы); примеры рассуждений и методы (по-
знания, моделирования, изобретения и т.д.), приведенные 
в учебнике; через осознанность принятия учебной задачи, 
определение способов решения (понятных самому обуча-
ющемуся); рефлексию каждого этапа учебной деятельно-
сти (решение учебной задачи); осознанности применения 
знаний и умений в учебных стандартных и нестандартных 
ситуациях.

Раздел#1: Методология * Теория
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Цель реализации технологического образования 
заключается в формирование у обучающихся техноло-
гической грамотности, соответствующей современной 
цифровой экономике, проявляющейся в понимании и 
применении техники и технологий в повседневной жизни 
и будущей профессиональной деятельности.

Задачи учебного предмета «Технология» на-
правлены на развитие:

1) понимания функций техники и технических 
устройств; свойств материалов и способов их выбора 
для изготовления различных изделий, продуктов; 

2) навыков использования инструментов, техни-
ческих устройств; 

3) навыков использования цифровых инстру-
ментов и программ;

4) умений осваивать и применять, предлагать 
технологии, алгоритмы деятельности;

5) навыков работы с технической и технологиче-
ской документацией, графической информацией;

6) функциональной грамотности как способно-
сти применять знания и умения, освоенные на других 
предметах для исследований в сфере техники и техноло-
гий, практических решений проблем;

7) навыков проектной и исследовательской дея-
тельности, создания новых продуктов; 

8) ответственности за экологические и иные по-
следствия от применения технологий, материалов;

9) умений оценивать себя и осуществлять осоз-
нанный выбор своего профессионального развития.

В основе учебника по «Технологии» положены 
следующие принципы:

Принцип научности: научная достоверность сообща-
емых сведений, вскрытие сущности изучаемых явлений и т.д.

Принцип системности: целостность информа-
ции, формы, структуры, методов, дающая возможность 
вариативности развития ситуации познания.

Принцип целостности: единство компонентов обра-
зовательного модуля при решении образовательной задачи.
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Принцип доступности: соответствие возрастным 
особенностям ребенка

Принцип технологичности: модульная структура 
учебника; образовательный модуль – учебный проект-
ный цикл по освоению технологии.

Принцип наглядности: визуализация контента, струк-
турированность информации в виде блоков, схем, чертежей.

Содержание учебника по предмету «Техноло-
гия» (в соответствии с требованиями ФГОС ООО) пред-
ставлено инвариантными модулями «Производство и 
технологии», «Технологии обработки материалов и пи-
щевых продуктов» и вариативными – «Робототехника», 
«3D-моделирование, прототипирование и макетирова-
ние», «Компьютерная графика, черчение».

Последовательность модулей и количество часов 
для освоения обучающимися модулей учебного предмета 
«Технология» определяются образовательной организа-
цией самостоятельно с учетом возможностей материаль-
но-технической базы и подготовленности педагога.

Количество часов, отводимое на изучение моду-
ля, в рекомендуемом  варианте примерной рабочей про-
граммы, прилагаемой к учебнику, запланировано для до-
стижения базового уровня предметных результатов. 

Изучение содержания отличается высокой 
практикоориентированностью – «теория через практи-

ческую деятельность, создание продуктов» – изучение 
теории через практическое, творческое применение по-
лученных знаний в предлагаемой ситуации когнитивно-
го затруднения.

Содержание учебника стимулирует формирование 
высокой мотивации учащихся к изучению предлагаемо-
го материала: личностно значимый контент, вызывающий 
познавательный интерес; насыщенность разнообразными 
данными из разных сфер быта и окружающего мира; ин-
формация как вызов, побуждение к поиску ответа.

На основе содержания предполагается форми-
рование: системного, целостного представления о мире; 
собственного подхода в решении учебных задач (соб-
ственного стиля мышления), технологической грамотно-
сти как универсальной компетенции, а также навыков 
саморазвития и самообучения.

Мотивация, практикоориентированность пред-
полагают принятие учебной задачи и осознанность при-
менения знаний и умений в учебных стандартных и не-
стандартных ситуациях.

Методы познания являются частью образо-
вательного контента учебника – это и содержание и 
учебная задача (освоение методов исследования, про-
ектирования, управления проектами, креативности, кри-
тического мышления и т.д.)

Раздел#1: Методология * Теория
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Проектность: учебный проект положен в основу 
изучения содержания каждого модуля. 

Структура темы (параграфа) представлена бло-
ками (целевой, планирования, алгоритма действий, реф-
лексии и самодиагностики), которые  позволяют сформи-
ровать алгоритм самоорганизации учебной деятельности, 
осознанность принятия учебного материала.

Форма организации учебного материала пред-
лагается в виде микроблоков информации, насыщения 
опорными схемами, алгоритмами, таблицами, графиками 
и другими средствами визуализации контента, что также 
способствует формированию технологического, систем-
ного мышления, выработки собственного способа орга-
низации и структурирования информации.

Образовательный модуль учебного  
предмета «Технология»

Образовательный модуль учебного предмета 
«Технология» представляет собой учебный проектный 
цикл по освоению технологии в рамках учебного года, 
где он имеет определенное содержание и смысловую за-
конченность за уровень обучения и, при разделении изу-
чения модуля по годам обучения, завершенность каждо-
го блока тем за год обучения. 

Учебный проектный цикл по освоению техноло-
гии (в зависимости от условий педагогом определяется 
количество часов, отводимое на проект): 

1–2 урок: введение в проект, проблема, обосно-
вание решения, определение продукта проекта;

3–4 урок: исследование проблемы, определе-
ние необходимого объема знаний, изучение теории (ма-
териалы и их свойства, инструменты, технологии, исто-
рия техники);

5–6 урок: реализация проекта: составление 
технологической карты, проведение расчетов, чертеж, 
эскиз, модель и т.д.; изготовление продукта;

7–N урок: количество часов планируется, исходя 
из сложности и трудоемкости продукта проекта): изго-
товление продукта;

8–N урок: подготовка к защите проекта, самоа-
нализ результатов проекта, подготовка проектной доку-
ментации к защите;

9–10 урок: защита проекта, выступление каждо-
го учащегося с защитой проекта.

Структура и характеристика содержания модуля 
приводится в Таблице 1.

Представленная концепция нового учебника по 
предмету «Технология», соответствующего современным 
требованиям к содержанию и планируемым предметным 
результатам, раскрывает потенциал технологического 
образования для формирования базовых грамотностей и 
компетенций, необходимых каждому человеку в XXI веке.
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Раздел#1: Методология * Теория

Содержание учебного материала Цель 
изучения Образовательный результат

1.Мотивационный блок
 («мотив–потребность–
цель»). 
Введение в проект.
Осознанность: ученик 
понимает цель изучения 
темы; определяет проблему, 
решение которой значимо 
для него.

Эмоционально окрашенная ин-
формация, вызывающая пози-
тивную реакцию обучающегося: 
история, кейс, описание проблемы, 
проблемная ситуация, проблем-
ный вопрос.

Мотивация обучающихся 
через личностную значимость  
(потребность) на  изучение  ма-
териала модуля  для решения 
предложенной познавательной 
задачи.

• Ученик принимает учебную 
задачу, возникает мотив, по-
требность в получении опреде-
ленных знаний и умений для ее 
решения;
• длительное непроизвольное 
внимание, перерастающее 
в  произвольное,  удержание 
цели деятельности, концентра-
ция на результате; 
• рефлексия на целеполагание 
– понимание/осознанность в 
получении знаний и умений.

2.Содержательный блок. 
Реализация проекта. 
Немедленная практическая 
значимость теоретических 
сведений.
Осознанность: ученик по-
нимает, для чего ему нужны 
те или иные теоретические 
сведения, где и как приме-
нить на  практике.

- планирование: составление 
плана (алгоритма, блок-схемы, 
порядка действий) выполнения 
проекта, включающего изучение 
теории, освоение технологии, вы-
полнение практических, лабора-
торных работ;
- исследование: определение 
объема знаний и умений, необхо-
димых каждому обучающемуся 
для выполнения проекта; 
- изучение теоретического мате-
риала по теме: избыточный кон-
тент, который позволяет каждому 
обучающемуся выбрать продукт 
проекта и технологии/методы/
способы его реализации; 
- выполнение практических, лабо-
раторных работ;
- изготовление моделей, выполне-
ние чертежей, эскизов;
- изготовление продукта проекта 
(умение/навык работы с инстру-
ментами) с соблюдением конкрет-
ной технологии.

Создание условий для выра-
ботки каждым обучающимся 
собственного  стиля мышления, 
решения учебных (проблемных, 
творческих, проектных и др.) 
задач; наращивание осознан-
ности использования методов 
и приемов мыслительных дей-
ствий; формирование систем-
ного представления о технике 
и технологиях (окружающем 
мире).

Освоение каждым обучаю-
щимся:
• технологии, алгоритма дея-
тельности;
• методов проектного, кри-
тического, технологического 
(инженерного)   мышления, 
креативности;
• -методов изучения свойств 
материалов, анализ их исполь-
зования и т.д.;
• приемов работы с инструмен-
тами (ручными, электрифици-
рованными, цифровыми);
• приемов и способов обработ-
ки различных материалов;
• методов моделирования 
иконструирования;
• навыков выполнения эскизов, 
чертежей;
• методов структурирования 
информации и пр.

Рефлексивный блок.
Защита проекта. 
Осознанность: ученик пони-
мает, что усвоил и как усво-
ил, осознает, какие  методы, 
мыслительные операции он 
освоил или использовал для 
решения учебной задачи.

Подготовка к защите проекта и 
защита проекта.
Оценивание результатов проект-
ной деятельности: 
-  знание теоретических сведений 
изучаемого модуля; 
-  использование инструментов; 
-  применение технологий, спосо-
бов обработки материалов;
- понимание взаимозависимости 
материалов и технологий, спосо-
бов обработки, инструментов и пр. 
–  от назначения и эксплуатации 
продукта проектной деятельности 
(системность, осознанность);
- осознанность применения мето-
дов проектной деятельности;
- рефлексия собственных мысли-
тельных процессов (что я понял и 
как я понял).

Создание условий для выра-
ботки осознанности  умствен-
ной и операционной деятель-
ности

Освоение методов рефлексии 
и самооценки результатов про-
ектной и учебной практической 
деятельности

Таблица 1.
Структура и характеристика содержания модуля
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Практика формирования функциональных знаний 
(умений) и компетенций2. Баранников А.В. 

УДК 37.018 

#

#

#

#

Функциональная 
грамотность 
Функциональные 
знания и компетенции 
Функционально-
ориентированная учебная 
деятельность
Комплексно-
конструктивные формы 
работы

Именно функциональность знаний раскрывает учащемуся потенциал настоящего, соотнося 
и согласуя принимаемые им сегодня решения и действия с использованием планируемых 
результатов в будущей деятельности и повышает значимость и актуальность проводимой 
им учебной работы, а освоенные знания и компетенции приобретают социально-образо-
вательную устойчивость, поскольку обусловлены реализацией приоритетов и сориентиро-
ванностью на жизненную перспективу. Практическим вопросам построения функциональ-
но-действенного обучения в цифровой действительности и посвящена данная статья

Часть 1. Учащиеся в структуре функционального обучения.
При организации функционально-ориентированной организационно-учебной 

деятельности важно ориентироваться на разные типы учащихся в цифровой структуре 
научения. 

1. Нелинейные учащиеся – социальные и интерактивные. Безупречно подклю-
ченные к интернет-пространству, можно сказать – они сетевой «продукт», естественно 
разбирающиеся в технологиях. Формируются и входят в мир благодаря сетевому теле-
видению высокой четкости, мобильным ПК, трехмерным беспроводным интерактивным 
играм, беспроводным социальным сетям, технологии интеллектуальных агентов, авата-
ров, преобладанию в жизни виртуальной реальности. Они находятся в сфере так называ-
емого мультисенсорного обучения.

2. Потребители знаний. Многозадачность и в то же время ориентированность 
на высокие достижения.  Для них важна персонализация, но в командной деятельности. 
Предпочитают активных и внимательных учителей-инструкторов. Эти учащиеся высоко 
социализированы и интерактивны, активно подключены к сетевым отношениям. Облада-
ют высокой технологичностью. 

У них преобладают кабельное телевидение, компьютеры, 3D видеоигры, мо-
бильная беспроводная связь и при этом примитивная виртуальная реальность. Ожидает 
некоторого мультимедийного обучения и обогащения. Наслаждается групповой работой, 
экспериментальными занятиями.

3. Индивидуалисты, самостоятельные, но направляемые. Предпочитают гибкость 
и выбор в обучении. Они очень чувствительны к жесткости и авторитетным подходам. 
Ожидают от учителя, что он будет экспертом, сосредоточенным инструктором. Обучение 
для них должно быть приятным, обязательно увлекательным, и оно должно повышать их 
конкурентоспособность. Стремятся разбираться в высоких технологиях. В обучении пред-
почитает управляемую самостоятельность

4. Коллективные учащиеся склонные к многочисленным обязанностям. Обладают 
высокой учебной этикой, преданы своим успехам, к которым в любой ситуации стремят-
ся. Предпочитают структурированную групповую работу. Желают постоянной и быстрой 
обратной связи. Образовательные мероприятия дополнительно используют для постро-
ения отношений, не являются критиками. Ценят творческую и личностную деятельность, 
любознательность и сообразительность. Обучение должно быть для них личностно зна-
чимым. Учебная деятельность от ярмарки идей до высокотехнологических процессов.
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Несомненно, требуется знание таких особенно-
стей познавательной деятельности учащихся, поскольку 
на этом основании выстраиваются функциональные соци-
ально-образовательные отношения, для которых важно: 

• способность взаимодействовать с другими, по-
нимать их и точно интерпретировать их поведение; 

• способность замечать различия среди других 
людей и распознавать их настроения, темпераменты, мо-
тивации и намерения; 

• быть чувствительным к выражению лица, голо-
сам и жестам других людей; 

• а также проявлять способность эффективно ре-
агировать на эти сигналы. 

На это есть запрос в структуре функциональ-
но-направленного научения. Так в цифровой действитель-
ности широко распространены индивидуально-группо-
вые проекты и исследования, форумы, чаты, электронная 
почта, вики, совместная работа, командные действия, ин-
тервью, коучинг, консультирование (в том числе перекрест-
ное), коллективное слушание и просмотр (интернет лекций, 
аудио и видео подкасты), виртуальные клубы, тренировки, 
участие в образовательных сообществах и др.

Не менее важно и внутриличностное понимание. 
Способность учащегося адекватно воспринимать свой вну-
тренний мир, свое эмоциональное состояние и управлять им 
(эмоциональный интеллект) осмысливать, кто он, какие чув-
ства он испытывает и почему, чем обусловлены его действия. 

Наши ассоциации функционируют почти автома-
тически, часто мы не осознаем и даже не замечаем их, хотя 
они формируют нас и поддерживают нашу деятельность 
(в том числе образовательную). Во время такого процесса 
мы можем быть удивлены интенсивностью наших эмоций 
(чувств) и способностью плодотворно реагировать и отве-
чать на возникающие в тех или иных ситуациях проблемы 
и вопросы. Это важно, чтобы получаемые знания (умения) 
активно функционировали в социальном пространстве

Это обусловлено тем, что многие основы этих ассо-
циаций и действий складывались в раннем детском возрасте, 
зафиксированы в представлениях о мире, в образах и моделях 
поведения. Поэтому они часто «зарождаются», актуализиру-
ются и запускаются на подсознательном уровне, а мы уже реа-
гируем на то, что можно назвать результатом этого акта.

В современных условиях (функциональной 
подвижности знаний и компетенций) очень важно под-
черкнуть, что осмысление, понимание окружающей 
действительности и формирование отношений с ней осу-
ществляется подспудно через восприятие, понимание 
и оценивание себя, своих представлений, убеждений и 
мира ассоциаций. Учащийся в системе своих взглядов и 
идеалов, склонностей и потребностей: 

• делает для себя выбор тех характеристик и черт, 
из которых у него складывается образ человека и пред-
ставления о его возможностях; 

• вступает в активный процесс сотворчества и на 
основе получаемых знаний создает свой формат знаний 
(умений) компетенций; 

• просматривает, фильтрует, анализирует, сопо-
ставляет с экспертной позицией, оценивает, включает 
свой учебный контекст, позиционирует свою точку зрения, 
реализуется в открытом образовательном пространстве;

• персонализирует освоение образовательной 
действительности как новый образовательный (социаль-
ный) опыт и как возможные способы научения.

Другими словами, процесс самосозидания и при-
нятия себя (своей позиции) становится реальностью в ре-
зультате многопланового (функционального) осмысления 
учащимся своей социальной роли, положения, целей, ито-
гом которых является направленное и активное усвоение 
идеалов, норм и ценностей, смысла жизни, которые он 
обозначает для себя как личностно значимые, необходи-
мые для воспроизведения в себе. 

Это представляет собой наше самопознание и его 
способность действовать адекватно и быть адаптивной 
личностью на основе этих знаний. Это его рефлексивное я. 
Позволяет ему получить достаточно точную картину вну-
тренней самости, своих сильных и слабых сторон, внутрен-
них настроений, желаний и ожиданий, целей и намерений, 
мотивации и темперамента, жизненных убеждений и уста-
новок. 

Помочь учащимся разобраться с этим может учитель; 
• организуя: 
√ рефлексивные действия, 
√ ведение дневников и журналов, 
√ самоисследование (характеристика себя как 

учащегося);  

Раздел#2: Технологии * Методики
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• включая: 
√ образовательные комментарии из личного по-

знавательного опыта; 
√ эмоционально-психологический портфолио; 
√ методы метапознания (умения комплексного 

осмысления изучаемого явления); 
√ персональную деятельность; 
√ эссе и отзывы (установление целостности по-

нимания).
Можно говорить о четырех основных функцио-

нальных шкалах (континуумах) взаимодействия с окру-
жающей действительностью (сенсорной и интуитивной, 
визуальной и вербальной, активной и рефлексивной, по-
следовательной и комплексной), каждая из которых со-
стоит из определенных взаимодополняющих элементов. 
Восприятие и понимание может выглядеть следующим 
образом:

1) сенсорное (конкретное, практическое, ориенти-
рованное на факты и процедуры, эмоционально-обуслов-
ленное) и интуитивное (концептуальное, инновационное, 
ориентированное на теории и лежащие в основе значения, 
такой ученик нацелен на понятийное понимание);

2) визуальное (предпочтение отдается изобрази-
тельному выбору и наглядному представлению рассма-
триваемого материала, такого как рисунки, диаграммы, 
таблицы, блок-схемы и т.д.) и вербальное словесно-де-
кларативное (учащийся в качестве приоритета выделяет 
письменные и устные объяснения, даже в презентациях);

3) активное (учение осуществляется, опробуя 
разные варианты получения образования и востребо-
ванных знаний, компетенций, потребность в групповой 
или коллективной работе, где такой учащийся стре-
миться выступать «организатором и руководителем») и 
рефлексивное (учение проходит на основе продумыва-
ния собственных действий, прогнозируя результаты и 
проводя мониторинг образовательного продвижения, 
такой ученик предпочитает работать один, с одним или 
несколькими партнерами, но на основе персонального 
осмысления происходящих процессов); 

4) последовательное (линейный процесс мыш-
ления, учение поэтапное, эволюционное, часто вслед за 
учителем или сверстниками) и комплексное (целостный, 
многосторонний нелинейный процесс мышления, учение 
«большими скачками» на основе систематизации изучае-
мого материала).

Одни виды взаимодействия с образовательной 
действительностью могут быть (или не быть) относитель-
но других худшими или превосходить их, поэтому важно 
определять какие позиции, подходы и методы наиболее 

функциональны и имеют наибольший приоритет для уча-
щегося и, соответственно, корректировать персональные 
системы получения образования. В такой ситуации необ-
ходимо их соотносить с возможными рисками, эффектив-
ностью собственных учебных выборов, используемыми 
критериями самооценки и т.д. 

Чтобы сделать приобретение функциональных 
знаний и компетенций оптимальным, надо понимать, как 
учащийся учится, помочь прийти ему к пониманию зна-
чения, возможностей и ограничений различных подхо-
дов и методов научения. Это важно, потому что учителя 
«вынуждены» непрерывно изменять и адаптировать свой 
стиль обучающей деятельности, основываясь на успева-
емости учащихся и их реакции, а также отталкиваясь от 
собственной реакции на учебные действия и поведение 
школьников.

При этом даже в рамках сенсорного канала важ-
но определить адекватные (востребованные) формы и 
методы (приемы) функционального научения, что можно 
сделать по ответам на следующие блоки вопросов: 

1. Информация какого вида имеет преимущество 
и воспринимается учащимся наилучшим образом: 

• сенсорная (взгляды, звуки, физические ощущения); 
• или интуитивная (воспоминания, мысли, идеи, 

теории, модели); 
√ эмоционально-обусловленные ученики, как 

правило, ориентированы на конкретный, практический, 
методический и связанный с фактами и практическими 
процедурами контекст; 

√ интуитивное развитие учащихся дает им воз-
можность взаимодействовать с абстракциями и более 
вероятно, что они будут искать инновационные решения 
проблем. Это можно охарактеризовать как чувствен-
но-интуитивную идентичность. 

2. Какой тип сенсорной информации наиболее 
эффективно воспринимается учащимся: 

• визуальный (рисунки, схемы, блок-схемы, де-
монстрации, письменные презентации и т.д.); 

• или устные (лекционные объяснения и обсужде-
ния, беседы и дискуссии, монологи и диалоги, коммента-
рии и интерпретации и т.д.).

3. Как учащийся предпочитает обрабатывать и 
оценивать информацию: 

• активно (через самостоятельную деятельность, 
презентацию собственной позиции, участие в дискуссиях 
и обсуждениях, комментариях и оценивании предлагае-
мых аргументов); 

• или рефлексивно (через самоанализ меняющихся 
взглядов и отношения, знаний и компетенций, информаци-
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онно-аналитические эссе, интерпретацию мнений и выдви-
гаемых точек зрения). Эта идентично активно-отражающей 
позиции и связано с интровертной моделью поведения. 

4. Какой путь учащийся обычно проходит к пони-
манию учебного материала (образовательной действи-
тельности): 

• последовательно и механически (шаги в логиче-
ской прогрессии следом за учителем) 

• или комплексно (системно) в взаимосвязях (вос-
принимают и осмысливают учебный материал и образо-
вательную действительность взаимозависимыми и взаи-
мообусловленными блоками); 

√ последовательные учащиеся склонны мыслить 
линейно и способны функционировать только с частичным 
пониманием материала (так как являются лишь частью учи-
тельского понимания), на который они и ориентируются. 

√ учащиеся с взаимообусловленной позицией ду-
мают системно-ориентированным образом, но и у них могут 
возникнуть проблемы с применением нового материала;

• поскольку они соотносят его с собственными зна-
ниями и пониманием, которые они уже включили в свое об-
разовательное пространство и хотят этим воспользоваться; 

• это происходит именно потому, что они ком-
плексно понимают, видят возникающие несоответствия и 
реагируют на них с позиции своей системы действий; 

√ но в таком контексте проблемы преодолеваются 
легче, поскольку учащийся «схватил» взаимосвязанную кар-
тину образовательной действительности, а его целостная 
перспектива позволяет ему увидеть больший круг реше-
ний учебных задач и проблем, которые у последовательных 
школьников могут занять гораздо больше времени, чтобы 
достичь результата, если они вообще туда доберутся.

Соответственно, образовательное (социальное) со-
трудничество между учителями и учащимися в условиях от-
крытого распределенного и разноспособного цифрового 
образования приобретает функциональное значение, так как 
сочетание этих двух факторов с постоянными изменениями об-
учающего окружения означает, что учителя и учащиеся никогда 
не прекращают учить и учиться (сами, друг друга и друг у друга).  

Необходимо включать в его понимание особен-
ности информационного функционально-образователь-
ного пространства, которые влияют на его организацию 
и получение актуального образования: 

• предметы и явления, что мы изучаем: 
√ не находятся в статическом состоянии; 
√ не изолированы друг от друга; 
√ постоянно вступают в разнообразные взаимос-

вязи и отношения; проявляются и взаимодействуют в раз-
ных системах социально-культурного пространства; 

• находятся в разных смысловых контекстах и дале-
ко не в одинаковом (по значимости и ценности) положении; 

• реальные образовательные компоненты, кото-
рые начинают открываться и взаимодействовать только в 
учебно-познавательных процессах учащегося:

√ с одной стороны, дисциплины, курсы, темы, 
проблемы и учебные задачи; 

√ с другой, теоретические положения, законо-
мерности концепции, идеи и понятия; 

√ на этой основе проявление их взаимозависи-
мости и взаимовлияния в образовательной деятельности; 

√ и наконец, представления, осознание, понима-
ние, оценка и осмысленное применение;

• соответственно в смешанной организацион-
но-образовательной деятельности учащегося (да и учи-
теля тоже) всегда имеется достаточный выбор (во всяком 
случае, более одного) учебно-познавательных подходов 
(траекторий) к изучению, решению учебных задач в онлайн 
(офлайн)-среде и получению положительных результатов; 

• при этом следует отметить, что освоение разно-
контекстного и разноспособного набора вариантов до-
стижения предполагаемых целей, естественно, приводит к 
формированию (развитию) значимых для развития каждого 
учащегося, его социально-культурных и образовательных 
связей и, как результат, более качественному образованию;

• на этой основе складывается, систематизирует-
ся и выстраивается: 

√ осмысление и понимание, собственное мнение 
и активная образовательная позиция; 

√ соотнесение в учебно-организационных дей-
ствиях социальных и личностных, культурных и экономи-
ческих выборов и ожиданий;

Раздел#2: Технологии * Методики
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√ компетентностно-действенное (с прицелом на 
применение) освоение и понимание познаваемых явлений 
и предметов; 

√ выстраивание вместе с учителем структуры 
разнообразных (разноуровневых и разноспособных) об-
разовательных онлайн (офлайн)-связей и поликонтексту-
альных отношений; 

√ формирование образовательного пути (дорож-
ной карты) с точки зрения настоящих интересов и потреб-
ностей, с позиции предпочтений и приоритетов, но спрое-
цированных на будущую деятельность.

С опорой на функциональность это может выгля-
деть так:

1) Сначала эти действия носят ознакомительный 
характер, являются предварительным обозначением на-
правления движения учащихся к поставленным целям и 
задачам, собственным образовательным ожиданиям. 

2) Затем интерактивные образовательные дей-
ствия направляются на отбор и «сотрудничество» обу-
чающих компонентов, изучаемых материалов по разным 
признакам, на выделение сведений и информации, группи-
рующихся вокруг целей и задач, способов их достижения. 

3) Далее действия направляются на осмысление 
взаимоотношений участников учебных процессов и обра-
зовательного пространства (формального и неформаль-
ного), того социально-образовательного потенциала, 
который уже имеется в личном учебном опыте учащихся. 
Это помогает учащемуся прийти к организации своей де-
ятельности в разных учебно-познавательных контекстах. 

4) И наконец, действия организуются и направ-
ляются на достижение персонально и совместно опреде-
ленных результатов, решение поставленных задач и воз-
никающих проблем, на основе согласования выстроенной 
системы научения и поддержания тех образовательных 
траекторий, к которым пришли учащиеся.

Нужным дополнением и подкреплением этих 
действий будут практические способности и метапред-
метные компетенции: 

• выделять узловые (проблемные) места для по-
нимания в смешанной структуре научения, к которым при-
дется (по мере необходимости) возвращаться повторно; 

• опираться на освоенные онлайн (офлайн)-ком-
петенции, умения и практические навыки, которые со-
ответствуют поставленным задачам и соотносятся с 
собственными образовательными возможностями в ре-
альном и виртуальном обучающем окружении;

• трансформировать изучаемый материал в соб-
ственную мыслительную систему и действующие вза-
имосвязи (онлайн-офлайн), соотносить с используемой 

моделью знаний и передавать (позиционировать и пре-
зентовать) своими словами, в своей образовательной 
(мыслительной) модели понимания;

• структурировать учебный материал (получен-
ные знания и компетенции) на основе социально-обра-
зовательной значимости, личных приоритетов и перспек-
тив дальнейшего применения в различных жизненных и 
учебных сферах;

• выстраивать собственную образовательную дея-
тельность очную и дистанционную), работая не только инди-
видуально, но и в групповом (в том числе сетевом) взаимодей-
ствии. В этой ситуации важно (вместе с учителем) устанавливать: 

√ какую работу лучше выполнять самостоятель-
но (самому); 

√ какое дело целесообразно делать с однокласс-
никами в паре; 

√ что позволит получить наилучший результат 
при обучении в малой группе (3-5 человек); 

√ какие учебные задачи лучше решать, обсуждая 
и действуя коллективно;

• мониторить и контролировать: 
√ корректность и успешность выбираемых учеб-

ных действий; 
√ уровень познавательного продвижения и по-

нимания изучаемого материала; 
√ формальные и неформальные методы и виды 

оценочных (количественных и качественных) суждений; 
√ своевременное выявление недочетов и внесе-

ние исправлений в осуществляемую (прежде всего, само-
стоятельно) образовательную (организационную) работу;

• мониторить и контролировать собственное учение; 
√ выбирать соответствующие своим возможно-

стям формы и способы научения; 
√ понимать, когда возникает вероятность допу-

стить ошибку (или она уже совершена); 
√ иметь хотя бы общее представление о том, ка-

ким образом неверный шаг или ошибочное действие в 
работе могут быть исправлены (или, где найти для этого 
необходимые ресурсы); 

√ проводить оценку своего учения, осознавать 
достигаемый уровень понимания, корректировать траек-
торию получения образования. 

В этих условиях для учащегося важно:
• создавать для себя и находиться в атмосфере по-

зитивного отношения и не испытывать угнетающей трево-
ги, волнения во время личных выступлений и презентаций;

• чувствовать себя свободным от страха осужде-
ния и наказания, плохой оценки, упреков за ошибки, про-
махи и неадекватные учебные действия. 
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Соответственно, учащиеся, организуя свое обра-
зование в виртуальном и реальном окружении, ориенти-
руясь на применение результатов, будут в такой работе 
произвольно и непроизвольно (имплицитно):

• разъяснять для себя выбираемые образова-
тельные действия, соотнося их с сущностью изучаемых 
явлений, теорий, концепций, понятий и предлагаемыми 
ориентирами, с опытом других участников;

• сопоставлять различные учебно-тематические 
сферы и контексты, с целью более точно определить, как 
реализуются те или иные принципы, работают законы, 
проявляются закономерности и что оказывается харак-
терным для учебной задачи (изучаемой проблемы) в он-
лайн и офлайн среде;

• отслеживать, сравнивать и анализировать, как 
аналогичная работа организуется и выполняется другими 
участниками образовательного процесса (какова позиция 
учителя) и осуществлять аргументированные коррекции в 
своих действиях;

• обобщать, абстрагировать и сворачивать (ин-
тегрировать) полученные сведения (развивая скорость 
обработки и экономичность) в структуре сформировав-
шихся (онлайн-офлайн) мыслительных процессов, что 
позволяет удерживать сущностные (доминирующие) 
знания из разных сфер.

Проверить корректность своих образовательных 
выборов учащемуся помогут его ответы на функциональ-
но обусловленные вопросы:

• Каков основной смысл (социально-личностная 
значимость и перспективы) организуемой мною образо-
вательной работы? 

• Какие могут быть установлены связи между ма-
териалом, который я уже знаю и тем, что хочу изучить? 

• Какая образовательная (учебно-познаватель-
ная) траектория будет наиболее успешной для достиже-
ния поставленных мной целей? 

• Какой выбор действий я могу считать для себя 
лучшим и почему?

• С кем имеет смысл себя сравнивать (на кого 
ориентироваться), что касается вопросов выбора спосо-
бов, приемов, инструментов освоения образовательного 
пространства? 

• Какие свои сильные и слабые стороны я должен 
учитывать в своей (онлайн-офлайн) организационно-об-
разовательной деятельности?

• Что может стать причиной того, что я не смогу 
достигнуть поставленных мной целей и добиться необхо-
димых результатов?

• Какие у меня могут возникнуть сложности и 

проблемы, с которыми трудно будет справиться без по-
мощи учителей (экспертов) и дополнительных социаль-
но-образовательных ресурсов?

• Какие показатели мне следует выбрать в каче-
стве промежуточных ориентиров для определения теку-
щего уровня понимания? 

• Какие я должен установить для себя учебно-о-
ценочные критерии, чтобы определить, предполагаемые 
результаты достигнуты?

Учащийся, исходя из этого, в своей дальнейшей 
(очной и дистанционной) организационной и образова-
тельной работе:

• выстраивает переход от первого знакомства с 
информацией к ее пониманию и использованию в своей 
деятельности; 

• осуществляет отбор и просеивание значимых 
идей и знаний от второстепенных;

• группирует отдельные факты и явления вокруг 
основных понятий и идей;

• расширяет сферу своего понимания, соединяя 
знания и приемы учебной работы из разных образова-
тельных контекстов и процессов;

• исследует возможность и уместность (в том чис-
ле путем проб и ошибок) использование изученного мате-
риала в цифровой (образовательной) деятельности;

• соотносит, как те или иные вопросы и проблемы 
решаются разными людьми и экспертными сообществами, 
учится взгляду на предмет (явление) с разных точек зрения;

• проводит коррекцию образовательных ожида-
ний, целей, установленных в начале изучения с реальными 
достижениями в процессе интерактивной учебно-познава-
тельной деятельности в структуре смешанного обучения.

В соответствии с этой социально-образователь-
ной позицией учащегося модель организации функци-
онально-ориентированного научения в интерактивной 
системе цифровых отношений: я-мое учение, я-учитель, 
я-партнеры по обучению (с использованием интер-
нет-инструментов), я-обучающее окружение (в том числе 
онлайн и офлайн ресурсы) будет выглядеть следующим 
образом:

• актуализация и оценка имеющихся знаний и 
умений, которые необходимы для получения новой ин-
формации, знаний и овладения новыми способами дея-
тельности интернет-пространстве:

√ определение необходимых источников, ресур-
сов, экспертной поддержки, уровня взаимодействия с дру-
гими участниками и соорганизаторами онлайн и офлайн;

√ установление объема времени и образователь-
ного пространства для достижения поставленных целей;

Раздел#2: Технологии * Методики
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√ распределение нового изучаемого материала и 
образовательной деятельности на учебные задачи и шаги 
(мини-модули), доступные для понимания и включения в 
практическую деятельность;

√ составление ясных и детальных инструкций 
действий и подбор соответствующего инструментария 
изучения (очного и дистанционного);

√ выделение проблемных мест изучаемого мате-
риала и экспертных ресурсов поддержки;

√ определение сферы активного применения по-
лученных результатов;

√ выстраивание и установление связей с кон-
сультационными источниками и интернет-ресурсами;

√ обсуждение результатов образовательной де-
ятельности после каждого шага (мини-модуля) на откры-
той групповой дискуссии;

√ использование разных подходов и моделей ре-
шения образовательных задач, включая их в различные 
контексты реальной и виртуальной деятельности;

• учащемуся следует максимально полно (точно) 
представлять себе, чему надо научиться, какими знаниями 
овладеть, какие компетенции сформировать, чтобы повы-
сить усвоение материала:

√ выстраивание системы мониторинга и контроля 
образовательных процессов, ведущих к ожидаемым целям, и 
своевременно осуществлять корреляцию своей деятельности;

√ после каждого учебного задания и шага (ми-
ни-модуля) подготавливать объяснения изученного, с целью 
установления уровня понимания усвоенного материала;

√ включение освоенного материала в разные об-
разовательные контексты, чтобы увидеть различные воз-
можности использования полученных результатов;

√ подготовка эссе (реферата) или любой другой 
формы творческой работы, в которой предлагается, как 
можно использовать полученные достижения в каждо-
дневной практике людей.

Это позволяет организовать функционально-о-
риентированное научением учащихся с помощью струк-
туры школьного образования, освоенных образцов и 
способов получения знаний и компетенций, встроенных в 
фактические образовательные действия и учебное пове-
дение школьников, предполагающих использование до-
стижений за пределами школьной организации. 

То есть формируются комплексно-конструктив-
ные формы работы, как еще одно процессуальное направ-
ление обучения, которое позволяет учащимся действовать 
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одновременно и самостоятельно (автономно), и под руко-
водством (в сопровождении) учителя. В такой ситуации, 
учащийся уже не боится (не смущается) по поводу учебных 
ошибок (неудач) ни в первый раз, ни даже во второй или 
третий раз, а учитель, используя это как компонент функ-
ционального научения и развития, поддерживает процес-
сы естественного познания, поощряет учащихся учиться на 
совершенных образовательных ошибках (неудачах).

Понятно, в школьной (открытой и распределенной) 
образовательной деятельности необходимым становится 
предоставление школьникам реальных учебно-познава-
тельных проблем и задач, а затем, чтобы найти решение 
этим проблемам и задачам, работать учителям и учащимся 
вместе в объединенном образовательном пространстве. 

Организованный «уход» обучения и учения в мир 
жизненных интересов и обстоятельств, «заставляет» уча-
щихся познавать и осваивать информационно-образова-
тельную действительность так, как будто они сталкива-
ются с проблемами, с которыми они взаимодействуют в 
естественных условиях. 

Это становится ценным, потому что школьники 
учатся только с помощью того, что они понимают и что они 
строят (конструируют) для значимой деятельности. Это 
является компетентностным (то есть функционально-де-
ятельным) уровнем познания.

Соответственно функционально-ориентиро-
ванное научение (в комплексно-конструктивной фор-
ме) – это формирование значимого содержания жизни 
и важных социально-личностных (коммуникационных) 
взаимоотношений, что и становится ведущим принципом 
организации образовательной (социальной) деятельно-
сти учащегося. С его точки зрения, ему, прежде всего, 
нужно достичь ожидаемых (планируемых им персональ-
но) результатов.

Для этого учащийся в структуре своего учения вы-
страивает иерархию социально-образовательных действий:

1. На первом уровне он: 
• определяет важность учения для себя (ценно-

сти, смыслы и убеждения), цели и приоритеты, процессы 
и контексты; 

• устанавливает роль и положение учителя (воз-
можны и другие эксперты); 

• рассматривает и оценивает себя как учащегося, 
выявляет свои преимущества и достоинства, трудности 
и вероятные препятствия (естественно ровно настолько, 
насколько он может это сделать, и помощь учителя в этой 
ситуации просто неоценима);

• на этом фоне у учащегося формируются идеи, 
образы, ожидания и перспективы предполагаемой буду-

щей жизни и деятельности. Следует иметь в виду, что эти 
компоненты ситуативны, очень подвижны и часто подвер-
гаются изменениям, но они чрезвычайно важны, так как 
являются катализатором действий учащегося.

2. Следующий круг функционально-ориенти-
рованного научения для учащегося находиться в сфере 
социально-образовательной (культурно-обусловленной) 
деятельности учителей и школьных работников, восприя-
тия их учащимся и в его настроенности, которая корректи-
руется на протяжении всего нахождения ученика в школе:

• установление и выстраивание (учебное учрежде-
ние может или помогать, или мешать) персонально (обще-
ственно) значимых взаимоотношений и взаимосвязей меж-
ду школьным обучением и реальной жизнедеятельностью;

• формирование важных для учащихся довери-
тельных и уважительных социально-образовательных 
отношений с организаторами образования (учителями, 
администрацией, сотрудниками вспомогательной сферы) 
и сверстниками, партнерами по учебной деятельности;

• поиск и выбор форм, видов коммуникации и 
учебного поведения, обеспечивающих безопасность и 
благополучное пребывание учащегося в образователь-
ном учреждении;

• осуществление своей организационно-образо-
вательной работы и учебно-познавательных процессов с 
позиции, что надо делать в первую очередь, когда и какие 
ресурсы (в том числе и человеческие) необходимо привлечь;

• складываются образцы и модели получения об-
разования на протяжения всей жизни, социально-куль-
турных и экономических действий, структурируется ассо-
циативная и мыслительная деятельность, вырабатывается 
жизненный сценарий.

3. Таким образом, свое учение (получение ожидае-
мого образования) учащийся начинает рассматривать, как:

• реализуемую способность осмысления, понима-
ния и изменения образцов, моделей мыслительной дея-
тельности; 

• развития чувственного мира (эмоционального 
интеллекта в терминах педагогов и психологов); 

• повышения качества образовательных действий 
и компетентностного освоения обучающего окружения.

4. При этом сама учебно-функциональная дея-
тельность и процессы научения начинают действовать 
для него, по крайней мере, в четырех сферах: 

• общешкольные и персональные учебные занятия; 
• развитие понимания себя и своего потенциала, 

своих способностей и возможностей; 
• отношения, взаимосвязи и взаимодействие с 

окружающей действительностью, миром людей; 
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• социально-личностные жизненные смыслы, 
ценности и убеждения для неконфликтной жизни в мире 
без границ. 

Учащийся, осваивая эти процессы: 
• проходит через мир разнообразных социаль-

но-культурных ассоциаций и действий; 
• формирует общее представление о себе; 
• концептуальную социально-образовательную 

модель поведения. 
Достижение функциональных образовательных 

результатов на основе компетентностной деятельности, по-
казывает, что независимо от того, сколько времени учаще-
муся требуется, чтобы освоить образовательную действи-
тельность (учебный материал), он устанавливает для себя 
достижение целей исходя из того, что приобретенными уме-
ниями и учебными действиями можно воспользоваться. 

Естественно, единственным фактором, определяю-
щим, как (и когда) учащийся заканчивает изучение, является 
применение знаний и компетенций в учебной и жизненной 
практике. Такая концепция функционального научения осно-
вана на идее, что учащимся для осознанного учения важно: 

• принимать активное участие в учебно-органи-
зационной работе и в формировании обучающего контен-
та, знаний и компетенций; 

• выстроить приоритетные для них социально-об-
разовательные взаимосвязи (персональные и командные), 
которые хотят установить и использовать в разных сферах 
жизнедеятельности; 

• создавать в образовательной деятельности свое 
собственное обучающее окружение (учебные контексты и 
пространство);  

• находится в соотнесенном с реальностью, ин-
терактивном информационно-познавательном и учебном 
взаимодействии, которое они принимают и в котором мо-
гут и хотят участвовать. 

Выстраивание учащимся своего обучения (орга-
низованного и спонтанного) включает в себя распреде-
ленное функциональное взаимодействие, и при этом от-
сутствует заранее заданная учебная повестки дня. Но при 
этом в такой структуре получения многонаправленного 

образования (формального, неформального и информаль-
ного) естественно-конструктивное учение не является ста-
бильным, поэтому сложившиеся сегодня школьные обра-
зовательные системы с трудом взаимодействуют с ним. 

Это способствует расширение социально-у-
чебных прав и возможностей актуального и устойчиво-
го научения и приобретения функциональных знаний 
и компетенций, поскольку учащимся предоставляются 
возможность отслеживать и корректировать (при необ-
ходимости с помощью учителя) собственное организаци-
онно-учебное положение, принимая участие в выстраи-
вании гибридного обучения и вне школы. 

Овладение реально-соотнесенными учебными 
действиями и поведением в познаваемой образовательной 
действительности с опорой на естественное обучение, цен-
ностными и смысловыми ориентирами реальности, которые 
объективно подталкивают их осваивать лидерские и нова-
торские качества, как необходимый фактор приобретения 
функциональных знаний и компетенций. В результате у них 
формируется социальная и образовательная основа для 
получения жизненно важных (планируемых и ожидаемых) 
умений и действий в нестабильном обучающем окружении. 

Независимо от того, ищут ли школьники специ-
альное образование или стремятся к освоению важных 
для них компетенций, чтобы овладеть выбираемой про-
фессиональной деятельностью, функционально-ориен-
тированное обучение (подготовка) становится все более 
популярной концепцией и взглядом на общее среднее 
образование в целом. Оно особенно становится востре-
бованным в системе распределенного разноспособного 
научения и ценным источником для тех, кто хочет специа-
лизироваться в комплексных областях знания.
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В статье рассматриваются результаты освоения программ по литературе, представлен-
ные в новом Федеральном государственном образовательном стандарте. Исследуется 
проблема преподавания современной детской литературы в школе. Предпринимается 
попытка показать, как знакомство с современными художественными текстами способ-
ствует интеллектуальному, творческому, речевому развитию школьников, решает задачу 
социальной адаптации учеников и стимулирует интерес к чтению. В статье рассказывает-
ся о принципах создания навигатора по современной детской литературе. 

Новый этап в стратегии развития современного школьного литературного об-
разования наступил с утверждения Федерального государственного стандарта основно-
го общего образования в 2021 году и с утверждения Примерной рабочей программы по 
литературе. Все это повлекло за собой изменение в обновлении подходов к представ-
лению учебных образовательных материалов и предметных результатов по литературе, 
в т.ч. в Московской электронной школе. Разработки методистов ИСМиТО по литературе 
направлены на обновление школьного литературного образования, которое невозможно 
осуществить без понимания важности детского и подросткового чтения. Мы проанали-
зировали результаты международных исследований, посвященных чтению. Вывод такой: 
по результатам международного исследования качества чтения и понимания текста уча-
щимися начальной школы (PRILS 2016 года) Россия занимает лидирующие места, а по ре-
зультатам международной программы по оценке образовательных достижений учащихся 
PISA, оценивающей функциональную грамотность подростков и умение применять зна-
ния на практике, мы находимся в «отстающих». Безусловно, это связано и с тем, что мы, 
взрослые (родители, педагоги, библиотекари), не являемся авторитетом для детей этого 
возраста. У них меняются досуговые предпочтения, они ориентируются на мнение свер-
стников, выбирают себе кумиров, исходя из собственных увлечений. И если посмотреть на 
эту ситуацию глазами школьного учителя литературы, то какие механизмы он может ис-
пользовать для вовлечения ребенка в текст? Как мы можем мотивировать детей к чтению? 
И какие возможности нам представляет МЭШ?

Многие произведения, традиционно изучаемые в школе, не интересны совре-
менному подростку: это и язык художественного текста, который чаще всего непонятен, и 
темы, которые не затрагивают его лично (другое историческое время), а главное ребёнок 
постоянно задаёт вопрос: «При чём тут я?» И это понятно. Всем нам нравятся обсуждать 
проблемы, которые затрагивают нас с вами: здоровье, погода, дети, успехи или неудачи 
в профессиональной или личной жизни. Точно так же происходит и в выборе книги. Мы 
сделали выбор за детей, поэтому для изучения таких текстов должны использовать раз-
ные технологии вовлечения подростков в чтение: выбирать интересные способы предо-
ставления материалов, формулировать проблемные вопросы, которые помогут показать 
связь с их жизнью, проблемами и мечтами. Цель такой работы – сотворчество, чтобы дети 
ощутили себя не сторонними наблюдателями, а соавторами изучаемого произведения, 
погружаясь в природу художественного текста.

Раздел#2: Технологии * Методики
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 В отличие от классики современная литература 
говорит на понятном им языке. И учителю не надо пред-
принимать таких усилий в выборе технологий вовлечения 
в текст. Надо только предоставить возможность знаком-
ства с интересными, репрезентативными произведениями 
современных авторов.

С внедрением нового ФГОС, утверждением При-
мерной образовательной программы по литературе и 
обсуждением проекта Примерной основной общеобра-
зовательной программы, происходит переосмысление 
содержания учебного предмета. И мы видим, как совре-
менная литература постепенно утверждается в школьном 
литературном образовании. Хотя имена современных ав-
торов во ФГОСе не звучат, но в результатах уже пропи-
сано: «овладение умениями самостоятельной интерпре-
тации и оценки текстуально изученных художественных 
произведений древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов», «раз-
витие умения планировать собственное досуговое чтение, 
формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за 
счет произведений современной литературы» [1].

А вот в Примерной рабочей программе по лите-
ратуре уже представлены имена А. А. Гиваргизова, М. С. 
Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Па-
стернак, В. В. Ледерман и других современных писателей. 
Во многих учебниках уже изучаются произведения Марии 
Парр, Натальи Громовой и других современных писате-
лей [2]. Все это говорит о том, что современная литера-
тура прочно утверждается в школьном литературном об-
разовании, поэтому как педагоги, так и учащиеся должны 
иметь ориентиры чтения современных текстов.

В 2018 году я с моим соавтором Мачехиной О.Н., 
автором и руководителем Международного конкурса ме-
диапроектов «Страна Читалия», составили «Навигатор по 
современной литературе для детей и подростков» [3]. Что 
же послужило причиной этой работе?

В начале ХХI века на полках книжных магазинов и 
библиотек появилось большое количество новых детских 
книг. В профессиональных социальных сетях в интернете 
происходило постоянное активное обсуждение книг со-
временных детских писателей, появились авторитетные 
рецензии на новую детскую литературу. С появлением 
этого нового круга чтения школьное литературное обра-
зование требует педагогического осмысления атмосферы 
современной детской литературы. Необходимо пред-
ставить навигацию для учителей, учащихся, родителей, 
школьных библиотекарей по чтению детских книг.

Нами были выбраны следующие ориентиры на-
вигации в море современной детской литературы:

1) Сайты детских библиотек, интернет-журналы 
детской литературы, информационные ресурсы книжного 
направления.

2) Национальные проекты-конкурсы, литератур-
ные премии в области детской литературы.

3) Авторитетные сайты издательств детской ли-
тературы.

4) Книжные фестивали, ярмарки, выставки, 
праздники детской книги.

5) Профессиональное чтение о развитии совре-
менной детской литературы.

6) Официальные документы о поддержке детско-
го чтения.

Включенные в навигатор по современной дет-
ской литературе произведения мы распределили по 
классам в соответствии с типом ведущей деятельности 
для каждого возраста.

Деятельность детей 5-6 класса обращена к внеш-
нему миру с целью получения информации из окружаю-
щей среды. Любознательность -основное качеством этого 
возраста. Эмоциональное общение, сюжетно-ролевая игра 
еще остаются ведущими типами деятельности. Сохраняет-
ся наивно-реалистическое отношение к литературе.

Для возраста 7-8 класса происходит возврат 
внимания к собственной личности, открытие уникально-
сти собственного внутреннего мира. Подростки не пыта-
ются замаскировать свои внутренние желания: они про-
ецирует себя в чувства, настроения, желания, в поступки, 
где собственное «Я» обретает первостепенное значение. 
Ведущей деятельностью становится общение.

В 9 классе происходит развитие абстрактного 
и логического мышления, рефлексии собственного жиз-
ненного пути, стремления к самореализации. В позна-
вательных процессах появляется стремление к интел-
лектуальному экспериментированию, самоконтролю и 
саморегуляции. 
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Для нас важным критерием отбора литературных 
текстов для школьного изучения стала актуальность худо-
жественной проблематики для современных детей и под-
ростков, обращенность литературного материала к лич-
ностному опыту учащихся, к волнующим их проблемам. 

Так какие же подростковые проблемы поднима-
ют современные писатели в своих произведениях?

- непонимание со стороны взрослых;
- неприятие тебя как личности;
- проблема одиночества;
- неуверенность в себе, закомплексованность;
- стремление выделиться из толпы;
- попытка оставаться собой, скрываясь за «масками»
Представление современных авторов в навига-

торе по современной литературе получилось разным. Это 
зависело от продолжительности художественного твор-
чества писателя, от его публичности, открытости читате-
лям. Некоторые писатели с удовольствием рассказывают 
о своем детстве, о первых шагах в литературе, делятся 
своими увлечениями, ведут активное общение с читате-
лями в социальных сетях. Другие же скрываются под ма-
ской таинственности, информацию о них «вылавливали» 
по крупинкам. Нашей основной целью было предоставить 
возможность первого знакомства с новыми именами в ли-

тературе, показать пути развития современного литератур-
ного процесса, представить список уже зарекомендовав-
ших себя книг и, возможно, через данные художественные 
тексты приобщить к чтению как постоянно желаемому про-
цессу деятельности. В рубрике «Писатели в лицах» были 
представлены следующие современные авторы:

• Дина Сабитова.
• Марина Аромштам.
• Ася Петрова.
• Станислав Востоков.
• Анника Тор.
• Ксения Драгунская.
• Ульф Старк.
• Анна Гавальда.
• Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.
• Евгений Ельчин.
• Дарья Вильке.
• Наринэ Абгарян.
• Кейт ДиКамилло.
• Даниэль Пеннак.
• Энн Файн.
• Петер Ван Гестел.
• Тамара Михеева.
• Эдуард Веркин.
• Виктория Ледерман.
• Нина Дашевская.
• Артур Гиваргизов.

Многие писатели из нашего навигатора потом 
вошли в Примерную рабочую программу, а новый тема-
тический каркас МЭШ предоставляет возможность изу-
чать произведения современной детской и подростковой 
литературы во многих темах. И школьным учителям необ-
ходимо знать о новых подходах к изучению произведений 
современной детской/подростковой литературы, об ин-
тересных проектах, связанных с приобщением к чтению, 
о формах работы, которые считаются перспективными в 
современной школе, и о современных интересных текстах.
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В статье представляется описание облачного сервиса, который занесен в реестр отече-
ственного программного обеспечения и является альтернативой Microsoft Office. Автор 
обращает внимание на доступный широкий функционал, возможности различной аппа-
ратной реализации серверной части, уделяет внимание особенностям обеспечения ки-
бербезопасности сервиса.

В современном мире количество информации растет колоссальными темпами. Си-
стема образования не является исключением – обилие чатов, рабочей переписки, совмест-
ных документов и информации на сайтах превышает возможности обработки без средств 
автоматизации [1, 2, 3]. Хорошим шагом к структурированию и автоматизации работы с 
информации будет являться применение совместного облачного экосистемного простран-
ства. Важным фактором должно стать то, что это будет отечественная разработка [5]. При-
нимая во внимание тренд на замену импортного программного обеспечения и необходи-
мость обучения сотрудников экосистемным взглядам, правильным шагом будет являться 
начало внедрения отечественного программного продукта, отвечающего всем современ-
ным требованиям.

Рассмотрим, какие компоненты будут востребованы современной системой обра-
зования и разделим их на смысловые блоки. Специалисты Р7 офиса выделают следующие 
блоки: приложения, онлайн-редакторы, модули совместной работы и видеоконференции. 
В разрезе системы образования предлагаем перегруппировать имеющиеся сервисы в блок 
коммуникаций, организационный блок и административный блок.

Также необходимо рассмотреть следующие функции системы.
Общий блок – место, где будет скапливаться вся информация и новости от различ-

ных подразделений образовательной организации.
Хранилище документов – флешки и локальное хранение данных постепенно ухо-

дит в небытие. Ввиду большого количества проблем с потерей данных, подверженности 
вирусным атакам и отсутствием возможности к совместной работе такие решения применя-
ются все реже. Применение блока хранения документов с возможностью совместной рабо-
ты является важным шагом для структурирования внутренних коммуникаций и информати-
зации управления деятельностью.

3.
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Совместный календарь – обилие различных со-
бытий, в которых задействованы разные сотрудники, уже 
трудно удержать в голове. Основная сложность появляет-
ся в момент необходимости состыковки расписания раз-
личных специалистов. Решить поставленную проблему 
помогает использование совместного календаря. Мож-
но наглядно видеть все занятые дни и часы, планировать 
удобное время для совещаний и активностей, а также ав-
томатически отправлять уведомления о новых мероприя-
тиях и звонках. Таким образом снимаются вопросы о месте 
поиска ссылок для подключения, расписании и т.д.

Редактирование документов в браузере – си-
стема, которая работает в паре с хранением документов. 
Возможность работы через браузер сейчас является чуть 
ли не основной для работы с документами. Наличие та-
кой технической возможности и опыт совместной работы 
позволяет существенно сократить время, которое необ-
ходимо сотруднику для начала работы в случае поломки 
используемого компьютера. 

Управление проектами – большое количество 
однотипных повторяющихся мероприятий, которые тре-
буют к себе внимания в образовательной организации, 
необходимо структурировать и представлять в виде про-

екта. Такой подход позволит чётко планировать ресурсы, 
необходимые для выполнения проектов, планировать 
время преподавателей и сотрудников, задействованных 
в проекте, настраивать систему уведомлений. Приме-
нение подхода управления проектами для организации 
внутренних и внешних конференций, олимпиад, открытых 
мастер-классов и прочих мероприятий является хорошим 
вариантом демонстрации современной информатизации 
и управления образовательным процессом.

Всеми перечисленными выше пунктами обладает 
программное решение Р7-офис [4]. Эта компания является 
одним из лидеров в области веб-экосистемных порталов для 
образования с богатой бизнес-историей. На сегодняшний 
день Р7-офис предлагает несколько вариантов использова-
ния программного продукта. Возможность аренды бесплат-
ной для школ в облаке позволяет начать экспериментальное 
внедрение на небольшом количестве преподавателей. Такой 
подход поможет обеспечить планомерное увеличение фи-
нансирования в течение времени, создать необходимый пул 
инструкций и нормативных документов, регламентирующих 
работу преподавателей с системой. При работе в арендован-
ной системе все управление и администрирование остается 
на плечах самой компании. В этом есть несколько плюсов:

Раздел#3: Практика образования
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1. Отсутствие необходимости закупки аппаратного 
обеспечения.

2. Соответствия всем необходимым стандартам по 
информационной безопасности.

3. Широкий функционал для совместной работы.
4. Регулярные обновления до последних версий 

программного обеспечения.
На основании информации с официального сай-

та предлагается несколько моделей использования про-
граммного сервиса. Первый вариант – бесплатное тесто-
вое использование. В зависимости от выбранного пакета 
включенных сервисов, длительность тестового периода 
составит от 30 до 180 дней.

Второй вариант – пять различных вариантов для 
покупки лицензии на использование. Основное отличие 
вариантов лицензирования в использовании локальных и 
облачных редакторов документов, наличии модулей со-
вместной работы (CRM, документы, проекты, почта, лента, 
мессенджер, контакты, сообщество, календарь), наличии 
модуля видеоконференций.

Другим вариантом взаимодействия является воз-
можность установки версии сообщества (бесплатной оболоч-
ки) в локальную сеть для обеспечения эффективного исполь-
зования внутренних ресурсов для последующей миграции из 
облака. Она имеет меньший, чем полная версия, функционал, 
но позволяет проводить тестирование и подготовку к мигра-
ции. Протестировать редакторы документов, таблиц и пре-
зентаций можно в рамках редактирования файлов соответ-
ствующего типа, расположенных на хранилище Яндекс.Диск 
[6]. Для тестирования остального функционала необходимо 
оформление тестовой подписки на сервис.

Считаем, что наступило благоприятное время для 
начала подготовки, апробации и тестирования различных 
систем для совместной работы от отечественных произво-
дителей. Существующие версии нуждаются во всестороннем 
тестировании и пробах применения в реальных ситуациях 
системы образования. Грамотная обратная связь, взаимодей-
ствие со стейкхолдерами и совместная работа с представи-
телями системы образования является залогом успешного 
развития удобного и качественного инструментария.

Литература и электронные источники:

1.	Выявление	технологий	информатизации	образования	с	учетом	требований	национальной	программы	«Цифровая	экономика	Российской	Федерации»:	Учебно-методическое	пособие	/	В.	В.	Гриншкун,	О.	Ю.	Заславская,	А.	
И.	Азевич	[и	др.].	М.:	Московский	городской	педагогический	университет,	2021.	128	с.	
2.	Заславский	А.	А.	Направления	развития	информационного	пространства	образовательной	организации	для	повышения	эффективности	внутреннего	управления	//	Вестник	Московского	городского	педагогического	
университета.	Серия:	Информатика	и	информатизация	образования.	2017.	№	1(39).	С.	76–82.	
3.	Заславский	А.	А.	Перспективные	информационные	технологии	для	управленческой	деятельности	в	образовательных	организациях	//	Научная	школа	Т.И.	Шамовой:	методолого-теоретические	и	технологические	ресурсы	
развития	образовательных	систем:	Сборник	статей	X	Международной	научно-практической	конференции.	В	2-х	частях,	Москва,	25	января	2018	года	/	Отв.	ред.	С.Г.	Воровщиков,	О.А.	Шклярова.	М.:	"5	за	знания";	Московский	
педагогический	государственный	университет,	2018.	С.	91–96.	
4.	Официальный	сайт	Р7-офис	[электронный	ресурс]	URL:	https://r7-office.ru/	(Дата	обращения	07.04.2022).
5.	Реестр	отечественного	программного	обеспечения	[электронный	ресурс]		URL:	https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=Р7+офис	(Дата	обращения	05.04.2022).
6.	Сервис	Яндекс.Диск	[электронный	ресурс]	URL:		https://disk.yandex.ru/client/disk		(Дата	обращения	05.04.2022).



30

Факторы успеха ведущего в ведении 
телевизионных программ

Савостьянов А.И. 

УДК 378.1

#
#
#

#

#
#

#
#
#

Подготовка телеведущих
Образ ведущего 
Социальное 
взаимодействие 
Коммуникативная 
стратегия 
Речевая тактика 
Коммуникативность 
когнитивность
Риторика
Внешность
Имидж

В статье известный российский ученый, теоретик и практик режиссерского искусства и 
актерского мастерства профессор Александр Савостьянов выделяет факторы успеха 
ведущего в ведении телевизионных программ. Автор определяет индивидуально-визу-
альные, внешние качества и личностные характеристики ведущего. Автор доказательно 
убеждает читателей в том, что в процессе взаимодействия с аудиторией телеведущий 
дополняет мировоззрение зрителей новыми знаниями, обогащая их общественный опыт, 
изменяя и восприятие и понимание уже известных фактов и событий, акцентируя зна-
чение в социальном взаимодействии на речевое воздействие ведущим на аудиторию. В 
качестве яркого примера образа телеведущего и его воздействия на аудиторию взята 
фигура Андрея Малахова в ток-шоу «Пусть говорят»: его внешность, интеллект, мораль-
ные ценности, эмоциональность, коммуникативность, эмпатия, невербальные средства 
коммуникации, харизма, кредитность.

Для желаемого воздействия на телеаудиторию ведущий должен обладать ря-
дом индивидуальных визуальных, внешних качеств. Определенными личностном ха-
рактеристиками, определенным типом коммуникативной характеристики. Также, для 
ожидаемого воздействия на аудиторию, телеведущий должен находиться в опреде-
ленной коммуникативной ситуации (коммуникативной ситуацией является та обста-
новка, в которую помещен коммуникатор, его окружение и атмосфера; это окружение 
как бы подсказывает зрителю у экрана «правильные» эмоции, ориентирует на воспри-
ятие). А также, поддерживать непрерывную речевую и вербальную коммуникацию с 
аудиторией и телеаудиторией.

Раздел#3: Практика образования
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Коммуникация не может существовать без какой-ли-
бо цели. В любой ситуации от общения ожидается какой-то 
определенный результат. Целью дискурса телеведущего яв-
ляется социализация личности. Реализация этой цели связа-
на с двумя процессами: с одной стороны, это взаимодействие 
участников журналистского дискурса (телеведущего и ауди-
тории), а с другой стороны, это процесс воздействия телеве-
дущего как коммуникативного лидера на телеаудиторию, ее 
сознание, поведение и установки, что обусловлено целями и 
задачами профессиональной деятельности. 

В процессе взаимодействия с аудиторией те-
леведущий дополняет мировоззрение зрителей новы-
ми знаниями, таким образом обогащая общественный 
опыт аудитории, изменяя восприятие и понимание уже 
известных фактов и событий. Ведущий создает базу для 
формирования взглядов, идей, убеждений, ценностных 
и духовных приоритетов. Иными словами, в процессе 
взаимодействия с телезрителями ведущий воздейству-
ет на личность аудитории, корректируя уровень их зна-
ний и смыслов.

Особое значение в социальном взаимодействии 
играет речевое воздействие ведущего на аудиторию, его 
речевые стратегии и тактики. Воздействие и взаимоде-
йствие – это коммуникативные процессы, правильность 
организации которых определяет эффективность комму-
никативной деятельности в рамках журналистского дис-
курса как акта речевого общения.

Несмотря на индивидуальность каждого телеве-
дущего, существуют некие общие качества, позволяющие 
выделить типичные черты речевого поведения, и приве-
сти следующую классификацию:

1. «Вожди» – энергичные, воодушевляющие орато-
ры. Данный тип строит свое выступление на обилии безу-
пречной аргументации и яркости жизненных примеров.

2. «Мыслители» – рассуждают вслух, но их вы-
ступление лишено артистизма. Данный тип склонен к ис-
пользованию наглядных материалов, они не заботятся о 
впечатлении, которое могут произвести на окружающих. 

3. «Системщики» – отличаются тщательным отно-
шением к подготовке речи. Их примеры конкретны, цитаты 
точны, наблюдается обилие фактов, цифр. Речь представи-
телей данного типа спокойна, часто суха и невыразительна, 
шутки и метафоры встречаются крайне редко. Но несмотря 
на хорошую подготовку, данный тип может потерпеть неу-
дачу, если не будет следовать четкому алгоритму действий, 
отвлекаться во время выступления.

4. «Поэты» – богаты словарным запасом и разви-
тым чувством языка. Хорошо владеют метафорами, гипер-
болами, аллегориями, и другими изобразительно-выра-

зительными средствами языка. Сложностью данного типа 
являются рамки жесткого плана работа с информацией.

В жанре ток-шоу ведущий является показателем 
культуры собственного речевого поведения, он является 
объектом оценки телезрителей.

Также, существует разновидность речевых стра-
тегий и тактик воздействия ведущего на телеаудиторию: 

1. Коммуникативные, при которых речевое пове-
дение имеет несколько вариантов, то есть, решить комму-
никативные задачи можно несколькими путями. Коммуни-
канты сами корректируют свои действия в зависимости от 
обстоятельств.

2. Когнитивные – те, которые могу быть описаны 
как совокупность процедур над моделями мира участни-
ков ситуации. То есть, существуют специфические катего-
рии, регулярно представляемые в текстах коммуникации, 
при которой реализуются попытки речевого воздействия 
одним из коммуникантов на другого.

3. Лингвистические – предполагают, что выбор 
одного из вариантов не может быть в большинстве случа-
ев случайным и определяется стратегической либо такти-
ческой задачами.

4. Социологические и психологические – некото-
рые мотивы поведения относятся к области социальных 
конвенций и психических особенностей личности.

5. Риторические – влияют на речевое планиро-
вание. Это находит отражение в существовании специ-
альных тактических приемов, например, привлечение или 
отвлечение внимания, фокусирование и др. Их цель – оп-
тимизация речевого воздействия.

6. Эстетические – связаны с тем, что существует 
разное эстетическое удовольствие говорить косвенно, не-
прямо, так как это попросту скучно.

Используя коммуникативную компетенцию, го-
ворящий ставит перед собой коммуникативную цель и, 
следуя определенной коммуникативной интенции, выра-
батывает коммуникативную стратегию.

Под «коммуникативной стратегией» подразу-
мевается совокупность запланированных говорящим 
заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта 
теоретических ходов, направленных на достижение ком-
муникативной цели.

Под «речевой тактикой» подразумевается «рече-
вой акт, представляющий собой конкретный этап на пути 
достижения цели общения». Тактика – это средство осу-
ществления, шаг речевой стратегии.

Вместе с речевыми тактиками и коммуникациями 
одним из немаловажных приемов воздействия ведущего 
на телеаудиторию является образ ведущего.
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Транслируемый с экрана образ коммуникатора 
есть не что иное, как тщательно проработанный прототип 
публичной персоны. Прочтения телезрителями этого обра-
за, его восприятия формируют имидж публичной персоны. 
Таким образом, имидж не столько отображает суть челове-
ка, его личность и индивидуальность, сколько проецирует 
ожидаемые целевой аудиторией черты и стереотипы. 

Следование стереотипам, удовлетворение ожи-
даний аудитории формирует у телеведущего доверие, 
интерес и лояльность зрителей, что в телевизионном дис-
курсе означает – рейтинг. Иными словами, коммуникатор 
строит свое поведение и коммуникацию со зрителем, ис-
ходя из запросов последнего.

В качестве яркого примера образа телеведу-
щего и его воздействия на аудиторию приведем Андрея 
Малахова на ток-шоу «Пусть говорят», которое трансли-
ровалось на «Первом» федеральном канале. Целевая ау-
дитория «Пусть говорят» – это домохозяйки, пенсионеры, 
безработные, рабочие и служащие с небольшой зарпла-
той, а также граждане привлеченные темой передачи.

Характеристики образа коммуникатора, как сказа-
но в начале статьи, можно выделить в несколько категорий: 
социально-профессиональные, визуальные и  личностные. 

Тем самым, Андрей Малахов в ток шоу «Пусть говорят»:
Гендер - мужчина. В данном случае мы наблюда-

ем удачное использование гендерного стереотипа, кото-
рый заключается в положительном восприятии коммуни-
катора-мужчины преимущественно женской аудиторией 
(аудитория «Первого канала» на 44,9% состоит из мужчин 
и на 55,1% из женщин).

Профессия - Малахов позиционирует себя исклю-
чительно в качестве телеведущего. В передаче он высту-
пает преимущественно как нейтральное лицо, не принимая 
на себя роли - ученого, политика, эксперта и так далее. 

Данная позиция приближает его к телеаудито-
рии. Статус обывателя позволяет ведущему иметь мнение 
и делать заявления по всем обсуждаемым в программе 
вопросам, так как позиционируемая некомпетентность 
парадоксальным образом легитимизирует право про-
странного рассуждения о всех человеческих проблемах.

Внешность – импозантный мужчина. Андрей Ма-
лахов обладает в достаточной степени привлекательной 
внешностью: аккуратная прическа, ухоженное лицо, ат-
летическая физическая форма, легкий загар, стильная, но 
подчеркнуто строгая одежда, модные очки. Внешний об-
лик телеведущего также нацелен на привлечение внима-
ния в основном женской аудитории.

Интеллект как личностная характеристика. Те-
леведущий преподносит себя как человек, обладающий 
средним уровнем интеллекта. Андрей Малахов, закончив-
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ший журфак МГУ им. М.В. Ломоносова с красным дипло-
мом, находясь перед камерой, никак не демонстрирует 
свои знания, стремится показать, что он по уровню знаний 
либо не отличается от телеаудитории, либо незначитель-
но превышает её интеллектуальный потенциал. Комму-
никатор позиционирует себя как ординарного человека, 
чтобы аудитория чувствовала его близость к себе и вос-
приняла модератора дискуссии «таким же, как она сама». 

Моральные ценности – несмотря на то, что Мала-
хов старается избегать озвучивания собственного мнения 
периодически в его риторике прослеживаются оценочные 
характеристики по отношению к некоторым ситуациям и 
героям. Однако озвучиваемые телеведущим посылы не 
отличаются девиантностью и эпатажем. Также, телеведу-
щий показывает себя исключительно с хорошей стороны: 
обнимает человека без определенного места жительства, 
порывы собрать деньги в помощь и тому подобное.

Эмоциональность – эмоциональный фон на пе-
редаче крайне высокий. Он поддерживается не только 
накалом страстей в студии, но и реакциями телеведущего 
своим поведением.  С одной стороны ему подсказывает 
аудитории, как на ситуацию можно и нужно реагировать, с 
другой, демонстрирует свою близость к аудитории, есте-
ственность и открытость. Примечательно, что сдержан-
ность в лексических формулировках компенсируется эмо-
циональными реакциями телеведущего.

Коммуникативная ситуация – в ток-шоу «Пусть гово-
рят» коммуникатор находится в очень благоприятной комму-
никативной ситуации, созданной специально для улучшения 
восприятия телеаудиторией и активно работающей на это. 
Аудитория в зале преимущественно состоит из зрителей, 

желающих присутствовать на съемках передачи, доля про-
фессиональных актеров на «Пусть говорят» минимальна. 
Ввиду этого очевидцы съемок, руководимые редакторским 
коллективом, так внимательны и вовлечены в происходящее. 
Они проявляют неподдельный живой интерес и эксплицитно 
эмоционально реагируют, периодически претендуя на право 
голоса. Для человека перед экраном происходящая в студии 
обстановка является действенным стимулом на неосознан-
ные и неподконтрольные реакции (эмпатия).

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
прототип персонажа Андрея Малахова сочетает в себе (за 
счет внешнего вида, нейтральной позиции и дружелюбного 
образа) образ экстраординарной личности – «телезвезды» 
и транслятора обывательского дискурса. Аудитория ассо-
циирует коммуникатора с собой, считывает образ «друга» 
(за счет отсутствия высокомерности и позиции эксперта, 
эмоциональности и попыток разобраться вместе со зрите-
лем в обсуждаемой проблеме). Малахов не демонстрирует 
наличие высокого интеллекта, просто и понятно говорит, 
транслирует понятные и традиционные для аудитории те-
лешоу моральные ценности, изображает сопереживание 
субъектам обсуждаемой проблемы. В итоге получается 
образ некого посредника, приятной внешности, заинтере-
сованного в происходящем и вовлекающего аудиторию в 
дискуссию одним своим сосредоточенным видом. Ему па-
радоксальным образом удается сочетать функции модера-
тора диспута, находящегося над проблемой, с искренней 
вовлеченностью в саму полемику. Иными словами, Мала-
хов профессионально исполняет отведенную ему в шоу 
роль, прототип которой создан в соответствии со всеми ка-
нонами успешного телеведущего.
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Андрей Малахов активно использует невербаль-
ные средства коммуникации. Таким образом он оказывает 
значительное воздействие на аудиторию и в студии, и у 
телеэкранов. Телеведущий предстает уверенным и хариз-
матичным человеком с высоким самообладанием и со-
храняет этот образ, несмотря на накаляющуюся с каждой 
минутой атмосферу в студии. Используя сильный голос и 
ярко выраженную мимику, он демонстрирует свой темпе-
рамент и эмоции, показывает свою человечность и сопри-
частность к происходящему. Однако, ведущий сохраняет 
равновесие – он не мельтешит руками, не суетится, не 
показывает волнения, выглядит уверенным. При этом те-
леведущий находится в постоянном движении. Он край-
не динамичен. Факт наличия ограниченного количества 
микрофонов и монопольное право телеведущего предо-
ставлять слово любому, приближая к нему свободный ми-
крофон, одновременно подчеркивает важность ведущего. 

До последней минуты Малахов остается моде-
ратором дискуссии, но не бесчувственным – он умеет со-
чувствовать и переживать, что эксплицитно отображено в 
ходе ток-шоу. Он блестяще играет свою роль – ведет дис-
куссию, добивается от героев того, чего он хочет, но при 
этом остается нейтральным сторонним наблюдателем, 
переживающим за всех сразу. Ведущему в ходе диспута 
удается находиться в пограничном состоянии над дис-
куссией – он одновременно и над и в ней, и нейтральный 
руководитель, и неравнодушный зритель, проявляющий 
неподдельный интерес к обсуждаемой проблеме.

Также, Малахов выказывает сопереживание геро-
ям, не только используя невербальные средства коммуни-
кации, но при помощи вербальных средств воздействия. 
Он говорит с ними на понятном им языке, тем самым мак-

симально сближаясь с героями: просторечные выражения, 
жаргонизмы, слова паразиты, экспрессивная лексика всё 
эти элементы можно услышать от Малахова в его передаче. 
Зачастую телеведущий напрямую употребляет слова под-
держки: «не переживайте», «все будет хорошо», «мы вам 
поможем», «мы не оставим вас беде», «держитесь», «все 
получится» и причисляет себя к участникам дискуссии, тем 
самым стараясь, подчеркнуть общность интересов собрав-
шихся и презентуя вовлеченность в проблему. Более того, 
телеведущий в процессе общения убирает многие комму-
никативные барьеры обращаясь к гостям и экспертам на 
«ты», при этом позволяя им называть себя «Андрей».

В речи Малахова можно наблюдать много непро-
должительных пауз, природа которых (искусственны они 
или естественны) телеаудитории доподлинно не известна. 
Однако, они создают эффект спонтанной речи, как будто 
фразы придумываются на ходу. Нарастающий темп речи, 
сопровождающийся сменой интонации, добавляют ощу-
щение спонтанной речи, что также усиливает эффект по-
груженности телеведущего в процесс дискуссии.

Таким образом, Малахов создает образ участли-
вого ведущего, который хочет разобраться в проблеме и 
всем помочь.

Исходя из анализа приведенного примера дела-
ем вывод, что персонаж обладает многими критериями 
доверия. Этот факт лежал в основе такой многозначи-
тельно аудитории «Пусть говорят» на “Первом” канале, 
пока ток-шоу вел Андрей Малахов. Именно кредит до-
верия, выдаваемый телезрителями ведущему, позволяет 
делать шоу настолько успешным и популярным.
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Как провести проект по краеведению в детском саду ? 

Вербицкая М.В., 
Баранникова Н.А.

УДК 373.2 

#
#

#
#

Дошкольное образование 
Патриотическое 
воспитание
Краеведение
Проектная
деятельность

В статье описываются особенности проектной деятельности дошкольников по краеведению. 
На примере проекта «Люберцы – город родной» показывается, как организовать работу с 
дошкольниками и сделать данный вид деятельности интерактивным и содержательным.

Первоосновой патриотического воспитания является любовь к Родине, сознание 
долга перед ней и ответственности за ее судьбу. Патриотическое поведение человека ста-
новится возможным лишь в тех случаях, когда он глубоко сознает кровную связь со своей 
Отчизной, в результате чего, в его внутреннем мире рождается специфическое душевное 
состояние, своеобразное настроение, которое люди называют любовью к Родине, Отчиз-
не. Самый благодатный для этого процесса дошкольный возраст. Поэтому одной из глав-
ных задач дошкольных организаций является патриотическое воспитание.

Формирование отношения к стране и государству начинается с изучения своего 
края, села, города – своей малой родины. Краеведение лучше всего способствует вос-
питанию патриотизма, любви к родному краю, формированию общественного сознания.

Краеведение – это совокупность знаний об истории, экономике, природе, быту, 
культуре того или иного края. К краеведению можно отнести наследие предков, рассказы 
бабушек и дедушек самобытность и традиции края, его достопримечательности. 

Когда знакомите детей с родным краем, не забывайте, что информация, должна вы-
звать в детях не только положительные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это 
может быть желание ребенка нарисовать, рассказать то, что он узнал от воспитателя, посадить 
около дома цветы, чтобы двор стал еще краше. Воспитатель должен научить дошкольников 
замечать вокруг то положительное, что создается руками людей, восхищаться этой работой, 
ценить и беречь то, что их окружает.  Ознакомление дошкольников с родным краем входит в це-
лостный образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода от более близ-
кого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам.

Цель краеведческой работы с детьми дошкольного возраста состоит в том, что-
бы сформировать у воспитанников целостное представление о родном крае, пробудить в 
них любовь к родной природе, помочь осознать значение родного края  в жизни большой 
страны, роль каждого жителя в жизни своего села, района, а, значит, и страны.

Одна из форм краеведческой работы с детьми дошкольного возраста, это про-
ектная деятельность. Например, предлагаем рассмотреть проект, который был реализо-
ван в Московской области «Люберцы – город родной». 

В проекте участвовали дошкольники подготовительной группы, воспитатели, ро-
дители. Продолжительность проекта один месяц. 

Тип проекта: познавательно-поисковый, информационный, творческий.
Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста гражданской пози-

ции, чувств собственного достоинства и гордости за свой народ, патриотического сознания и 
любви к Родине (ее частичке – малой Родине) воспитание уважения к истории родного наро-
да и города Люберцы.
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Задачи проекта.
Формировать: 
√ качества личности у дошкольников; 
√ гражданскую позицию и патриотические чув-

ства к малой Родине.
Воспитывать: 
√ любовь и уважение к своему народу, его обы-

чаям, традициям и культуре;
√ чувство уважения и заботы к героям;
√ чувство сопричастности к истории родного края;
√ приучать дошкольников к здоровому образу жизни.
Развивать:
√ творческие способности, художественный вкус.
Результаты проекта:
√ дети получат знания об истории родного горо-

да Люберцы;
√ у них проявится стойкий интерес к прошлому, 

настоящему и будущему родного города;
√ будет формироваться гражданская позиция;
√ подключится семья к патриотическому воспи-

танию детей.
При реализации проекта были задействованы 

все пять образовательных областей. Проект проходил в 
три этапа. На каждом этапе были свои задачи.

Раздел#3: Практика образования

1. Подготовительный этап:
√ изучение и подбор литературы, поиск фотоархива;
√ изготовление наглядно-инфорационных посо-

бий для детей и родителей;
√ составление конспектов, картотек игр, пособий, 

подбор фотографий;
√ сбор фотоснимков памятных мест г.Люберцы;
√ видеоролик;
2. Основной этап:
√ просмотр документальных и художественных 

фильмов, фотографий, слайдов; 
√ поиск мультимедийных материалов в интернете.
√ проведение занятий, прогулок, бесед, экскур-

сий по теме проекта.
√ создание краеведческого музея в группе;
√ выпуск стенгазет «Люберецкий колледж имени 

Ю.Гагарина», оформление стендов;
√ индивидуальные консультации.
3. Заключительный этап:
√ организация выставки детских работ;
√ обобщение опыта работы.
Остановимся подробнее на содержательном эта-

пе проекта. В этот период прошли следующие виды дет-
ской деятельности (табл. 1).
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Форма работы Тема Цели и задачи Участники

Экскурсия по родному 
городу

«Наш город»
«Юрий Гагарин наш 
герой» «Люберцы город 
родной»

Предоставление систе-
матизированной инфор-
мации об истории осно-
вания города Люберцы,  
достопримечательностях 
известных людях, о их 
прошлом и настоящем.

Воспитатель
дети
родители

Сюжетно-ролевая игра «На экскурсии» Закреплять умение брать 
на себя различные роли; 
придумывать варианты 
игры

Воспитатель
дети

ООД
Рисование: 
Создание альбома 

«Люберцы-город род-
ной»

Учить рисовать совмест-
но с другими детьми до-
стопримечательности и 
природу нашего города;
закреплять и расширять 
знания детей о малой 
Родине; знать название 
страны, столицы Роди-
ны, область и город где 
проживают, чем знаме-
нит город

Воспитатель
дети

Презентация «История первого космо-
навта»

Способствовать ознаком-
лению детей с первым 
космонавтом,
с историей первой кос-
мической ракеты; расши-
рению кругозора детей и 
развитию их воображение. 

Воспитатель
дети

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ра-
кеты»

Продолжать развивать у 
детей самостоятельность 
в организации игровой 
деятельности; развивать 
волевые качества

ООД
Лепка

«Полет в космос» Расширять представ-
ление детей о космосе, 
знания детей о космосе. 
Обогащать и активизи-
ровать словарь по теме;
закреплять умение 
использовать технику 
пластилинографии

Воспитатель
дети

Таблица 1. Виды детской деятельности.



38

Беседа «Родной город»
«Путешествие 
во времени»

Расширять знания детей 
о родном городе, о его 
достопримечательностя, 
памятных местах, доро-
гих, уютных его уголках;
- закреплять навыки 
поведения на улицах 
родного города;
- воспитывать чувство 
гордости за свою «малую 
родину»

Воспитатель
дети

Чтение  и разучивание 
поэтического произве-
дения

«Лучше нет родного 
края»

Пополнять литературный 
багаж стихотворениями; 
прививать чуткость к 
поэтическому слову

Воспитатель
дети

ООД
Конструирование
из конструктора

«Наша улица» Формировать умение 
действовать по заданной 
схеме, развивать кон-
структивную деятель-
ность; учить работать 
коллективно; закрепить 
названия своей улицы, 
объединять свои по-
стройки в соответствии с 
общим замыслом

Воспитатель
дети

Экскурсия в музей груп-
пы
(рассказ, беседа)

«Ю.Гагарин –наш ге-
рой», «Люберцы -город 
родной»

Обобщить и закрепить 
полученные знания об 
истории освоения космо-
са и подвигах космонав-
та нашего города; воспи-
тывать чувство гордости 
за свой город

Воспитатель
дети

ООД
Аппликация (оригами)

«На орбите»
«Ракета»

Создать интересную 
космическую компози-
цию; придумать рассказ 
о своем путешествии в 
космос

Воспитатель
дети

Раздел#3: Практика образования



39

2022 #2: Интерактивное образование

Литература 

1.	Изместьев	М.	П.,	Гребенников	Г.	А.	Люберецкий	край:	Земля,	события,	люди…	Люберцы:	Произв.-изд.	комбинат	ВИНИТИ,	2000.	313	с.
2.	Князева	О.	Л.,	Маханёва	М.	Д.	Приобщение	детей	к	истокам	русской	народной	культуры.	Программа.	Учебно-методическое	пособие.	СПб:	Детство-Пресс,	2010.	300	с.
3.	Комарова	Т.	Искусство	как	фактор	воспитания	любви	к	родному	краю	//	Дошкольное	воспитание.	2006.	№2.	С.	3–8.
4.	Комратова	Н.	О	гражданском	воспитании	дошкольников	//	Дошкольное	воспитание.	2006.	№5.	С.	3–10.
5.	Патриотическое	воспитание	дошкольников:	Сборник	статей	из	опыта	работы	дошкольных	учреждений.	Люберцы,	2004.
6.	Соболева	И.	Любить	малую	родину	//	Дошкольное	воспитание.	2005.	№10.	С.	52–54.

В ходе проекта был создан краеведческий музей 
в группе. Организованы две выставки детских работ. Изу-
чением родного города заинтересовались не только дети, 
но и их родители. А у детей заметно повысился интерес и 
уважение к месту, где они проживают. 

Мы привели пример работы в подмосковных Лю-
берцах. Но по аналогии можно организовать такую ра-
боту в любом уголке страны. Надеемся, что наш пример 
позволит организовать работу по знакомству с малой Ро-
диной в других образовательных организациях.
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Гендерная стратификация
Гендерный дисбаланс 
Социализация
Гендерный социум

Сегодня, человечество переживает новую эру технологического развития. Налицо укоре-
нение гендерной стратификации, проявляющееся в виде «принцессификации» девочек с 
самого их рождения. Принципы равноправия популяризируются по всему миру. Однако, 
предубеждения, отточенные временем, не позволяют избавиться от гендерной зависимо-
сти. Феномен гендерной стратификации является серьезной многофакторной проблемой. 
Социум является мощнейшей предрасполагающей структурой, не позволяющей откло-
ниться от намеченной веками траектории. 
В статье всесторонне рассмотрены и обобщены современные представления о перио-
дах социализации человека и становления личности в условиях гендерного дисбаланса. 
Автор делает вывод о возможной гендерной справедливости в будущем, когда появятся 
полноценные условиядля представительниц прекрасной половины человечества попол-
нить сакральный мир науки,проходя в него не через «черный ход», а через широко рас-
пахнутые двери парадного крыльца.

Введение

Сегодня, человечество переживает новую эру технологического развития. Сети 
5G, электронные платежи, беспилотные летательные аппаратыи нанотехнологии являются 
повседневной рутинной составляющей. С другой стороны, налицо укоренение гендерной 
стратификации, проявляющееся в виде «принцессификации» девочек с самого их рожде-
ния. Принципы равноправия популяризируются по всему миру. Однако, предубеждения, 
отточенные временем, не позволяют избавиться от гендерной зависимости.  

Новое тысячелетие подарило дальнейшее развитие науки, однако значительного 
качественного изменения в увеличении количества представительниц женского пола в на-
уке и инженерии не происходит. На мой взгляд, «генетически» предрасположенная неспра-
ведливость может и должна быть скорректирована. Многие авторы могут назвать данный 
проект «сверхзадачей», однако, изучив доступную литературу, можно прийти к выводу, что 
в основе так называемой «сверхзадачи» лежат лишь веками устоявшиеся принципы и тра-
диции, которые при должном и научном обосновании можно изменить. 

Целью данной работы является анализ проблематики гендерного дисбаланса с 
формированием основных проблемных точек и путей их решения.

4.
Раздел#4: Исследования и проекты
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Эмбриональный период

Люди рождаютсяс ярко выраженными физиоло-
гическими различиями, поэтому утверждать, что все люди 
одинаковые нет смысла. Однако, современная медицина и 
пластическая хирургия показывают обратное. В настоящее 
время участились случаю по смене пола по всему миру. 
В некоторых странах уже существуют паспорта «х» пола, 
когда человек не причисляет себя не к мужскому, не к жен-
скому полу. Мир становится более прогрессивным в раз-
личных сферах человеческого общества, кроме гендерных 
стереотипов в умах человечества. В этой области пока мало 
изменений. Источник стереотипов и причина их персистен-
ции дискутабельны уже не первое столетие среди многих 
авторитетных социологов и психологов по всему миру.

Сегодня, благодаря научно-техническому про-
грессу стало доступным проводить исследования чело-
веческого организма и его особенностей при помощи со-
временных методов визуализации. Магнитно-резонансная 
томография (МРТ), эхоэнцефалография (ЭхоЭг) и нейросо-
нография (НСГ) предоставили возможность исследовать 
головной мозг младенцев. Сегодня стало известно, что у 
младенцев очень пластичный мозг, в котором происходят 
удивительные физиологические изменения. Все это на-
правлено на распознавание и закрепление необходимых 
навыков, которые понадобятся в дальнейшей жизни. Бо-
лее того, становится понятным, что гендерные установки 
закладываются еще в утробе матери, и на свет ребенок 
приходит со знанием своей гендерной принадлежности.  
По мнению Д. Риппон и соавторов младенцы являются 
очень сложными существами, в то же время похожими на 
«губки», ежеминутно впитывающие правила социализации 
в окружающем мире. Их мозг очень рано получает сигнал о 

том, что «предназначено» для девочек, а что для мальчиков 
[3]. Гендерная установка начинается с розовых и голубых 
чепчиков и ленточек. Первоначально это всего лишь цвет, 
но очень быстро ум младенца получает импульс, направ-
ленныйна определенное поведение, предписанное цвету 
одежды. Таким образом гендерные стереотипы начинают 
формироваться с внутриутробного периода жизни, по-
лучая впоследствии всю необходимую информационную 
«подпитку». Гендерные стереотипы проникают в сознание 
человека с самого рождения, а в дальнейшем они только 
укрепляются и будущее уже во многом предрешено. 

История вопроса

Почему наука является мужской прерогативой, а 
в мировом обществе сложился образ настоящего ученно-
го, который принадлежит исключительно мужскому полу? 
Помимо науки гендерная стратификация сохраняется и 
в высших эшелонах власти, политики и бизнесе. Когда же 
это случилось и почему? Кто одел девочек в розовое и за-
пустил процесс «принцессофикации», в котором женщины 
согласились быть прекрасными принцессами, для кото-
рых не обязательно заниматься наукой? В современном 
мире до сих пор среди самих же женщин бытует мнение о 
том, что женщины лишены необходимых способностей и 
качеств характера для занятия наукой. Кому выгодно со-
хранять и поддерживать эти мифы, не несущее под собой 
весомые доказательства?

Поиском ответов на эти вопросы занимаются уже 
длительное время. В своих теоретических обоснованиях 
многие исследователи пытались точно установить период, 
когда произошел гендерный дисбаланс. Одним из таких 
теоретиков, был Фридрих Энгельс (1820–1895), который 
выдвинул свою теорию о возникновении гендерного нера-
венства в работе «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». Суть его теории гласит о том, что до 
появления частной собственности люди жили в полигамных 
семьях, женщина в семье пользовалась большим автори-
тетом, так как родственные связи устанавливались по ма-
теринской линии. В тот период царило время матриархата. 
Однако, с появлением частной собственности, в результате 
перехода к занятию земледелием и скотоводством, у не-
большого количества людей появляются излишки, которые 
со временем превращаются в капитал. С этого времени свой 
накопленный капитал мужчины захотели передавать только 
своим детям, и для того, чтобы мужчина был уверен в том, 
что именно он является отцом, ограничили женщин в выбо-
ре одного партнера для воспроизведения потомства. Имен-
но тогда и происходит переход к моногамной семье и закату 
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матриархата. Со временем начинается притеснение жен-
щин. Во-первых, из-за физического преимущества и произ-
водительности труда мужчин, что привело к материальной 
зависимости женщин. При этом женщина была вынуждена 
отвлекаться от трудовой деятельности для вынашивания и 
дальнейшей заботы о потомстве. Энгельс связал неравно-
правие полов, классовым неравноправием: муж в семье – 
буржуазия, а жена – пролетариат [2]. 

Дальше зависимое положение и угнетение со сто-
роны мужчин только усиливалось. Вплоть до середины XIX 
века господство мужчин царило во всех сферах человече-
ского общества. Женщинам отводилась роль послушной 
домохозяйки, обеспечивающей комфорт мужчине. Мужчины 
предопределили главную миссию женщин –  продолжение 
и обеспечение сохранности человеческого рода. Сильных 
личностей среди женщин, не согласных со второстепенной 
ролью ждала чаще всего трагичная судьба, назидательная 
для остальных представительниц слабого пола. Многие 
исторические личности служат тому примером. Женщин, пы-
тавшихся выразить свое несогласие со своим несправедли-
вым положением и желавших его изменить, резко осуждали, 
критиковали и полностью дискредитировали вобществе. 

Подтверждение угнетенного и манипулирован-
ного положения женщин мы можем увидеть в произведе-
ниях многих мировых классиков литературы. Достаточно 
красноречиво свою позицию по отношению к женщинам 
обозначил в своих произведениях великий русский пи-
сатель, философ и общественный и педагогический дея-
тель середины XIX века Лев Николаевич Толстой. По его 
мнению, мужчина в отличии от женщины, может посвятить 
себя науке и творчеству, а семья для мужчины является 
местом отдыха и развлечения, которое должна ему обе-
спечивать жена. Женское же счастье заключается лишь 
в сугубо женских делах, таких как беременность, роды, 
кормление и воспитание детей. Такая позиция ставила 
мужчину на вершину пьедестала в семье для всех домо-
чадцев. Отец – это божество, на которое молится жена, 
мать и все домочадцы. «Идеал совершенства женщины, 
- подчеркивал автор, - не может быть тот же, как идеал 

совершенства мужчины». Из-за этого различия, по мне-
нию Льва Николаевича Толстого, была сформирована си-
стема морально-этических требований и добродетелей 
мужчины и женщины, существующая во все века «пока 
в людях был, есть и будет разум» [1]. С убеждением в го-
сподствующем положении мужчины в обществе, рожда-
лись и воспитывались девочки. У них с самого рождения 
культивировали отношение к браку и роли будущей мате-
ри. Образ хорошей заботливой добропорядочной матери 
нередко приводил к формированию фригидности и асек-
суальности девушек. Сам Л.Н. Толстой из воспоминаний о 
своих отношениях с женой Софией Андреевной писал: «Я 
тронул ее, Соню, за руку, она была гладкая, приятная на 
ощупь и холодная, фарфоровая… Я сказал: ты фарфоро-
вая?.. Я был в ужасном положении, я не знал, что сказать, 
что сделать, что подумать, а она была бы рада помочь 
мне, но что может сделать фарфоровое существо…» [1]. На 
длительное время мужчины лишили женщин возможно-
сти интеллектуально развиваться, но также и проектиро-
вания собственной судьбы. Противоречивость позиции в 
отношении женщин прослежен в образе его знаменитой 
героини Анны Карениной. Женщина, претендовавшая на 
свободную любовь, не уважающая семейные традиции и 
не желающая выполнять свой семейный долг, приравни-
валась к падшей женщине, с моральным искажением до-
бродетели, ведущей к деградации и дезориентации, такие 
женщины обречены на неминуемую смерть. Л.Н. Толстой 
писал: ««...Было бы безбожием и бессмыслием, допускать, 
что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся 
Христос, объявив прощение одной из них» [1].

Такой общественный порядок просуществовал до 
середины XIX века. Положение женщин начинает меняться 
с появления активного феминистского движения со второй 
половины XIX века, они начали активную борьбу за равные 
права с мужчинами. Сохранять существующий порядок в об-
ществе было уже невозможно. С развитием мирового капита-
лизма, и сопутствующем прогрессе во взглядах на общество, 
было уже невозможно игнорировать стремления женщин 
на интеллектуальное и моральное равноправие, их голоса 
зазвучали громче. Главным достижением феминисток стал 
доступ женщин к полноценному образованию. В обществе 
появились и мужчины с прогрессивными взглядами, разделя-
ющие стремления женщин на получение образования. Была 
предложена идея об одинаковом и совместном образовании 
для обоих полов. Эти мужчины относились к радикальному 
крылу разработчиков педагогических теорий и программ, так 
называемым революционерам-демократам. 

Прогрессивно настроенные педагоги впервые за-
говорили об игнорировании половых особенностей психо-

Раздел#4: Исследования и проекты



43

2022 #2: Интерактивное образование

логии и физиологии, о необходимости борьбы с гендерными 
стереотипами путем развития совместной мужской и женской 
образовательной системы. «Говорить отдельно о необхо-
димости особого воспитания для женщин, – прямо заявлял 
Д.И. Писарев, – мы считаем излишним, потому что твердо 
убеждены, что ее духовная природа имеет те же потребности, 
что и природа мужчины, что женщина, как и мужчина, имеет 
право сказать: «Я – человек и ничто человеческое не считаю 
для себя чуждым» [1]. Педагоги революционно-демократиче-
ского крыла разделяли взгляды Фридриха Энгельса и также 
объясняли существовавшие дискриминационные гендерные 
отношения порождением несправедливого распределени-
ем собственности в обществе, закрепленного исторической 
практикой, подобно рабству крепостных крестьян и негров. 
Таким образом, типичные маскулинные и фемининные каче-
ства объяснялись ими не природно-физиологическими осо-
бенностями, а исторически обусловленными социальными 
стереотипами, изменению которых, по их мнению, и должно 
было способствовать новое «бесполое» воспитание.

Формирование ценностных отношений к противо-
положному полу, как важной составляющей полового вос-
питания детей, занимало важное место в педагогических 
трудах революционеров-демократов. Гендерную социа-
лизацию ребенка они связывали с проблемой полной сво-
боды в проявлении чувств. Фиксация рецессии женщины, 
по их справедливому утверждению, была связана, прежде 
всего, с запретом социума для девушки и женщины выби-
рать и менять партнера, при разрешении и даже норме по-
добного поведения для юноши и мужчины. 

В представлении революционеров-демократов, 
преодоление гендерных стереотипов, могло быть достиг-
нуто лишь при «одинаковом подходе» к воспитанию маль-
чиков и девочек, являющимся первым шагомк ликвидации 
института социальной эксплуатации. Идея равноправного, 
всеобщего и равного образования, необходимость профес-
сионального самоопределения не только мальчиков, но и 
девочек должна была искоренить гендерное неравенство.

Несмотря на то, что эта идея подвергалась се-
рьезной критике со стороны оппозиционного лагеря, 
пытавшихся сохранить раздельное обучения, именно 
предложение о совместном образовании обоих полов 
оказалась в дальнейшем жизнеспособной и существует 
по сегодняшний день. На революционеров-демокра-
тов  обрушились обвинения.  Оппозиционеры заявляли 
о том, что «одинаковый подход» в образовании привел 
к деградации и обесцениванию традиционных семейных 
ценностей большинством девушек. 

Интересно отметить, что действительно некото-
рые из революционеров – в частности супруги Шелгуновы, 
Чернышевские, Боковы, прототипы героев романа Черны-
шевского «Что делать?», – строили свои семейные отноше-
ния на новой этической основе. 

Главным посланием революционеров-демокра-
тов было безоговорочное признание права девочек и жен-
щин на личную, духовную и экономическую независимость. 
«Свобода любви» и «свободная любовь» – понятие, под-
черкнутое первым словом, – были неотъемлемой частью 
борьбы против всех форм социального угнетения и за осво-
бождение личности. По их мнению, освобождение личности 
должно начинаться с самой малой ячейки общества – семьи, 
которая является его «микроклиматом», не может быть без 
успешного гармоничного развития социума, построенного 
на угнетении и неравенстве. Женщины по мнению рево-
люционеров-демократов, являлись «жертвами семейного 
деспотизма» и «рабынями своих отцов и мужей». Борьба ре-
волюционеров-демократов за гендерную справедливость 
увенчалась успехом лишь в обеспечении доступности к об-
разованию обоих полов на равных условиях. 

Формирование личности

После определения периода и причин возникно-
вения гендерных стереотипов необходимо разобраться в 
причине их сохранения и укоренении в сознании совре-
менного человеческого общества. 

В социологии существует периодизация форми-
рования личности, сформулированная А.В. Петровским: 
период социальной адаптации; период индивидуализации 
и период интеграции. 

Период адаптации более значим, поскольку 
именно в этот период происходят важные психологиче-
ские новообразования у человека, происходит заклады-
вание и формирование гендерных стереотипов в уме ре-
бенка. Период адаптации характерен тем, что в это время 
ребенок хочет стать причастным к социальному обществу, 
стремиться быть похожим на свое окружение, ему важно 
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осознавать, что его принимают в социуме. Возрастным 
промежутком данного периода является дошкольный и 
младший школьный возраст. Это период, когда ребенок 
открыт ко всему новому, готов и хочет всему учиться, ког-
да родители активно этому способствуют, отдают ребен-
ка в детский сад, пробуют различные форматы обучения 
в дополнительном образовании, ищут то, что интересно и 
что подходит ребенку, исходя из его индивидуальных спо-
собностей и возможностей. Именно здесь и происходит 
навешивание ярлыков на своих детей, таких как «мате-
матика не для девочек», «зачем принцессам технические 
дисциплины», «у девочек нет склонностей подходящих 
для изучения точных наук» и прочее…

Новая эра 2000-х годов подарила научно-техни-
ческий прогресс, который усовершенствует и усложняет ди-
агностическую технику, с помощью которой сегодня очень 
просто разобраться и убедиться в том, что не существует 
различий между функциями мужского и женского мозга. С 
постоянным усложнением технического оборудования и 
средств визуализации ученые установили, что нет карди-
нальных отличий ни  в строении мозга, не во врождённых 
гендерных способностях, на основании которых можно 
было бы делать выводы, что точные науки не достижимы 
для девочек. Такие установки искусственно насаживаются 
детям, в большинстве случаев своими же родителями.

В период адаптации дети начинают поиски себя 
в принадлежности к той или иной гендерной группе. Они 
начинают понимать, как они должны вести себя, как оде-
ваться и с какими игрушками играть. Данный гендер свя-
зан с восприятием детьми анатомических различий. На 
основании этого они приписывают разный пол тем, с кем 
общаются, устанавливают основные правила, связанные 
с каждым полом, и все это благодаря таким «уликам», как 
длина волос или имя. Горе отступникам – дети самые не-
преклонные гендерные полицейские! [3]. Ученые давно 
знают, что в первые годы жизни развивающийся мозг об-
ладает наибольшей пластичностью. Родителям необходи-
мо вооружиться компетентностью и выстроить правиль-
ный окружающий мир для своего ребенка, очень важно 
осознавать, какие игрушки нужно подбирать для своего 
ребенка, в игрушках кроются подводные течения, со вре-
менем приводящие к гендерному дисбалансу. И если ро-
дители хотят, чтобы их дочь играла в розовый кукольный 
домик, то пусть она предварительно смоделирует, а затем 
и построит его своими руками. 

На сегодняшний день существует, пока научно не-
оспоримое предположение, что мужчины обладают преи-
муществом в пространственном мышлении, которое плохо 
развито у женщин. Причина тут кроется как раз в игрушках, 

мальчики с самого рождения получают другие игрушки, 
которые с самого детства развивают пространственное 
мышление: конструкто р, пазлы, механические игрушки. 
Мальчики занимаются такими видами спорта, которые 
развивают пространственные навыки. Сегодня, продолжа-
ются споры о том, что является источником этого интере-
са: биологические или социальные факторы, но, чтобы ни 
было причиной, в ранние годы у мальчиков больше «об-
разовательных возможностей» для приобретения необхо-
димых в науке навыков. С самого детства у мальчиков есть 
некая «фора» для приближения к миру науки. С рождения и 
до трех лет, когда дети начинают посещать детский сад или 
дополнительное образование, гендерного неравенства не 
существует, его искусственно начинают насаживать в даль-
нейшем сами родители, их гендерные стереотипы расчи-
щают дорогу в науку только для мальчиков.  

Обратимся к исследованию О. Б. Савинской и Т. 
А. Мхитарян.  В работе ученых приводятся статистические 
данные принципов выбора технического творчества для 
детей со стороны родителей. В мае 2019 года они при-
менили массовый опрос родителей детей 5–10 лет. Было 
охвачено 1160 человек из малых городов Оренбургской 
области и Москвы. При разработке выборки было при-
нято решение включить в нее родителей девочек и маль-
чиков дошкольного и младшего школьного возрастов. В 
ходе опроса было установлено, что родители имеют раз-
ные представления о способностях мальчиков и девочек 
в технических дисциплинах [4]. Исследователи проводи-
ли свой эксперимент целенаправленно именно в данной 
возрастной группе, так как родители оказывают одно из 
самых сильных первичных воздействий на детей именно 
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в дошкольном м младшем школьном возрасте. Установки, 
приобретенные в раннем возрасте, впоследствии оказыва-
ют влияние на отношение ребенка к математике и техниче-
ским дисциплинам: уклонение от изучения, снижение ин-
тереса, отсутствие желания связывать будущее с данными 
предметами. В связи с этим очень важно уделить внимание 
гендерным убеждениям родителей на способности детей в 
технической сфере. 

В исследовании представлены ответы родителей 
на вопрос: «Как по Вашему мнению, если бы Ваш ребенок 
заинтересовался созданием радиоприемника, то справится 
ли он с этим заданием?». Результаты опроса показали, что 
большинство родителей девочек и мальчиков считают, что 
их ребенок способен справиться с технической задачей в 56 
% и 73 % случаев соответственно. Несмотря на положитель-
ную тенденцию, стоит отметить, что родители девочек зна-
чительно хуже оценивают способности своих дочерей (56 % 
и 73 %). Более того, вариант «мой ребенок точно не справил-
ся бы» был выбран среди 11 % родителей девочек, что прак-
тически вдвое больше, чем у родителей мальчиков (6 %). Та-
ким, образом, мы видим, что родители в целом способности 
мальчиков оценивают выше, чем способности девочек [4]. 

Данная статистика говорит о том, что первым 
и самым главным шагом к выравниванию гендерного 
дисбаланса служит перестройка мышления родите-
лей в отношении своих детей, особенно по отношению 
критического отношения к дочерям и их участия в тех-
ническом творчестве с детства. Сегодня, дополнитель-
ное образование позволяет достаточно полно раскрыть 
потенциал каждого ребенка, а популяризация научной 
и технический сферы обеспечила огромным выбором 
учреждений, занимающихся техническим творчеством. 
Участие в техническом творчестве очень важная состав-
ляющая для формирования и развития успешной совре-
менной личности. Именно оно позволяет задействовать 
и развивать различные виды мышления: аналитическое, 
абстрактно-логическое, стратегическое, системное, кри-
тическое, образное, ассоциативное и креативное. Тех-
ническое творчество – это не просто творчество в клас-
сическом его понимании, а процесс, который сочетает 
в себе традиции и новаторство, т.е. потребность что-то 
изменить, усовершенствовать, изобрести. 

Период индивидуализации

После процесса адаптации, когда ребенок перехо-
дит в среднюю школу наступает период индивидуализации в 
социализации ребенка, этот период характеризуется отделе-
ния ребенка от остальных, осознанием своей индивидуаль-

ности. В данный период главными агентами социализации, 
способствующими формированию личности, выступают учи-
теля, которые, в большинстве своем тоже обладают гендер-
ными стереотипами. Что будет происходить, если девочка 
захочет выбрать техническое направление для своего буду-
щего, при условии, что ее уверенность в собственных силах, 
уже подорвана родителями с самого раннего детства? В этом 
случае, если учитель ее не поддержит, в девочке будет разви-
ваться неуверенность и приведет в итоге к убеждению «хо-
лодного приема» в научной деятельности. 

Для предотвращения развития такого сценария 
современным учителям необходимо актуализировать зна-
ния о гендерных различиях современных детей и в целом 
о человеке сегодняшнего дня. Фундаментальные труды о 
гендерных различиях, на сегодняшний день нуждаются в 
пересмотре и корректировке. На примере исследования 
изменения в восприятии визуального контента современ-
ного человека в работе С. А. Шатохиной «Гендерные осо-
бенности подачи информации в русских медиа на примере 
журналов Vogue и GQ» 2020 года, можно увидеть, что раз-
личия в восприятии визуальной информации у мужчин и 
женщин со временем исчезают. В своей работе автор обра-
щает внимание на то, что большинство глянцевых изданий 
все еще четко разделяются на «мужские» и «женские», но 
уже безосновательно. В данной работе были рассмотрены 
сходства и различия гендерных журналов на примере пе-
чатных версий Vogue и GQ. Контент, иллюстрации и другие 
составляющие каждого журнала определяются в большей 
степени аудиторией – на основе реакции читателей редак-
тора формируют правила оформления и содержания изда-
ния, которым следуют впоследствии.

В октябре 2019 года общая аудитория журнала 
Vogue составляет 6.734.000 человек, 78 % из них – жен-
щины, 22 % – мужчины.  Средний возраст читателя – 33 
года. Общая аудитория журнала GQ за тот же период 
меньше: 4.452.000 человек. У GQ процентное соотноше-
ние аудитории более пропорционально, чем у Vogue: 57 % 
— мужчины, 43 % — женщины. Итогом исследования стал 
следующий вывод автора: «содержание и оформление 
глянцевых журналов трансформировались со временем, 
они приняли более универсальную форму с точки зрения 
гендерных особенностей [5]. 

На примере данного исследования необходимо 
понимать, что ярко выраженные ранее гендерные разли-
чия со временем исчезают.  Это важно осознавать и педа-
гогам. Восприятие учебного материала также меняется, 
интерес к техническим дисциплинам среди девочек посто-
янно возрастает, поэтому необходимо вселять уверенность 
в достижении девочками успеха в науке.
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Период интеграции

Завершающим этапом социализации является 
процесс интеграции, в этот период происходит стремле-
ние найти свое место в обществе. Успешность интеграции 
определяется соответствием основных качеств личности и 
общественным ожиданиям, при совпадении которых инте-
грация протекает успешно. Для формирования успешной 
личности, реализующей себя в любой сфере, необходимо 
избавиться от гендерных стереотипов. В этот период мож-
но помочь завершить социализацию успешно, восполняя 
гендерный дефицит.

Одним из ярких различий между полами являет-
ся мужское преимущество в пространственном мышле-
нии, выше уже рассматривались природа возникновения 
и развитие этого преимущества среди мужского пола. Для 
развития пространственного мышления больше всего 
подходит техническое творчество, поэтому необходимо в 
первую очередь родителям, а затем педагогам поддержи-
вать и помогать девочкам почувствовать себя комфортно 
в технической сфере. На наш взгляд, следует по-прежнему 
не пренебрегать развитием женственности  у девочек, но 
это должно быть гармонично сбалансированное разви-
тие  как интеллектуальных, так и исконно женских качеств. 
Современное общество предоставляет огромный спектр  
возможностей для девушек, юношей. Неопределенная ре-
альность увеличивает это многообразие возможностей, ко-
торые способны оценить, выбрать оптимальные для себя и 
использовать для собственной успешной социализации в 
жизненных и профессиональных ситуациях.

Заключение

Учитывая все вышеизложенное, становится оче-
видно, что феномен гендерной стратификации является 
серьезной многофакторной проблемой. При этом неслож-
но предположить, что непосредственно сами предикторы 
являются социально зависимыми. Со своей стороны, соци-
ум является мощнейшей предрасполагающей структурой, 
не позволяющей отклонится от намеченной веками траек-
тории. На мой взгляд, перед современным человечеством 
стоит сложнейшая задача по выравниванию гендерного 
дисбаланса, созданию новых и равных условий и возмож-
ностей идентификации личности женщины. 

Прежде всего следует обратить внимание на вза-
имоотношения поколений в аспекте стереотипного ген-
дерного мышления. Первым и самым главным шагом к вы-
равниванию гендерного дисбаланса служит перестройка 
мышления родителей в отношении своих детей, особенно 
в аспекте критического отношения к дочерям и их участию 
в техническом творчестве. 

Еще одним важным шагом на сегодняшний день 
является актуализация знаний о гендерных различиях со-
временных детей и в целом о человеке сегодняшнего дня. 
Практика современного  образования, подразумевающая 
равные возможности для детей может быть нацелена  пре-
одоление гендерных различий в области формирование 
новых взглядов на восприятие и интерес к техническим 
дисциплинам среди девочек.

И, наконец, последним важным условием установ-
ления  баланса в решении гендерной проблемы является 
просветительская работа в области психологии и социоло-
гии образования.   
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В статье представлены результаты экспертного опроса 6443 ученика и 390 учителей из 
21 региона Российской Федерации. Экспертный опрос проводился Национальным ме-
тодическим советом по технологическому образованию (Москва, 2021 год) с целью изу-
чить текущее состояние, запросы и ожидания участников образовательного процесса в 
предметной области «Технология», выявить условия реализации и проблемные места в 
преподавании «Технологии» в общеобразовательной школе. Представлены два фокуса 
на построение и содержание технологического образования в школе – взгляд со стороны 
педагогов и взгляд со стороны школьников. Показано, что наиболее популярными моду-
лями для освоения у школьников являются веб-дизайн, графический дизайн, компьютер-
ная графика и 3D-моделирование. Предпочтения мальчиков зафиксированы в изучении 
компьютерной графики, 3D-моделировании, робототехники и лазерных технологий, а 
предпочтения девочек – в веб-дизайне и графическом дизайне. Опрос педагогов пока-
зал их приоритетные тематические запросы – технологии обработки материалов, техно-
логии растениеводства, компьютерная графика, черчение, робототехника.

Динамика процессов 
модернизации технологиче-
ского школьного образования, 
обусловленная как стратеги-
ей технологического развития 
страны, так и концептуальными 
документами обновления пред-
метной области «Технология», 
требует текущего мониторинга 
этапов развития содержания, 
форм и методов обучения пред-
мету «Технология» в школе. 

С целью изучения те-
кущего состояния, запросов и 
ожиданий участников процесса 
технологического образования 
в школе, выявления условий ре-
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ализации и проблемных мест в преподавании «Технологии» 
в 2021/2022 учебном году Национальным методическим 
советом по технологическому образованию проводился 
экспертный опрос для двух категорий участников образо-
вательного процесса – педагогов и учащихся.

Для каждой категории участников опроса была 
разработана анкета, состоящая из блоков вопросов, включа-
ющих: для учащихся –  информацию о школе и регионе, об 
отношении к содержанию и формам изучаемого предмета 
«Технология»; для педагогов –  информацию о школе и регио-
не, о профессиональной квалификации, о фактическом тема-
тическом содержании предмета «Технология», о прогнозном 
развитии содержания предмета. Анкеты были представлены 
на сайте Национального методического совета по технологи-
ческому образованию1. В опросе приняли участие 6442 уче-
ника и 390 учителей из 21 региона Российской Федерации.

Количество учеников каждого класса находится 
на сопоставимом уровне для каждого типа школы (рис. 1).

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопросы анкеты 
учащихся по классам и типу школы

На вопрос анкеты "Оцени свой интерес к урокам (по 
5-балльной системе, как отметки в школе)" наибольший ин-
терес к технологии проявляют ученики средней школы (рис. 
2). Учащиеся старшей школы поделились поровну по числу 
тех, кому интересна «Технология» и кому не интересна. 

 

Рис. 2. Оценка интереса школьников 
к урокам «Технология»

На вопрос "Хотел(а) бы ты, чтобы уроков техноло-
гии стало больше/остались также/стало меньше/не изуча-
лись вообще" предпочтения учащихся по количеству уроков 
технологии распределились по группам с высокой и низкой 
оценкой технологии следующим образом (табл. 1,2). Основ-
ная доля учеников поддерживает текущее количество про-
водимых уроков данного предмета, однако в старшей школе 
достаточно высока доля учеников, которые хотели бы пере-
стать изучать «Технологию». Такая оценка учениками старшей 
школы может быть вызвана предстоящей подготовкой к ито-
говой аттестации и предпочтениям профильным предметам.

Таблица 1.
Предпочтения учащихся с высокой оценкой инте-

реса к технологии по количеству уроков 

№

Вариант 
предложения 

учащимся коли-
чества уроков 

технологии

Доля ответов учащихся с высокой оценкой 
интереса к технологии о количестве уроков 

технологии

Ученики 5-9 
классов Ученики 10-11 классов

1. стало больше 39% 32%

2. остались также 54% 53%

3. стало меньше 4% 3%

4. не изучались 
вообще 2% 9%

Таблица 2.
Предпочтения учащихся с высокой оценкой инте-

реса к технологии по количеству уроков

№

Вариант 
предложения 

учащимся коли-
чества уроков 

технологии

Доля ответов учащихся с высокой оценкой 
интереса к технологии о количестве уроков 

технологии

Ученики 5-9 
классов Ученики 10-11 классов

1. стало больше 22% 14%

2. остались также 46% 44%

3. стало меньше 13% 9%

4. не изучались 
вообще 16% 31%

Следует отметить, что у 1160 (63%) учеников стар-
шей школы нет уроков «Технологии». Из 677 учеников стар-
шей школы, осваивающих технологию, 277 человек (41%) 
не проявляют интереса к предмету, 107 учащихся (16%) 
хотят, чтобы технологии стало меньше или не изучалась со-
всем. 399 учеников проявляют интерес к технологии, но из 
них 73% не хотят, чтобы количество уроков увеличивалось.

На вопрос: в какой форме изучается предмет "Тех-
нология", ответы распределились следующим образом 
(табл. 3). Отметили модульное изучение программы техно-

Раздел#4: Исследования и проекты

 1	https://metodsovet.ru/2021/10/03/как-проходит-модернизация-предмета/	
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логия в основной и старшей школе соответственно 17% и 
6% учащихся, информационных технологий 15% и 13%, углу-
бленное изучение (напр., в технологическом классе) 5% и 4%.

Таблица 3.
Особенности форм реализации программ пред-

мета "Технология" в ответах учащихся

№ Вид изучения технологии

Доля учащихся 
5-9 классов, вы-
бравших вариант 

ответа

Доля учащихся 
10-11 классов, 

выбравших ва-
риант ответа

1. Изучаю информационные 
технологии 15% 13%

2. Изучаю технологию в груп-
пе мальчиков 32% 9%

3. Изучаю технологию в груп-
пе девочек 13% 38%

4. Изучаем технологию всем 
классом вместе 24% 11%

5.

Изучаем технологию по 
модулям (обработка ма-
териалов, робототехника, 
3D-моделирование и пр.)

17% 6%

6.
Изучаем технологию 
углубленно (в профильном 
технологическом классе)

5% 4%

7. Уроков технологии в моем 
классе нет 2% 63%

Характер обучения всем классом вместе (24% и 11%) 
или мальчики (32% и 9%) и девочки (13% и 38%) отдельно не 
показал никаких различий в проявлении интереса учащихся к 
предмету – высокий интерес представлен у 65% учеников, ко-
торые изучают предмет вместе, и 62% – у тех, кто раздельно.

Высокий интерес у школьников проявляется, ког-
да предмет изучается углубленно или по модулям (рис. 3). 
Если для основной школы распределение сопоставимо с 
общей оценкой урока (68%), то старшая школа стала пока-
зывает большую заинтересованность (65%).

 

Рис. 3. Оценка интереса школьников к урокам «Техноло-
гия», если предмет изучается углубленно или по модулям

На вопрос: "Какие современные технологии ты бы 
хотел(а) изучать на уроках технологии?" самыми популярны-
ми модулями для школьников являются одновременно для 
основной и старшей школы веб-дизайн, графический ди-
зайн, компьютерная графика и 3D-моделирование (рис.4).

С точки зрения гендерных предпочтений можно 
увидеть значительные различия в тематических интересах 
мальчиков и девочек (рис. 5). Мальчики явно проявляют 
заинтересованность в изучении компьютерной графики, 
3D-моделировании, робототехники и лазерных техноло-
гий, а девочки – в веб-дизайне и графическом дизайне.

Рис. 5. Различия в предпочтительных направлени-
ях изучения учебных модулей у мальчиков и девочек.

По анализу ответов школьников о внеурочной 
деятельности по технологической направленности можно 
сделать вывод, что самыми популярными активностями яв-
ляются кружки, программы дополнительного образования 
и онлайн курсы (табл. 4), к этому можно дополнить, что чет-
верть учеников не участвует во внеурочных мероприятиях.

Таблица 4.
Участие во внеурочных мероприятиях инженер-

ной и технической направленности

№
Наименование меро-
приятия и варианты 

ответов

Доля учащихся 5-9 
классов, выбрав-

ших вариант ответа

Доля учащихся 
10-11 классов, 

выбравших вари-
ант ответа

1. Экскурсии на произ-
водство 22% 19%

2. Экскурсии и занятия на 
базе колледжей, вузов 5% 9%

3. Профессиональные 
пробы 5% 9%

4. Тематические смены во 
время каникул 9% 9%

5.
Кружки, программы 

дополнительного 
образования

33% 30%

6. Онлайн курсы или 
занятия 15% 29%

7. Не участвую 28% 25%

Доля школьников, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах соответствует одинаковому уровню у учащихся ос-
новной и старшей ступени обучения 17-18% (табл. 5). Однако 
больше трети учеников средней школы не участвовали ранее 
в олимпиадах и конкурсах, но проявляют интерес. Большая 
часть учеников старшей школы уже не проявляет интереса к 
этому виду деятельности. Очевидно, что на этом этапе обуче-
ния для старшеклассников приоритетными целями являются 
выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
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Рис. 4. Предпочтительные для учащихся 
учебные модули.
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Таблица 5.
Охват участия обучающихся в олимпиадах, кон-

курсах инженерной, технической направленности

№
Варианты ответов на 

участие в олимпиадах, 
конкурсах

Доля учащихся 5-9 
классов, выбрав-

ших вариант ответа

Доля учащихся 
10-11 классов, 

выбравших вари-
ант ответа

1. Участвую каждый год 18% 17%

2. Участвовал 1 раз 18% 17%

3. Не участвовал, но 
проявляю интерес 36% 24%

4.
Не участвовал, не ин-
тересно это направле-

ние конкурсов
29% 42%

Проанализировав предпочтения опрошенных 
учеников, можно сделать вывод, что более половины 
учащихся средней и старшей школы выражают жела-
ние приобрести практические умения и навыки, осво-
ить современные технологии, около 25% опрошенных 
школьников ожидают от освоения технологии получение 
профессии или профессиональной компетенции (рис. 6). 
В этой связи профориентационная направленность тех-
нологического школьного образования получает ярко 
выраженные акценты.

Рис. 5. Различия в предпочтительных направлениях 
изучения учебных модулей у мальчиков и девочек.
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Рис. 6. Ожидания учащихся от освоения предмета "Технология".

Рис. 7. Распределение опрошенных учителей по характеру 
специализации преподавания технологических модулей 
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В экспертном опросе принимали участие 390 
педагогов. Анкета для этой категории участников вклю-
чала вопрос о базовом образовании учителей техноло-
гии. Распределение ответов выявило образование зна-
чительной части учителей технологии педагогическое 
(технология) – 46,3% опрошенных и педагогическое (ин-
форматика) – 6,7% (табл. 6).

Таблица 6.
Распределение по характеру образования/квали-

фикации опрошенных педагогических работников

№ Образование Доля учителей, выбравших 
вариант ответа

1. Среднее профессиональное 14%

2. Инженерное 10,5%

3. Инженерное (информационные 
технологии) 9%

4. Педагогическое (технология) 46,3%

5. Педагогическое (информатика) 6,7%

6. Другое 13,5%

На вопрос "Какие модули (разделы) предметной 
области «Технология» вы преподаете в школе?" по харак-
теру специализации преподавания технологических мо-
дулей опрос 390 учителей выявил следующее распреде-
ление (рис. 7). 

Очевидно, что преподавание высокотехнологич-
ных модулей испытывает острые дефициты.

На вопрос педагогам в какой форме изучается 
предмет "Технология", ответы распределились следую-
щим образом (табл. 7). Отметили традиционно раздельное 
изучение тем мальчиками и девочками 51,9% опрошен-
ных, а уроки технологии в неделимых классах (по само-
стоятельно составленной программе) выделили 25,2% 
ответивших, модульное изучение программы отметили 
32,9% ответивших, углубленное изучение предмета (напр., 
в технологическом классе) – 3,9% ответивших.

Таблица 7.
Особенности форм реализации программ пред-

мета "Технология" в ответах учителей

№ Особенности форм изучения технологии
Доля учителей, 

выбравших вариант 
ответа

1 Мальчики и девочки изучают техноло-
гию отдельно по традиционным разде-
лам программы

51,9%

2 Технологию преподают по модулям в 
соответствии с примерной программой 
по технологии (технология обработка 
материалов, робототехника, 3D-модели-
рование и пр.)

32,9%

3 Технологию изучают в неделимых клас-
сах (по самостоятельно составленной 
программе)

25,2%

4 Технологию изучают углубленно (в 
профильном технологическом классе – 
инженерном, информационно-техноло-
гическом, агротехнологическом)

3,9%

По оценке учителей материально-технического 
оснащения предмета «Технология» в школе низкое – 23,1%, 
среднее – 41,1%, достаточное – 29,6% и высокое – 6,2% от-
ветивших. В целом такое распределение можно отнести к 
среднестатистическому состоянию обеспеченности про-
цесса технологического образования.

Таблица 8. 
Оценка учителей материально-технического ос-

нащения предмета «Технология» в школе 

№ Уровень оценивания Доля учителей, выбравших 
вариант ответа

1. Низкое 23,1%

2. Среднее (достаточно для реа-
лизации традиционных модулей 
рабочей программы)

41,1%

3. Достаточное (для реализации 
основных модулей рабочей про-
граммы)

29,6%

4. Высокое (позволяет реализовывать 
современные технологические 
направления и модули)

6,2%

На вопрос анкеты учителям "Какие модули (раз-
делы) предметной области «Технология» вы бы еще хотели 
ввести в рабочую программу?" ответы педагогов распре-
делились в следующем порядке (рис. 8). Ожидаемо мож-
но прогнозировать на ближайшем этапе модернизации 
технологического образования обновление содержания 
предмета технология учебными модулями «Графический 
дизайн», «Компьютерная графика, черчение», «3D-моде-
лирование и прототипирование», «Веб-дизайн», «Робо-
тотехника», «Технологии обработки материалов», «Техно-
предпринимательство»..
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Рис. 8. Предложения педагогов по обновлению содержания предмета "Технология".

Раздел#4: Исследования и проекты

Проведенный опрос является экспертно-анали-
тическим и носит характер выявления проблемных точек 
в организации о преподавании предмета "Технология" в 
школе. Данный опрос призван стать частью мониторинго-
вых обследований процесса модернизации школьного тех-
нологического образования, проводимых Национальным 
методическим советом по технологическому образованию.

Становится очевидным, что ожидания и предложения 
учителей технологии направлены на обновление содержания 
в комплексе с модернизацией учебной материально-техниче-
ской оснащенности и совершенствованием подготовки педа-
гогических кадров высокотехнологичных специализаций.
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