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Введение  

 
В настоящее время проблема формирования личности 

школьника с позиций аксиологии является актуальной, как для 
социума, так и государства. Задачи, связанные с реализацией ак-
сиологической направленности обучения, заявлены в законе 
«Об образовании в Российской Федерации» [117], «Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы» [69], «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года» [140], «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности» [40], Феде-
ральных государственных образовательных стандартах основ-
ного общего [148] и среднего общего образования [149]. Доку-
менты отражают необходимость формирования системы ценно-
стей школьников в целях достижения высоких личностных ре-
зультатов образования.  

Ценностно-ориентированное воспитание гармоничной 
личности невозможно без тщательно организованной образова-
тельной среды, способствующей всестороннему развитию и 
приобщению учащихся к духовным ценностям, как националь-
ным, так и общечеловеческим. Согласно требованиям ФГОС, 
образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать «достижение целей основного общего образова-
ния, его высокое качество, доступность и открытость для обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-
ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся» [148]. Таким образом, образовательная среда является 
одним из педагогических условий достижения образовательных 
результатов в соответствии с современными требованиями 
ФГОС.  
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Понятие «образовательная среда» имеет свою историю 
становления, тесно связанную с понятием «среда», которое ак-
тивно используется в педагогике в последнее десятилетие. Ак-
туальность данного исследования обусловлена необходимо-
стью изучения педагогического потенциала «образовательной 
среды» в качестве одного из педагогических условий и анализа 
перспективных направлений работы с целью формирования 
ценностных ориентаций личности обучающихся [23].  

В ходе исследования были решены следующие задачи:  
• проанализированы подходы к определению сущности де-

финиции «образовательная среда», включая исторический 
аспект становления понятия;  

• выделены компоненты структуры образовательной среды;  
• выявлен педагогический потенциал и роль лицейской об-

разовательной среды в формировании ценностно-смысло-
вых ориентиров становления и развития личности обучаю-
щихся.  
Методами исследования выступают теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследова-
ния, синтез научных источников, обобщение, наблюдение, ин-
тервьюирование. Теоретической базой исследования являются 
работы О. С. Газмана, Н. Б. Крыловой, М. М. Князевой,  
Ю. С. Мануйлова, А. М. Новикова, А. В. Петровского, А. В. Ху-
торского, В. И. Слободчикова, В. А. Ясвина и других теоретиков 
и практиков педагогики и психологии.  

Практическая значимость исследования заключается в воз-
можности применения рассмотренных педагогических концеп-
ций в качестве методологической основы педагогических иссле-
дований. Выделенные структурные компоненты образователь-
ной среды могут быть использованы при моделировании и про-
ектировании развивающей образовательной среды с учетом со-
здания педагогических условий целостного педагогического 
процесса в условиях конвергентного подхода. 
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В первой главе описаны философско-социальные аспекты 
развития представлений об образовательной среде, потенциал 
образовательной среды лицея, определены психолого-педагоги-
ческие основы мотивации обучающихся к учебно-познаватель-
ной деятельности. Показана роль и место образовательной 
среды лицея в формировании мотивации обучающихся к 
научно-техническому творчеству. 

Вторая глава направлена на изучение конвергентного под-
хода в рамках повышения мотивации обучающихся к научно-
техническому творчеству. Для этого изучен понятийный аппа-
рат конвергентного подхода в образовании, STEAM-технологии 
как одного из направлений конвергентного подхода, описано 
состояние проблемы мотивации обучающихся к научно-техни-
ческому творчеству средствами конвергентного подхода и спро-
ектирована конвергентная модель информационно-образова-
тельной среды лицея, являющейся основой синхронизации об-
разовательных ресурсов и программ дополнительного образова-
ния обучающихся. 

В главе 3 описан процесс научно-технической деятельно-
сти обучающихся с робототехническими устройствами на ос-
нове универсальных учебных действий в рамках повышения мо-
тивации к научно-техническому творчеству, включающий обоб-
щенные характеристики данного процесса.  
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Глава I 
Теоретико-методологические аспекты  

формирования образовательной среды 
лицея 

 
§ 1.1. Философско-социальные аспекты  

развития представлений об образовательной среде 
 

Образование длиною в жизнь – 
единственное средство адапта-
ции человека к изменяющейся 
среде и единственный способ со-
хранения идентичности человека. 

П. Джарвис 
 
Реформирование образования на всех уровнях с учетом ре-

алий зарождающегося Информационного общества привело к 
формированию современного педагогического тезауруса, где в 
нулевых годах XXI века вводится понятие «образовательная 
среда». Хотя данное понятие не является новым в педагогиче-
ской теории и практике и большинство ученых отмечают допу-
стимость использования среды в воспитательных и образова-
тельных целях, начиная еще с античного периода (труды Пла-
тона, Аристотеля, Эпикура) [24; 40; 177]. 

На основе ретроспективного анализа историко-философ-
ской литературы, исторического обзора понятия «образователь-
ная среда», проведенного С. В. Журавлевой, в педагогической 
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науке выделено несколько периодов в истории научной и обра-
зовательной мысли, касающихся развития представлений о зна-
чимости влияния среды жизни и среды образования на станов-
ление человека и человечества [49]. Начнем с того, что гипоте-
тически предположим, что возможности среды имели опреде-
ленное значение в период первобытного общества, когда осу-
ществлялся переход человечества от приспособления к окружа-
ющей действительности (среды) к ее преобразованию и преоб-
разованию среды в своих целях, т.е. потребовалось сохранение 
и передача следующему поколению накопленного опыта.  

Этот накапливаемый социальный опыт мог усваиваться 
следующими поколениями посредством создаваемой среды, в 
которой кто-то из соплеменников отвечал за передачу этого 
опыта. Так, возможно, возник феномен «учитель». В дальней-
шем феномен «учитель» получил развитие и, прежде всего, в ан-
тичный период. В дошедших до нас трудах греческих мыслите-
лей и педагогов античного периода, например, в трудах Платона 
и его ученика Аристотеля, человек рассматривался как микро-
косм, который в течение жизни взаимодействует с натурой, при-
родной или окружающей средой и средой искусственной или 
средой прекрасного – искусством, храмами, театрами [49; 127]. 

Примечательно, что Платон уже тогда поднял вопрос о 
факторах, влияющих на развитие личности, а также писал о том, 
что среда образования должна быть «доброй, чтобы возбуждать 
воспоминания о мире идей» [46]. Так, Аристотель упоминает о 
следующих факторах:  

• это внешние или природные факторы – все многообразие 
влияний окружающего мира на человека, которые фикси-
руются его органами чувств;  

• это внутренние силы, которые побуждают человека разви-
вать заложенные в него задатки;  
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• это факторы целенаправленного воспитания, способству-
ющего развитию способностей человека [126, с. 80].  
Обратим внимание на приведенную выше классификацию, 

т.к. такая классификация факторов среды, предложенная Аристо-
телем, могла бы претендовать на вполне современную, что еще 
раз указывает на глубочайшую образованность и мудрость одного 
из мыслителей античности. Видимо, создавались среда, главным 
принципом в которой был принцип «гармонии». Гармония озна-
чала разумное сочетание природной и искусственной сред.  

В последующий период во времена христианского средне-
вековья в монастырских школах тоже создавалась среда, но это 
была среда жесткая, со своей системой наказаний, потому что 
такая среда должна была для общества воспитывать послуш-
ного, самодисциплинированного христианина. Значительно 
позже, с XVII века, проблема влияния среды на развитие чело-
века стала исследоваться целенаправленно, чему подтвержде-
ние работы К.А. Гельвеция, Д. Дидро, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
в которых среда представлена, в большей степени, как социаль-
ная [14;49]. При этом такая социальная среда рассматривалась 
стабильной, неизменной, но определяющей направление разви-
тие человека, и человек в этой среде являлся пассивным объек-
том влияния среды.  

Отличались от общих тенденций этого времени лишь 
взгляды Ж.-Ж. Руссо, который считал, что в человеке благопри-
ятные тенденции саморазвития заложены изначально, только 
нужно создать условия, а, точнее, предоставить свободу для са-
моразвития.  

В XVIII – XIX веках вопросы среды и ее использования в 
процессе воспитания изучаются все более активно, как отече-
ственными, так и западными учеными-социологами, педаго-
гами. Результаты исследования среды представлены в трудах 
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И. И. Бецкого, Ф.А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, А.Ф. Лазур-
ского, П.Ф. Лесгафта, Э. Нигермайера, Н.И. Пирогова, 
К. Д. Ушинского и др. [58; 146].  

П.Ф. Каптерев, например, так и писал, что для развития 
наклонностей и природных данных ребенка нужно создавать со-
ответствующую педагогическую среду, богатую материальной 
и духовной пищей [58].  

В XX веке, благодаря работам П.П. Блонского, А.Г. Калаш-
никова, Н.В. Крупениной, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого,  
В.Н. Шульгина и других, в нашей стране в отечественной науке 
и практике складывается целое направление – педагогика среды, 
развивающие и реализующие идеи социального воспитания.  

В трудах С.Т. Шацкого была предложена концепция соци-
альной детерминированности воспитания, в соответствии с ко-
торой педагог не сможет качественно решать задачи воспита-
ния, если не будет задействован воспитательный потенциал со-
циальной среды.  

Воспитательная роль среды была представлена в практиче-
ской педагогической работе с подростками и в научных трудах 
А.С. Макаренко, а в трудах П.П. Блонского была изложена науч-
ная концепция «трудовой среды», ставшая теоретическим осно-
ванием, так называемой «советской трудовой школы».  

Во взглядах В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной также об-
наруживается своеобразный, но все тот же средовый подход. 
Названные авторы, развивая идеи П.А. Кропоткина, разрабо-
тали концепцию «педагогизации окружающей среды», по их 
мнению, уже тогда на заре советской власти необходимо было в 
стране начать процесс создания, так называемых «школ-пред-
приятий», «школ-колхозов». Более того, авторы высказывались 
о «создании городов нового типа, в которых подрастающее по-
коление воспитывала бы среда, то есть, обучающие и воспиты-
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вающие функции выполняли все взрослые жители этих утопи-
ческих городов, а в традиционных школах и учителях не было 
бы необходимости» [49].  

Видимо, чрезмерное увлечение отечественных ученых и 
практиков образовательными новациями, привело к тому, что в 
сороковых годах прошлого столетия интерес к изучению среды 
как фактору обучения и развития человека был прерван и прак-
тически исчез после выхода «Постановления ЦК ВКП(б) о пе-
дологических извращениях в системе Наркомпросов от 
04.06.1936г.». Лишь в конце XX начале XXI века исследования 
окружающей среды, образовательной среды и их влияния на 
личность человека снова набирают силу, сейчас они не поте-
ряли, а, наоборот, приобрели еще большую актуальность в связи 
с глубокой трансформацией общества, образовательных систем 
и, следовательно, среды, в которой происходит становление со-
временного человека, его обучение и социализация.  

Современные направления исследований, посвященных 
проблеме образовательной среды разнообразны, и они посто-
янно расширяются. Так, в работах Г.Ю. Беляева, В.А. Вини-
ченко, Р.Р. Денисовой, К.В. Дрозд, Е.А. Дроздовой, О.Б. Ершо-
вой, С.В. Журавлевой, Л.Б. Исаевой, Ю.Н. Кулюткина,  
Ю. С. Мануйлова, В.И. Панова, В.И. Слободчикова, С.В. Тара-
сова, А.А. Ярулова, В.А. Ясвина и др. [44;49;136;177 и др.] рас-
крываются вопросы проектирования, обоснования и экспери-
ментальной апробации воспитательных, образовательных и раз-
вивающих сред, закономерности влияния среды на подрастаю-
щее поколение. В трудах А.В. Иванова, И.И. Игнатенко, 
Т. Г. Ивошиной, Н.В. Камаловой, Т.Ф. Лошаковой, В.В. Руб-
цова и др. анализируется процесс становления образовательной 
и воспитательной среды общеобразовательного учреждения, ее 
влияния на личность дошкольника и школьника [131]. Такими 
исследователями, как Л. А. Артюшина, А.И. Артюхина,  
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С.Л. Атанасян, Е.А. Бурдуковская, А.А. Вербицкий, А.А. Ефре-
мов, Е.Г. Зуева, Н. Ю. Калашникова, Т.Н. Клочкова, В.А. Козы-
рев, А.А. Магометов, М.А. Недосекина, В.Н. Новиков изуча-
ются вопросы эволюции образовательной и социокультурной 
среды современного вуза [22]. Ученые С.А. Аманжолов,  
С.Л. Атанасян, В. П. Борисенков, В.А. Козырев, Н.К. Сергеев, 
В.В. Сериков, Н.В. Черникова и др. раскрывают вопросы, свя-
занные с изучением особой миссии и специфики образователь-
ной среды педагогического вуза.  

Перечисленные выше направления исследований среды 
имеют важное значение для образовательной практики, по-
скольку именно в системе данной практики происходит взаимо-
действие средовых факторов с личностью. 

Исходя из этого, проблематика среды образования со-
храняет свою актуальность, и особенно интересны такие во-
просы, как:  

• выработка более или менее единой позиции в отношении 
определения понятия «образовательная среда»;  

• поиск и научное обоснование оптимальной и эффективной 
структуры образовательной среды для различных типов и 
видов образовательных организаций, уровней образования 
и удовлетворения образовательных потребностей обучаю-
щихся;  

• изучение подходов и механизмов создания индивидуали-
зированных образовательных сред и возможных путей са-
мопроектирования сред самообразования;  

• изучение и понимание функций (развивающих, формиру-
ющих, адаптирующих, cоциализирующих, корректирую-
щих и пр.) образовательной среды и механизмов ее воздей-
ствия на человека на разных этапах онтогенеза и профес-
сиогенеза; 
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• разработка методологии проектирования, сопровождения 
и экспертизы образовательной среды, а также степени ком-
фортности среды для обучающих и обучающихся;  

• разработка образовательных программ или учебных моду-
лей дисциплин, технологии организации производствен-
ных практик студентов педагогических вузов и колледжей, 
направленных на подготовку будущих педагогов к моде-
лированию образовательных сред под определенные педа-
гогические цели.  
Существуют и многие другие аспекты данной проблемы, 

которые находятся на стадии осмысления и оформления. Такая 
многоаспектность проблемы среды и возрастающий интерес ис-
следователей к этой проблеме, указывают на то, что, во-первых, 
образовательная среда в качестве объекта психологических и пе-
дагогических исследований выделилась относительно недавно и 
наличие большого числа проблем естественно для данного пери-
ода развития этого направления педагогической науки.  

Во-вторых, в настоящее время в педагогической науке и 
образовательной практике одновременно существуют различ-
ные методологические подходы и эмпирические решения про-
блемы образовательной среды, что создает определенное про-
блемное поле и затрудняет практическую деятельность целых 
педагогических коллективов и отдельных педагогов.  

Зачастую, представления об образовательной среде отож-
дествляются с представлениями об образовательном простран-
стве, что, в нашем понимании, не одно и то же, хотя одно без 
другого существовать не может. В данном случае необходимы 
некоторые пояснения.  

Прежде всего, нужно отметить, что в терминологии педаго-
гики понятие «образовательное пространство» появилось и 
начало использоваться примерно в тоже время, что и понятие «об-
разовательная среда», в конце восьмидесятых годов прошлого 
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века, и первоначально использовалось в стратегических государ-
ственных документах по развитию системы образования. Затем 
обсуждение темы «образовательного пространства» было про-
должено в работах В.И. Гинецинского, Э.Д. Зеера, В. А. Конева, 
А.Ю. Потягайло, Е.О. Феофановой, И.Г. Шендрика и др.  

По мнению О.В. Вязововой, в самом общем представлении 
образовательное пространство характеризуется некой абстракт-
ной протяженностью, причем образовательной, включающей 
структуру и взаимодействие функционирующих образователь-
ных систем разного уровня и типа, их компонентный состав, по-
следовательность образовательных событий [23]. Вышеуказан-
ные исследователи также отмечают, что образовательное про-
странство является пространством жизни субъекта, которое фор-
мируется и функционирует на основе образовательной среды.  

По мнению Р.Е. Пономарева, «образовательное простран-
ство представляет собой вид пространства, место, охватываю-
щее человека и среду в процессе их взаимодействия, результа-
том которого выступает приращение индивидуальной куль-
туры» [124, с. 45].  

По мнению В.А. Касторновой, «образовательное простран-
ство, представляющее собой форму единства людей, складыва-
ется в результате их совместной образовательной деятельности. 
В основе процессов целеполагания такой деятельности лежат 
согласованные потребности участвующих в ней субъектов, при 
этом цели и средства их достижения формируются и изобрета-
ются самими субъектами посредством осваиваемых механизмов 
культуры. Пространство представляет собой иерархически вы-
строенную систему природных и социальных свойств, качеств 
и процессов, обладающих территориальными, временными и 
иными измерениями. Само пространство сложно структуриро-
вано и неоднородно. Оно подразделяется на ряд уровней, одним 
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из которых является само образовательное пространство. Обра-
зовательное пространство выделяется из прочих пространств, 
т.к. именно в нем осуществляется процесс трансляции культуры 
новым поколениям. Образовательное пространство является ча-
стью социального пространства, но не только его» [59, с. 47].  

Таким образом, образовательное пространство – устойчи-
вые взаимодействия с открытой социальной образовательной 
средой и социальными образовательными институтами, резуль-
татом которых является, прежде всего, работа человека над со-
бой и, как следствие, преобразование образовательного про-
странства.  

В нашем исследовании в большей степени сосредоточимся 
на образовательной среде и будем касаться при необходимости 
некоторых аспектов образовательного пространства, лишь кон-
текстно.  

И, в-третьих, в педагогическом сообществе отсутствует 
четкое представление как результат большого разнообразия 
представлений об образовательной среде, о ее компонентном 
составе и, когда педагог использует понятие «образовательная 
среда», то не вполне понятно, что он при этом подразумевает. 
Возможно, педагог указывает на то, что основные процессы, 
протекающие в условиях образовательного процесса, происхо-
дят под влиянием различных воспитательных, образовательных 
и других действий педагога, а, возможно, что эти процессы про-
исходят под влиянием внутренних индивидуально-психологи-
ческих качеств конкретного ученика или учеников, возможно и 
то, что имеется ввиду продуктивное педагогическое взаимодей-
ствие педагога и ученика, и/или влияние эстетики учебных по-
мещений и учебных материальных средств и др.  

Данные проведенного анализа показали, что развитие са-
мого понятия «образовательная среда» и наполнение его содер-
жанием также имеет философско-социальные корни. Необхо-
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димо отметить, что, в самом общем или философско-экологиче-
ском представлении, понятием «среда» определяется простран-
ство или объем, в котором обитает живой организм и, с которым 
он связан процессами жизнедеятельности. «Среда» представ-
ляет собой природно-социально-техногенное пространство, в 
котором человек или человечество осуществляет свою жизнеде-
ятельность. 

Конечно же, при характеристике современной образова-
тельной среды или пространства следует упомянуть об их ин-
формационной насыщенности, поскольку современное обще-
ство живет в информационной эпохе. Природа, социум, техника 
и сам человек несут в себе огромную массу знаний, которые 
сформировали такие направления в науке и образовании, как 
естествознание, социознание, антропознание, технознание и ме-
тазнание. Под метазнанием, в данном случае, понимается сово-
купная область знаний о способах и путях познания окружаю-
щей действительности.  

В педагогике термин «среда» применяется практически во 
всех исследованиях и в практике образования в смысле «обра-
зовательной среды», и им определяют комплекс условий, влия-
ющих на развитие и формирование личности человека (или, воз-
можны, варианты – личности обучающегося, воспитанника) 
[49; 124; 131; 136; 177; 178].  

Опираясь на культурно-историческую теорию, предложен-
ную Л.С. Выготским, в которой ключевым концептом высту-
пает понятие «социальная ситуация развития» как организован-
ная система отношений человека с окружающим миром специ-
фична для каждого возраста, для каждой культуры и каждого 
исторического периода, И.А. Баева развивает его взгляды и под-
ходы к пониманию категории «образовательная среда». В даль-
нейшем она отмечает: «при использовании этой категории необ-
ходимо понимать образование как сферу социальной жизни, и, 
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следовательно, образовательную среду, как важнейший фактор 
образования, или, другими словами, среда – это социокультур-
ная матрица, наполняющая образование» [8].  

Также А.Н. Леонтьев высказал свою точку зрения по по-
воду развивающих возможностей среды. В его понимании и с 
позиций педологии, «…развитие ребенка происходит либо под 
влиянием врожденных качеств, либо под влиянием среды, либо 
под совокупным влиянием и того, и другого» [89]. 

В фундаментальных работах В.А. Ясвина по изучению 
среды отмечается, что «образовательная среда – это социальное 
и пространственно-предметное окружение личности, это целост-
ная система влияний и условий по заданному образцу, предо-
ставляющих личности возможности для развития» [177; 178].  

В работах В. В. Рубцова отражены и конкретизированы со-
циальные особенности образовательной среды. Дело в том, что 
«в процессе образования происходит коммуникативное взаимо-
действие между учащимися и педагогом и между самими уча-
щимися, что формирует определенные коммуникативные 
группы или сообщества, обеспечивающие образовательный, 
воспитательный и развивающий эффекты» [131].  

Несколько по-другому понимает образовательную среду 
В. И. Слободчиков. В его представлениях «понятие образова-
тельной среды может быть применено только к такой системе, в 
которой реализуется принцип развития личности и, даже шире, 
происходит развитие всех субъектов образования, при этом раз-
витие автор рассматривает одновременно и как естественный 
процесс, и как процесс искусственный, регулируемый с помо-
щью специально сконструированной деятельности развивания, 
и как саморазвитие, в котором выражается сущностная характе-
ристика человека – становиться и быть настоящим субъектом 
своей собственной жизни» [136].  
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По мнению С.Д. Дерябо, «образовательная среда – это ком-
плекс всех положительных и отрицательных возможностей обу-
чения, воспитания и развития индивидуума» [44].  

Следовательно, если брать во внимание вышеизложенные 
точки зрения И.А. Баевой, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  
В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, М.А. Шахбазовой, 
В. А. Ясвина и др., то «образовательная среда – это не что-то все-
гда неизменное или традиционное, а это динамическая психолого-
педагогическая реальность, сочетающая в себе уже сложившееся 
историческое влияние и целенаправленно создаваемые педагоги-
ческие условия и обстоятельства, направленные на формирование 
и развитие личности обучающегося» [8;46; 89;131;136;177; 178].  

При этом в современных представлениях об эффективной 
системе образования, личность обучающегося – это активный 
элемент образовательной среды, принимающий участие в ее 
формировании [113].  

И, в этом смысле, интерес представляют известные теоре-
тические разработки К. Левина, в которых поведение человека 
рассматривается как функция, с одной стороны, от индивиду-
альности и, другой стороны, от окружения или среды. Именно 
поэтому, по его мнению, в образовательном процессе в равной 
мере важны и среда, и индивидуальность, и формы, и методы 
обучения [49].  

В продолжение разговора об образовательной среде при-
ведщ среда может выполнять роль третьего учителя, помогая 
как учителю, так и ученику в процессе образования. В тоже 
время автор предупреждает, что сама по себе образовательная 
среда не влияет без активного участия ее субъектов на качество 
образования [49].  

Ряд ученых, А.М. Абаев, Ю.В. Ананьина, И.А. Баева,  
В. И. Блинов, Г.Ю. Беляев, М.П. Нечаев, В.И. Слободчиков, 
В. А. Ясвин и др. понятие «образовательная среда» соотносят к 
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родовым понятиям «среда вуза», «среда школы», «среда семьи» 
и т.п., которые представляют собой совокупность, накладываю-
щихся друг на друга локальных образовательных сред и, внося-
щих свой определенный вклад в образование, воспитание, раз-
витие человека, в его социализацию и профессиональное ста-
новление [5;8;136].  

Вследствие того, что образование – это сложно структури-
рованное явление, включающее в себя процессы обучения, вос-
питания, развития, которые органически взаимосвязаны и ком-
плексно воздействуют на обучающихся, в исследовании мы бу-
дем применять понятие «образовательная среда» в качестве ро-
дового и к таким категориям, как: «обучающая среда», «воспи-
тательная среда», «развивающая среда» и другие, предложенное 
в исследованиях Ю.В. Ананьиной, В.И. Блинова, И. С. Сергеева 
[5]. В этом вопросе мы солидарны с мнением С.В. Журавлевой, 
глубоко изучившей историю становления понятия «образова-
тельная среда» [49, с. 48-56].  

Проведенный анализ научных источников позволил вы-
явить еще одну очень важную характеристику образовательной 
среды – она практически всегда обладает контекстностью, а, 
точнее, поликонтекстностью, которая определяется, прежде 
всего, целями образования, которые поставлены педагогом, пе-
дагогическим коллективом или обществом, или самим обучаю-
щимся.  

Традиционно такую характеристику, как контекстность, 
применяют к процессу обучения. По мнению автора кон-
текстного обучения А.А. Вербицкого, а также, по мнению  
Л. М. Прошиной, исследующей проблемы трансформации ком-
понентов педагогического взаимодействия в профессиональном 
образовании, в состав учебного модуля должны быть включены 
ряд следующих компонентов, а именно:  
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«а) цель (цели) обучения и воспитания в совокупности с 
объективными критериями, показателями и индикаторами их 
достижения;  

б) содержание обучения, обеспечивающее формирование 
одной, нескольких компетенций, либо части какой-либо слож-
ной компетенции;  

в) методические указания по освоению содержания обра-
зовательного модуля посредством выбора адекватных целям и 
содержанию педагогических технологий;  

г) средства, методы и процедуры контроля освоения обра-
зовательного модуля» [20, 126].  

По нашему мнению, важно включать в процесс обучения 
задания и задачи не только сугубо предметного, но и квазипро-
фессионального, и профессионального содержания, заимство-
ванные из сферы будущей профессиональной деятельности. Все 
это ориентирует на профессию, что означает применение про-
фессионального контекста как в рамках аудиторных, так и вне-
аудиторных занятий. 

По мнению автора данной технологии, «контекстное или 
знаково-контекстное обучение является одной из форм актив-
ного обучения студентов в вузе, активизирующий потенциал ко-
торого содержится именно в профессиональном контексте пред-
метного обучения». Этот потенциал реализуется в процессе по-
степенного насыщения содержания учебных дисциплин элемен-
тами или фрагментами предстоящей деятельности в профессио-
нальной сфере [20].  

Очевидно, что посредством технологии контекстного обу-
чения реализуется главный принцип обучения в вузе – принцип 
профессиональной направленности обучения. Изучению дан-
ного принципа, теории и практики его применения, посвящены 
работы не только А.А. Вербицкого, но и Е.А. Василевской,  
В.И. Гинецинского, Н.В. Кузьминой, М.И. Махмутова,  
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С.В. Плотниковой, В.А. Сластенина, Е.С. Смирновой и др. 
Важно отметить, что названные ученые в своих работах обосно-
вывают необходимость применения принципа профессиональ-
ной направленности в процессе подготовки специалистов, но, в 
то же время отмечают, что данный принцип в реальной вузов-
ской практике применяется крайне недостаточно и преподава-
ние большинства вузовских дисциплин осуществляется в русле 
информационного поля самой учебной дисциплины или той 
науки, на которой дисциплина основана.  

Причин этого, как показывают результаты проведенного 
анализа, две. Одна из них – это недостаточный уровень подго-
товки преподавателей к работе с технологиями активного кон-
текстного обучения, и, вторая причина, которая во многом опре-
деляется первой – это неготовность образовательной среды вуза 
к реализации таких технологий.  

В этой связи профессиональная направленность обучения 
в вузе – это была именно та идея, на которую необходимо опи-
раться и развивать в процессе разработки концепции професси-
онально-ориентирующей образовательной среды педагогиче-
ского университета. 

Отметим, что образовательная среда вуза в целом, в силу 
своей сложности и разнонаправленности содержит в себе не 
только профессиональный контекст, но и целый ряд других кон-
текстов, т.е. образовательная среда педагогического универси-
тета имеет поликонтекстную природу. Известно, что вузовская 
жизнь студентов, аудиторная, и, особенно, внеаудиторная, 
насыщена разнообразными делами и событиями, зачастую от-
носящимися к профессиональной подготовке очень опосредо-
ванно. Да, и содержание профессиональной подготовки, как и 
требования образовательных стандартов многокомпетент-
ностны, многоаспектны, а, значит, и поликонтекстны.  
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Вузовская образовательно-воспитательно-развивающая 
среда в целом по структурно-функциональным свойствам явля-
ется поликонтекстной. Если учесть, что в такой среде студент 
находится довольно продолжительный период времени и в сен-
зитивном возрастном периоде – 17-23 года, то влияние среды на 
личность студента и его профессиональные качества может 
быть довольно значительным.  

Отмечаем, что социокультурная образовательная среда пе-
дагогического университета обладает такими характеристиками, 
как открытость, целостность, динамичность, интегративность, ин-
формационно-коммуникационная насыщенность, полипрофесси-
ональная направленность, то такая среда становится важным фак-
тором социализации личности будущего педагога и способствует 
его профессиональной адаптации к жизненным реалиям.  

Под поликонтекстной образовательной средой мы будем по-
нимать такое социальное, организационное, пространственное и 
технологическое устройство учебного процесса, структуру и со-
держание учебных предметов и практик, коммуникативное взаи-
модействие между субъектами обучения, которые представляют 
собой совокупность взаимодействующих условий и средств, поз-
воляющих в процессе подготовки обучающихся, реализовать раз-
нообразные контексты – компетентностный, аксиологический, 
психологический, педагогический, социальный и семантический. 
Все перечисленные контексты интегрируются в образовательную 
среду, насыщают и представляют ее с различными компонентами.  

Приставка «поли» переводится как много, множество, но 
это слово можно также перевести и как сложно, сложность. Это 
означает, что вся многочисленность или сложность контекстов, 
составляющих образовательную среду, образуют единый ком-
плекс взаимодействующих, полидетерминированных, эволюци-
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онно сложившихся и создаваемых новых условий, позволяю-
щих качественно организовать среду, образовательный процесс 
и достигать требуемого качества выпускника.  

В поликонтекстной образовательной среде все изучаемые 
учебные дисциплины и педагогические практики становятся кон-
текстно-зависимыми, т.к. направлены на решение общих задач, 
и/или используют содержание или методологический аппарат дру-
гой дисциплины для решения собственно предметной задачи [52].  

Важно отметить, что обоснованная теоретически и исполь-
зованная нами в практике обучения поликонтекстная образова-
тельная среда по своим характеристикам не противоречит ком-
петентностному подходу к обучению, поскольку и поликон-
текстная образовательная среда, и компетентностный подход к 
подготовке выпускников имеют сходную интегративную сущ-
ность и общие профессионально-образовательные цели.  

На основе философско-социального, историко-педагоги-
ческого, ретроспективного анализа развития представлений об 
образовательной среде и ее профессионально-ориентирующем 
контексте мы отмечаем, что во все времена среда исследовалась 
как один из важнейших факторов, влияющих на формирование 
и развитие личности, профессиональное становление и совер-
шенствование личности. В зависимости от научной позиции 
того или иного исследователя в определении понятия «образо-
вательная среда» актуализировались различные грани воздей-
ствия, влияния среды на личность.  

На наш взгляд, общим для большинства теоретических 
подходов к исследованию и определению понятия «образова-
тельная среда» считается признание важности данного фено-
мена для организации психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающихся, их личностного развития.  

Необходимо отметить, что некоторые исследователи раз-
деляют такие понятия как «образовательная среда» и «образова-
тельное пространство» [23;136].  
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Так, например, понятие «образовательная среда» тракту-
ется как совокупность факторов, компонентов и параметров, пла-
нируемых на уровне системы институтов образования. В широ-
ком смысле образовательная среда – объект деятельности, кото-
рый связан с целеполаганием образования в целом и содержа-
нием педагогического процесса как производной от общего со-
держания образования и его социально-ценностной, культурной 
направленности. Образование, осуществляемое в поликон-
текстной образовательной среде, это сложное организационно-
дидактическое явление, которое, ко всему вышеперечисленному 
должно выполнять мотивационно-ценностную функцию, т.е. 
ориентировать обучение будущих педагогов на достижение по-
ставленной цели – освоение методов и технологий управления 
собственной и других учебно-воспитательной деятельности.  

Если рассматривать образовательную среду образователь-
ной организации как некоторые объективные обстоятельства, 
которыми, при наличии определенной педагогической цели, 
можно более или менее успешно управлять, то в качестве основ-
ных характеристик такой среды, как особого педагогического 
феномена, должны выступать целенаправленность и организо-
ванность педагогической деятельности, максимально широкое 
коммуникативное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, интегративность и вариативность образования, ис-
пользование идеи индивидуализации и технологии самопроек-
тирования, свобода выбора направленности образовательной 
программы и наличие в пространстве вуза структурно-функци-
ональных элементов для организации полипрофессиональных 
педагогических практик. 

Таким образом, организованная и технологически обеспе-
ченная поликонтекстная образовательная среда может создать 
реальную возможность значительного повышения качества 
подготовки выпускников любой образовательной организации. 
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§ 1.2. Потенциал образовательной среды лицея 
 
Двадцать первый век характеризуется провозглашением 

ценности человека, его качеств, способностей, талантов, умения 
активно взаимодействовать в профессиональной и жизненной 
сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновацион-
ный технологический прорыв, остро нуждается в грамотных, 
образованных, инициативных гражданах. 

На современном этапе проблема подготовки такого чело-
века может быть решена не только через новые технологии обу-
чения (компьютерная поддержка, дистанционное обучение, иг-
ровые методики, организация самообразовательной деятельно-
сти, развитие альтернативных образовательных форм), но и че-
рез взаимодействие обучающегося с социумом, использование 
образовательного потенциала мегаполиса, организацию обще-
ния со значимыми для него людьми, участие в мегапроектной 
социокультурной деятельности. 

В сложившихся условиях особую значимость начинают 
приобретать такие параметры общего образования, как откры-
тость образовательной системы, ее ориентированность на раз-
витие индивидуальности участников образовательного про-
цесса. Отечественная школа длительный период функциониро-
вала в отрыве от мировой практики создания открытых систем 
обучения. Именно лицейское образование, уходящее своими 
корнями в глубокую древность, призвано способствовать сего-
дня развитию этих параметров. 

Актуальность лицейского образования для России в насто-
ящее время, т.е., в середине первой четверти XXI века, связана 
с ее становлением как открытой страны, что увеличивает меру 
свободы и ответственности человека не только за собственное 
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благополучие, но и за благополучие общества. Лицейское обра-
зование востребовано на сегодня, не только как один из путей 
получения общего образования, но и как технология формиро-
вания ценностно-смысловых потребностей обучающегося в 
освоении личностных смыслов, самообразования и саморазви-
тия в открытой среде. 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты всех уровней образования стали средством для систем-
ных обновлений: содержания образования, технологий, си-
стемы оценивания, структуры образования, модели управления 
образованием. Поэтому любое локальное образовательное про-
странство организуется с учетом конкретных социальных и ис-
торических условий. Любая локальная среда образовательного 
учреждения должна интегрировать в себе на всех ступенях обу-
чения преемственность предметного содержания обучения, пе-
дагогического взаимодействия, особенности психологического 
состояния ученика для развития на основе освоения универсаль-
ных учебных действий, готовности к саморазвитию и непрерыв-
ности образования. 

Рассматривая муниципальный общеобразовательный ли-
цей как пример организованного образовательного простран-
ства, имеющего своей целью возрождение, сохранение и пре-
умножение интеллектуального потенциала России, развитие у 
его граждан духовности, гражданственности, социальной ком-
петентности, мы понимаем, что это как раз та среда, которая бу-
дет аккумулировать воздействие макро-, мезо- и микрофакторов 
социализации обучающихся. 

По мнению Е. В. Киприянова, основная идея современного 
локального образовательного пространства, отвечающего тре-
бованиям государства, социума и личности, на наш взгляд, – это 
многообразие и интеграция образовательных программ началь-
ного, основного общего, среднего полного образования в единое 
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целое с целью создания условий для всех и для каждого, разных 
по способностям, наклонностям, интересам обучающихся, раз-
вития их способностей, обеспечения каждому условий для са-
моразвития, внутренней мотивации деятельности, развития си-
стемы ценностей, которые являются основой становления ду-
ховности личности [61]. 

Эта идеология в полной мере соответствует приоритет-
ному направлению государственной политики в сфере образо-
вания – создание равных стартовых возможностей получения 
общего образования, что позволяет снизить социальную диффе-
ренциацию общества, способствовать социальной, территори-
альной, образовательной мобильности граждан. 

С учетом стратегических приоритетов развития образова-
ния на современном этапе, а также специфики лицейского обра-
зования как альтернативной формы общего образования приви-
легированного характера, предназначенной для воспитания ин-
теллектуальной элиты общества, можно уточнить его сущность 
в контексте перспективного развития и углубления гуманисти-
ческой ориентации отечественного образования: лицейское об-
разование представляет собой особую разновидность многопро-
фильного общего образования, интегрирующего многообразие 
разноуровневых (начального, основного общего, среднего пол-
ного образования) основных и дополнительных образователь-
ных программ в единое целое с целью обеспечения возможно-
стей получения всеми обучающимися, независимо от их способ-
ностей, наклонностей, интересов, полного среднего образова-
ния повышенной сложности и создания условий для их успеш-
ной социализации [137]. 

Основным фактором лицейского образования, выступает 
создание в лицее отвечающей новым целям и потребностям об-
разовательной среды, которая должна обладать целым рядом 
обязательных, базовых характеристик: 
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1. Инновационность. Если на начальном этапе реформиро-
вания отечественного образования инновационность выступала 
как характеристика процессов и явлений, альтернативных тра-
диционным подходам в образовании, направленных на поиск и 
отработку новых, более совершенных образовательных моде-
лей, технологий, методик, то в современных условиях она 
наполняется принципиально иным содержанием. Инновации се-
годня – это способ и механизм существования образования как 
открытой, саморазвивающейся и самоорганизующейся, синер-
гийной по своей природе системы, обеспечивающий ее жизне-
способность и непрерывное развитие. Отказ от инноваций ведет 
к «застою» и неизбежному разрушению любой локальной обра-
зовательной системы, какой бы отлаженной и успешно функци-
онирующей она ни казалась в настоящий момент. 

Содержательно педагогические инновации сегодня зако-
номерно локализуются вокруг проблем практической реализа-
ции идей гуманизации в образовании. Исследователи так объяс-
няют это: «В современных условиях общество декларировало 
гуманистическую направленность образования и свободное раз-
витие личности в нем, которые могут стать новой парадигмой 
образования. Но для того чтобы она стала общепризнанной ме-
тодологической основой, необходимы инновации в соотноше-
нии личности и индивидуальности, в технологиях педагогиче-
ской поддержки, условиях и средствах организации смыслосо-
зидающего обучения, методах самоорганизации учащихся и 
студентов в учебном познании, на которые образовательная 
практика пока не спешит отзываться». 

Именно такую направленность должна носить инноваци-
онность как сущностная характеристика образовательной среды 
лицея. 

2. Субьективизм. Образовательная среда, независимо от-
того, какие конкретно задачи ставит и решает в своей деятель-
ности школа и какие средства для этого выбираются, должна 
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обеспечивать формирование субъектной позиции обучаю-
щихся. Если при всех педагогических «изысках», многообразии 
и инновационности форм и направлений образовательной и 
внеучебной деятельности, обучающиеся будут оставаться 
только объектом педагогических воздействий – пассивными 
«приемниками» знаний, добросовестными исполнителями зада-
ний, участниками организованных педагогами «мероприятий» и 
т.д., образовательная организация реально не будет решать за-
дачу обеспечения условий для социализации и успешной адап-
тации обучающихся к жизни в современном мире. 

Покинув «тепличные» условия такой образовательной ор-
ганизации, выпускники, скорее всего, испытают на себе весь тя-
желый груз проблем социальной дезадаптации и дезориентации, 
«страха перед жизнью», «отчуждения» и др., которые вызывают 
серьезную тревогу исследователей социальных процессов со-
временности. 

С этой точки зрения важнейшим направлением в работе 
лицея является организация индивидуального образования. 

Как известно, основное препятствие на пути развития об-
разовательной организации общего образования, в том числе и 
лицея, сегодня – это противоречие между нацеленностью тради-
ционного школьного обучения на одинаковые для всех аб-
страктные академические знания и натаскивание обучающихся 
для поступления в вуз и потребностью общества в самостоя-
тельном, творчески и критически мыслящем выпускнике, гото-
вом переучиваться и уже имеющем практический опыт. 

Это противоречие – результат не только изменения соци-
ального заказа, но и архаичности традиционной организации 
обучения в массовой школе, которая не побуждает обучаю-
щихся учиться (учить себя), а учителей – способствовать разви-
тию в обучающихся самостоятельности, критического мышле-
ния и творческих способностей – неотъемлемых качеств любого 
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профессионала, жизненно необходимых для его карьеры, соци-
ального и профессионального успеха, так и в ситуациях приня-
тия решения, работы с информацией, ее анализа [17; 173]. 

Образовательная организация индивидуального образова-
ния – это учреждение не для массы обучающихся, а для каждого 
ученика, одного и единственного, как правило, это образова-
тельная организация типа лицея или гимназии. Поэтому в дан-
ном случае речь идет не об индивидуализации образования и не 
реализации индивидуального подхода, т.к. они отражают лишь 
часть процесса. 

Индивидуальное образование призвано преодолеть недо-
статки классно-урочной системы (не исключая заочное образо-
вание, экстернат). На наш взгляд, сегодня проявляется новая со-
циально-культурная потребность – сделать образование инди-
видуальным не в урезанном виде, а в полном объеме. 

Поэтому вопрос и становится принципиально важным – 
лицеям необходим переход на системную индивидуальную ор-
ганизацию всех образовательных процессов. 

Гибкое отношение к стандартам, конкретизация их при-
мерного содержания, несомненно, может послужить задачам 
обеспечения индивидуализации учебных планов в лицее. Это и 
уточнение регионального и школьного компонентов, определе-
ние их вариативной части и расширение, максимальное исполь-
зование ученического компонента. 

Сегодня идеи вариативности реализуются путем предостав-
ления ученику права выбора дополнительных дисциплин. При 
этом стратегически приоритетной задачей остается задача предо-
ставления ученику выбора метода и темпа преподавания. 

Целесообразно различать общую для всех и индивидуаль-
ную образовательную программу. 

Ведь первое, с чем сталкивается школа при моделировании 
индивидуального образования, администрация, учитель, – это 
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индивидуальная образовательная программа, которая учиты-
вает особенности ученика и значимые для ребенка способы 
освоения учебного материала. При ее разработке необходимо 
совместно с учеником: 

• выделить «единицы самостоятельной учебной деятельно-
сти»; 

• сделать открытой справочную литературу при проверке 
знаний; 

• дать возможность ученику при ответах использовать кон-
спекты или собственные записи; 

• предоставить ученику возможность выбора заданий, кон-
троля и оценки результатов; 

• обеспечить групповую рефлексию учения. 
Такая деятельность возможна, если она совместна, т.е. учи-

теля и ученика, но, пока только такого ученика, который нужда-
ется в индивидуальной образовательной программе. 

3. Активность всех участников образовательного про-
цесса. Практически во всех исследованиях, посвященных про-
блемам создания в образовательном учреждении гуманистиче-
ски ориентированной образовательной среды, эти проблемы 
рассматриваются в аспекте создания каких-либо условий для 
обучающихся. Однако, как известно, важнейшим во многом 
определяющим фактором практической реализации тех или 
иных инноваций в лицее является готовность, желание и спо-
собность педагогов включиться в эту деятельность. Тем более 
это важно, когда речь идет о целостном преобразовании всей об-
разовательной среды лицея, что кардинально меняет условия и 
функции профессиональной деятельности всех работников об-
разовательного учреждения, предъявляя к ним новые професси-
ональные требования. Это позволяет говорить о том, что неотъ-
емлемой составляющей инновационной гуманистически ориен-
тированной образовательной среды должна стать профессио-
нальная среда лицея – как совокупность условий, функций и 
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форм профессиональной деятельности всего педагогического 
коллектива образовательного учреждения. 

Важным аспектом организации гуманистически ориенти-
рованной профессиональной среды в лицее является подготовка 
учителей – к инновационной деятельности. При этом важно 
подчеркнуть, что в современных условиях им необходимо не 
только уметь выбирать и адаптировать к конкретным педагоги-
ческим ситуациям соответствующие инновационные методы 
методики обучения, но и создавать свои собственные. 

Как отмечают многие исследователи, это возможно лишь в 
том случае, если педагог обладает определенными профессио-
нальными характеристиками, к которым относят: 

• инновационные педагогические способности; 
• соответствующую профессиональную подготовку, обеспе-

чивающую, в том числе знания педагогической иннова-
тики, а также высокий уровень умений моделирования и 
прогнозирования применяемых инноваций в сочетании с 
привнесением инновационного содержания в изучаемый 
материал, как фактор опережающего обучения и основу 
будущей инновационной деятельности; 

• определенную направленность педагогического сознания, в 
соответствии с которой инновации понимаются не как само-
цель, а как показатель интенсификации обучения и воспита-
ния, качественной профессиональной и духовно-нравствен-
ной подготовки личности, обладающей элементами иннова-
ционных способностей и инновационным мышлением. 
Для реализации задач, стоящих перед современным обра-

зованием, нужны не только (и даже не столько) существенные 
изменения в содержании и формах профессиональной подго-
товки педагогических кадров, сколько эффективная, гибкая си-
стема непрерывного дополнительного профессионального об-
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разования педагогов, качественно отличающаяся от традицион-
ной системы повышения квалификации учителей и преподава-
телей. Причем эта система должна базироваться на наиболее пе-
редовых технологиях и средствах обучения. Для достижения 
этой цели необходимо следующее: 

• разработка адекватных сверхзадач инновационных педаго-
гических технологий, в том числе использующих совре-
менные информационные и психологические технологии; 

• ориентация на целостность знания, системность препода-
ваемых дисциплин, повышение степени их взаимосвязан-
ности, а также всего того, что способствует культурному и 
духовному развитию личности. 
В качестве одного из важнейших результатов повышения 

квалификации учителей должно рассматриваться развитие у 
них навыков самообразовательной деятельности, имеющих 
свой выход в развитой инновационной активности работника. С 
этой целью обучение должно производиться на примере реше-
ния реальных научных и производственных задач. В этой связи 
увеличивается значимость формирования у обучающихся навы-
ков самообразования и саморазвития и, соответственно, различ-
ных форм самостоятельной работы. 

Немаловажная роль в подготовке современных педагогов 
к инновационной деятельности отводится овладению новыми 
информационными технологиями. Это обеспечивает педагоги-
ческим работникам возможность, по мнению Е. В. Киприянова, 
А. Г. Гостева, во-первых, в любой момент иметь доступ к све-
жей информации по всем интересующим вопросам, а, во-вто-
рых, применять информационные технологии в учебном про-
цессе [51; 60]. На сегодняшний день внедрение новых информа-
ционных технологий наиболее актуальная проблема для подго-
товки педагогов. 
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Содержание педагогической деятельности в инновацион-
ном образовательном процессе, построенном на основе примене-
ния информационных технологий, существенно отличается от 
традиционной. Она требует от преподавателя развития специаль-
ных навыков, приемов педагогической работы. Кроме того, в от-
личие от традиционного образования, где центральной фигурой 
является преподаватель, при использовании новых информаци-
онных технологий нагрузка постепенно переносится на обучаю-
щегося, который активно строит свой учебный процесс, выбирая 
определенную траекторию в развитой образовательной среде. 

Важной функцией учителя становится поддержка обучаю-
щегося в его деятельности, к успешному продвижению в море 
учебной информации, облегчение решения возникающих про-
блем, помощь в освоении большой и разнообразной информа-
ции. Именно большое значение этой функции подчеркивается 
введением специального термина для обозначения новой про-
фессиональной роли педагога – facilitator – фасилитатор (тот, 
кто способствует, облегчает, помогает учиться). В этом случае 
сегодня широко применяются активные и интерактивные ме-
тоды, позволяющие взаимодействовать педагогу с обучаемым 
(рис. 1) и обучаемых между собой (рис. 2). 

 
Рис. 1. Взаимодействие учителя с учениками 

на основе активных методов обучения 



39 
 

 
Рис. 2. Взаимодействие учителя с учениками  
на основе интерактивных методов обучения 

 
Наконец, предоставление учебного материала, предпола-

гающее коммуникацию учителя и обучаемых, требует в совре-
менном образовании более активных и интенсивных взаимодей-
ствий между ними, чем в традиционном классе, где преобладает 
как бы обобщенная обратная связь учителя со всем классом, а 
взаимодействие учителя с отдельным учеником довольно сла-
бое. Современные коммуникационные технологии позволяют 
сделать такое взаимодействие намного более активным, но это 
требует от учителя специальных дополнительных усилий. 

Подготовка будущих учителей к профессиональной дея-
тельности, в свете исследуемого аспекта, пока еще не стала нор-
мой педагогического образования, а также практически отсут-
ствует система дополнительного профессионального образова-
ния, способной обеспечить «доподготовку» учителей в этом 
направлении, данная задача может и должна решаться в рамках 
методической работы лицея. При всей сложности этой задачи, 
большим преимуществом такой формы обучения учителей яв-
ляется максимальная приближенность обучения конкретным 
проблемам развития образовательного учреждения. 
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Единство ценностно-целевых оснований организации об-
разовательной среды, как для обучающихся и профессиональ-
ной среды, так и для учителя позволяет говорить о создании еди-
ной, целостной образовательно-профессиональной среды в об-
разовательном учреждении. 

4. Открытость. Еще одной важной характеристикой об-
разовательной среды, обеспечивающей в конечном счете ее 
жизнеспособность, является открытость. Цели социализации 
обучающихся требуют органичной включенности образова-
тельной среды лицея в социальную среду, в рамках которой про-
исходит жизнедеятельность обучающихся.  

Раскрывая его содержание, мы считаем недостаточным в об-
разовательной практике лицея реализовывать только содержатель-
ные аспекты регионализации образования. Соответствие школь-
ных образовательных программ потребностям регионального 
рынка труда, освоение федеральных государственных образова-
тельных стандартов (знаний, умений, компетенций) возможно, 
если в основу образовательных отношений положить культуроло-
гический, компетентностный, деятельностный подходы. 

На наш взгляд, регионализация образовательного процесса 
означает работу лицея не только в рамках моделирования задан-
ного (государственного) содержания образования, но и непо-
средственно моделирование способов деятельности, форм дея-
тельности, учет направлений цифровой экономики, потребно-
стей регионального рынка труда. 

Культурологический подход как концептуальная основа 
образовательной практики лицея позволяет, с одной стороны, 
рассматривать региональную культуру как модель жизни, с дру-
гой, – как становящееся здесь и сейчас культурное простран-
ство, в которое с рождения включен человек, живущий на дан-
ной территории. 



41 
 

Таким образом, региональная культура видится нам как от-
крытое пространство для диалога с прошлым и будущим, лич-
ности с социумом. 

Обращение к региональной культуре делает актуальными 
несколько взаимосвязанных проблем:  

• организацию учебно-воспитательного процесса в лицее на 
основе культурологического подхода к образованию; 

• создание учебных программ и интегрированных курсов, 
реализующих различные образовательные стратегии и 
личностные устремления субъектов образовательного про-
цесса, актуализацию духовно-нравственного потенциала 
личности обучающихся. 
Региональную культуру в лицее, таким образом, необхо-

димо изучать, опираясь на ее понимание как процесса, не только 
отражающего особенности жизни людей на конкретной терри-
тории, но и обладающего своей логикой и закономерностями.  

Интегративность изучения региональной культуры пред-
полагает введение в содержание различных общеобразователь-
ных дисциплин (на разных этапах обучения) региональной со-
ставляющей, а при организации процесса обучения, воспитания 
и развития – возможность использования культурного про-
странства региона, что способствует практико-ориентированно-
сти образовательного процесса, организуемого в лицее [171]. 

Системность обеспечивается обращением к проблемам ре-
гиональной культуры на протяжении всего процесса обучения. 

Итак, цель регионализации образования в локальном обра-
зовательном пространстве лицея – формирование региональ-
ного самосознания, социальных компетентностей и форм соци-
альной адаптации обучающихся. 

Для ее реализации необходимо решать следующие задачи: 
• провести отбор содержания национально-регионального 

компонента образования, социально-значимой информации  
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для формирования устойчивой ценностной основы жизни 
ученика лицея; 

• провести отбор и создать новые практические способы де-
ятельности обучающихся лицея, создать банк новых обра-
зовательных технологий; 

• расширить связи лицея с региональными, социальными, 
экономическими, общественными, государственными ин-
ститутами и организациями. 
Решение поставленных задач позволяет создать единое об-

разовательное пространство, центром которого является обра-
зовательная среда лицея, в освоении основ региональной куль-
туры, реализующее многообразие построения образовательных 
траекторий обучающихся. 

Освоение различных составляющих регионального социо-
культурного пространства (исторической, этнологической, гео-
культурной, экономической, политической, технической) обеспе-
чивает реализацию главной задачи регионального образования – 
формирование регионального самосознания обучающихся лицея, 
социальных компетентностей и форм социальной адаптации. 

В качестве главного фактора технологизации лицейского об-
разования следует рассматривать создание инновационной обра-
зовательно-профессиональной среды, под которой понимается 
совокупность педагогических, организационно-управленческих, 
материальных условий, целенаправленно созданных в лицее на 
единых ценностно-целевых основаниях и обеспечивающих: 

• инновационность как способа и механизма существования 
образовательной системы лицея; 

• формирование субъектной позиции обучающихся как ос-
новы их успешной социализации; 

• содержательное технологическо-ориентированное измене-
ние условий, функций и форм профессиональной деятель-
ности педагогического коллектива; 
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• открытость лицея как локальной образовательной си-
стемы. 
Это трудная, но выполнимая задача, если приоритетами 

деятельности локальной образовательной системы являются:  
• целеполагание, основанное на приоритете знания (метазна-

ния), инновационной деятельности, новых технологий 
производства как образовательных ресурсов;  

• многопрофильность, ориентированная на социальный за-
каз и основанная на профильном содержании образования;  

• интеграция науки и образования, построение содержания 
образования на основе исследовательской деятельности 
обучающихся и педагогов;  

• индивидуализация обучения, ориентированная на образова-
тельную мобильность обучающихся; 

• технологизация образовательного процесса, направлен-
ная на формирование деятельности, которая является ос-
новой становления личности; общественный характер об-
разования;  

• практико-ориентированность образовательного про-
цесса. 
Таким образом, созданная образовательная среда лицея ин-

тегрирует в себе на всех ступенях обучения преемственность 
предметного содержания обучения, педагогического взаимодей-
ствия, особенности психологического состояния ученика для раз-
вития на основе освоения универсальных учебных действий, го-
товности к саморазвитию и непрерывности образования. 
  



44 
 

§ 1.3. Психолого-педагогические основы  
мотивации обучающихся  

к учебно-познавательной деятельности 
 
К вопросам, связанным с изучением мотивации человека, 

в разное время обращались представители практически каждой 
из существующих научных психологических школ и направле-
ний, что позволяет отнести проблему мотивов и мотивации че-
ловеческой деятельности к разряду классических проблем пси-
хологической науки.  

Предшественниками современных теорий мотивации яви-
лись исследования психологов первой половины ХХ века, ори-
ентированные на изучение мотивов и потребностей индивида, и 
поиск ответа на вопрос о том, какова природа мотивов, обуслав-
ливающих начало и дальнейшее развертывание деятельности 
человека.  

Первыми свое внимание на мотивы, детерминирующие по-
ведение человека, обратили представители психоаналитиче-
ского направления. Основатель психоанализа З. Фрейд полагал, 
что в основе человеческой мотивации лежат два базовых, врож-
денных инстинкта. Это инстинкт жизни (Эрос), отвечающий за 
стремление человека к продолжению рода и самосохранение, и 
инстинкт смерти (Танатос), который обуславливает влечение 
человека к разрушению и деструктивным действиям, включая 
саморазрушение [155; 156]. Инстинкты противопоставлены 
друг другу, а их влияние человеком не осознается. 

Неофрейдисты, развивавшие идеи З. Фрейда, отошли от 
подобного однозначного понимания биологической детермини-
рованности личности, однако продолжали искать фундамен-
тальный мотив или мотивы, определяющие поведение людей. 
Один из первых учеников З. Фрейда, основатель индивидуаль-
ной психологии А. Адлер, в качестве такой фундаментальной 
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потребности изначально рассматривал стремление к власти, но 
впоследствии скорректировал свою теорию и вывел на первый 
план стремление к превосходству [2; 179]. Еще один известный 
представитель психодинамического направления – Г. Мюррей 
[216], разделил все существующие потребности на: 

• первичные потребности (висцерогенные, относящиеся к 
выживанию человека – потребность в пище, воде и т.д.); 

• вторичные потребности (психогенные, т.е. имеющие пси-
хологическую основу, например, потребность в заботе).  
Г. Мюррей выделил и описал достаточно большое число 

психогенных потребностей, среди которых были потребность: 
• в достижении (achievement); 
• в привлечении внимания (exhibition); 
• в автономии (autonomy); 
• в агрессии (aggression); 
• в избегании вреда (harmavoidance); 
• в избегании неудач (inavoidance); 
• в уважении (deference); 
• в доминировании (dominance); 
• в игре (play); 
• в принадлежности группе (affiliation) и др.  

Все потребности важны сами по себе, т.к. они обуславли-
вают поведение человека. В то же время, потребности могут вза-
имодействовать или вступать в конфронтацию между собой. 
Проявление конкретных потребностей и характер их взаимоот-
ношений Г. Мюррей объяснял не только внутренними особен-
ностями личности, но и условиями внешней среды, которое он 
называл давлением окружающей среды. Основатель логотера-
пии В. Франкл, на которого психоанализ также в свое время ока-
зал достаточно большое влияние, в качестве ведущего мотива 
человеческой жизни рассматривал стремление к поиску смысла 
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[154]. Но, в отличие от З. Фрейда, он считал, что стремление ис-
кать смысл своего существования заложено в каждой здоровой 
личности, а не является признаком невроза.  

В работах большинства представителей бихевиористиче-
ского направления мотивация понималась со схожих с ортодок-
сальным психоанализом позиций о биологической обусловлен-
ности поведения человека, а именно с точки зрения удовлетво-
рения физиологических потребностей [145]. Не будучи удовле-
творенной, телесная нужда создает напряжение, от которого че-
ловек стремится избавиться. Соответственно, основой активно-
сти индивида является его желание избавиться от этой неудо-
влетворенности. В качестве мотивов человеческого поведения 
выступают стимулы, вызывающие определенные реакции. 
Введя в систему «стимул-реакция» внешнее по отношению к 
выполняемой деятельности подкрепление за интересующую ис-
следователя форму поведения, можно получить предсказуемое 
и управляемое поведение [135; 144]. Несмотря на тот факт, что 
представители бихевиористического направления не занима-
лись изучением мотивации как таковой, они внесли достаточно 
весомый вклад в развитие психологии мотивации, особенно в 
области стимулирования поведения за счет внешней мотивации.  

Идея о взаимосвязи индивида (организма) и среды, кото-
рую использует Г. Мюррей, была заимствована им из гешталь-
тпсихологии К. Левина и его теории поля [84]. По мнению  
К. Левина, каждый человек находится в некотором поле сил, 
воздействующем на него. Эти силы могут быть как внутрен-
ними, обусловленными собственными желаниями и потребно-
стями человека, так и внешними, опирающимися на восприятие 
человеком чужих желаний и ожиданий. В зависимости от того, 
действует ли человек исходя из собственных потребностей или 
исходя из существующей ситуации (условий поля), К. Левин 



47 
 

выделял волевое и полевое поведение. Потребности, обуславли-
вающие поведение человека и связанные с находящимися в пси-
хологическом поле предметами, рассматривались как некие 
энергетические заряды, вызывающие напряжение. Как и в бихе-
виоризме, под удовлетворением потребности понималось сня-
тие данного напряжения. Все потребности соотносятся между 
собой, имеют иерархическую структуру и могут быть разделены 
на две группы: базовые (биологические) и квазипотребности 
(социальные). К. Левин описал процесс коммуникации заряжен-
ных систем, заключающийся в том, что соединенные между со-
бой квазипотребности (социальные) способны обмениваться 
энергией, что делает поведение человека гибким, дает ему воз-
можность решать конфликты и преодолевать сложности. Дея-
тельность человека определяет не только существующая в 
настоящий момент ситуация, но и ее предвосхищение, т.е. отно-
шение к еще не развернувшейся задаче.  

Таким образом, К. Левин уходит от понимания мотивации 
как биологически детерминированного явления, исчерпываю-
щего себя после удовлетворения физической потребности, вы-
звавшей напряжение. Согласно его подходу [84; 85], как сам че-
ловек, так и окружающие его люди могут создавать мотиваци-
онное напряжение и воздействовать на мотивацию личности, в 
том числе и в условиях эксперимента.   

Гуманистическая психология, противопоставленная как 
психоанализу, так и бихевиоризму, в своем понимании мотива-
ции опиралась на представления об активной природе человека, 
который способен оказывать влияние на собственную жизнь. 

Одной из наиболее известных концепций гуманистиче-
ского направления, в том числе и за пределами психологической 
науки, является теория, разработанная А. Маслоу. Он разделил 
все потребности (мотивы) на пять групп:  
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• потребности физиологического цикла (сон, голод, жажда 
и др.); 

• потребности в безопасности; 
• потребности принадлежности и любви; 
• потребности самоуважения и уважения; 
• потребности самоактуализации, заключающие в реализа-

ции потенциала человека.  
Эти потребности организованы в иерархическую систему 

и чаще всего изображаются в виде пирамиды [103]. Как полагал 
А. Маслоу, данные мотивы подобно инстинктам являются врож-
денными, а их удовлетворение – необходимое условие для 
жизни человека и его перехода от потребностей нижнего уровня 
(физиологические потребности) к вершине пирамиды (самоак-
туализации).  

В качестве главной мотивирующей силы человеческого 
поведения рассматривал тенденцию к самоактуализации и сле-
дующий представитель гуманистического направления – 
К. Роджерс. Под тенденцией к самоактуализации [128] он по-
нимал стремление каждого человека к какой-либо цели, по-
требность развиваться и улучшаться, присущую каждому ин-
дивиду и подчас лишь ожидающую условий для того, чтобы 
проявить себя.  

Еще один представитель гуманистической психологии, 
Г. Олпорт, при рассмотрении личности выводил на первый план 
принцип ее активности (проактивности). Он считал, что стрем-
ление к снятию напряжения, которое рассматривалось в каче-
стве ведущего мотива человеческой деятельности в ряде психо-
логических направлений того времени, скорее указывает на не-
здоровье личности, тогда как здоровая личность всегда будет 
стремиться к поддержанию оптимального уровня напряжения 
[119]. Им также было введено понятие функциональной авто-
номности, рассматривающее мотивы взрослого человека как 
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проистекающие из более ранних мотивов, но функционально от 
них независящие.  

Когнитивная психология, несмотря на относительную мо-
лодость данного направления психологической науки, послу-
жила основой для возникновения нескольких мотивационных 
теорий. При всем внешнем разнообразии данных теорий, их 
объединяет общее для когнитивной психологии положение о 
том, что знания и представления субъекта о себе, своих возмож-
ностях, причинах своих поступков и их последствиях, во мно-
гом определяют его мышление и поведение.  

Одной из наиболее известных теорий когнитивного 
направления является теория когнитивного диссонанса, предло-
женная Л. Фестингером в 1957 году. Под когнитивным диссо-
нансом он понимал противоречие, возникающее между двумя 
когнициям (убеждениями, идеями, мыслями, опытом и пр.), вы-
зывающее у человека состояние дискомфорта. Когнитивный 
диссонанс обладает мотивационным воздействием по отноше-
нию к индивиду. Человеческое существо по своей природе стре-
мится к ощущению комфорта, то оно будет избегать возникно-
вения когнитивного диссонанса или стараться его нивелировать 
в случае, если он уже возник, стремясь к консонансу, или гар-
монии [150]. 

Модель мотивации достижения (теория трудовой мотива-
ции), предложенная Д. Аткинсоном [180; 181; 182], оперирует та-
кими понятиями, как «ожидание», т.е. предвосхищение тех ре-
зультатов, к которым способна привести выполняемая деятель-
ность, «ценность», понимаемая как субъективная привлекатель-
ность / непривлекательность цели, событий и т.д., следующих за 
выполнением определенных действий, а также «мотив», как 
устойчивая личностная характеристика, связанная с получением 
удовольствия при реализации определенных классов потребно-
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стей (достижения, принадлежности и пр.). В рамках данной мо-
дели были выделены и описаны мотив достижения успеха и мотив 
избегания неудач. Конфликт между данными мотивами побуж-
дает человека к действию. Исходя из вероятности успеха (ожида-
ния) и его привлекательности (ценность), более вероятно развора-
чивание одного из двух мотивов. Согласно данной теории люди с 
ведущим мотивом достижения успеха, больше ориентированы на 
задания средней сложности, а люди с мотивом избегания неудач 
скорее выберут задания низкого уровня сложности или же, наобо-
рот, излишне сложные, т.е. дающие им возможность объяснения 
своей неудачи сложностью задачи.  

В рамках обобщающей когнитивной модели Х. Хекхаузена 
[157], мотив рассматривается как целостное когнитивное обра-
зование, сложный когнитивный конструкт, а мотивационный 
процесс понимается как оценка событий с точки зрения их ожи-
даемой ценности и вероятности достижения. Соответственно, 
актуализация мотива происходит под воздействием ситуации.  

Согласно отношенческой теории мотивации, разработанная 
Ж. Нюттеном, человеческая мотивация содержит две разнона-
правленных тенденции. Первая тенденция (направление) обу-
славливает стремление человека максимально раскрыть свой по-
тенциал, самоактуализироваться, самодетерминироваться и т.д. 
В соответствии со второй тенденцией, люди стремятся к самоот-
даче, к контакту с другими людьми, аффиляции (принадлежно-
сти) и т.д. Исследуя потребности человека, Ж. Нюттен описал 
механизм трансформации потребности в цель. Он понимал дан-
ную трансформацию как когнитивную переработку потребно-
сти, в результате чего потребность, преобразованная в цель, об-
ретает личный характер, связываясь с системой ценностей кон-
кретного человека [115]. Идеи Ж. Нюттена оказались близки оте-
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чественной психологической науке, так как содержательно пере-
кликаются с работами выдающихся отечественных психологов, 
в числе которых С.Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев.  

Еще одной интересной теорией мотивации, разработанной 
в русле когнитивного направления, является теория сценариев и 
контрфактов. Ее разработчики Р. Шенк и Р. Абельсон [224] 
ввели понятие «сценарий», характеризующий некоторую устой-
чивую последовательность действий человека. Сценарии могут 
быть как усвоенными, например, в ходе воспитания, так и впер-
вые созданными самой личностью в результате планирования и 
представления будущих событий. Человек склонен подстраи-
вать поведение под имеющиеся у него сценарии. Под «контр-
фактами» в рамках данной теории понимают альтернативные 
варианты развития событий, которые разворачиваются в мыс-
ленном плане человека (например, размышления на тему: «что 
было бы, если…»). Если реальное положение человека проиг-
рывает воображаемому альтернативному, то можно говорить об 
контрфактах, идущих вверх. Такие контрфакты негативно вли-
яют на эмоциональное состояние человека, но могут оказать по-
ложительное воздействие на его будущее, т.к. допущенные 
ошибки, скорее всего, будут учтены и скорректированы. В слу-
чае, если воображаемый альтернативный вариант уступает ре-
альному положению дел, то проявляет себя контрфакт, идущий 
вниз, позитивно влияющий на эмоциональное состояние, но по-
тенциально опасный для будущей деятельности.  

Несмотря на разнообразие теорий, разработанных в русле 
когнитивной теории, их объединяет понимание мотивации как 
когнитивно-аффективного процесса, направленного на стиму-
лирование и регуляцию поведения. Данный подход предпола-
гает смещение акцента исследований на внутренние процессы и 
явления, детерминирующие поведение человека, среди которых 
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можно выделить мотивы, цели, ожидания и ценность, объясне-
ние успехов и неудач, сценарии и другие. 

Отечественная психология мотивации развивалась пре-
имущественно в рамках теории деятельности, а ее основные по-
ложения представлены в работах В.Г. Асеева, В.К. Вилюнаса, 
А.Н. Леонтьева, В.И. Ковалева, М.Ш. Магомед-Эминова, а 
также целой плеяды исследователей, изучавших мотивацию 
учебно-познавательной деятельности. 

Понимая под мотивом предмет потребности, материальный 
(существующий физически) или идеальный (имеющийся только 
в мысленном плане), А.Н. Леонтьев на долгие годы задал основ-
ной вектор изучения вопросов мотивации и мотивов в отече-
ственной психологической науке. Мотив, отвечая определенной 
потребности субъекта, через отражение, побуждает субъект к той 
или иной деятельности [87]. Именно через мотивы, побуждаю-
щие направленную деятельность и имеющие важнейшее значе-
ние в становлении личности, считал А. Н. Леонтьев, может быть 
раскрыта содержательная характеристика действий человека. 

Мотивы сложно устроены, они имеют иерархическую 
структуру, что позволяет классифицировать их по нескольким 
основаниям [108]. Одно из таких оснований – это степень дей-
ственности мотива, в соответствии с которым выделяются по-
нимаемые (знаемые) и реально действующие мотивы. В контек-
сте первой категории мотивов человек способен объяснить важ-
ность данного мотива для выполняемой деятельности (напри-
мер, школьник может сказать, что учиться необходимо для того, 
чтобы получать новые знания), но реальной действующей силы 
этот мотив для него не имеет. Во втором случае имеет место мо-
тив, оказывающий реальное воздействие на деятельность. Мо-
тивы первой категории могут со временем и при определенных 
условиях переходить во вторую. Также могут быть выделены 
мотивы деятельности в целом и мотивы отдельных действий, 



53 
 

образующие данную деятельность, например, мотив выполне-
ния профессиональной деятельности в целом может отличаться 
от мотива написания годового отчета в рамках данной работы.  

Еще одно основание для классификации мотивов – их осо-
знанность субъектом, позволяющее выделить мотивы осознава-
емые и неосознаваемые. Неосознаваемые мотивы, хоть и не до-
ступны сознанию человека, все равно проявляют себя через эмо-
циональные переживания по отношению к выполняемым дей-
ствиям и желаниям [86]. С данной классификацией был не со-
гласен В.И. Ковалев [63], считавший, что мотивы, побуждаю-
щие деятельность человека, могут быть только осознаваемыми, 
если они не осознаются, то мы имеем дело с побуждениями 
(стимулами), свойственными животным. В.К. Вилюнас [21] рас-
сматривал инстинкты как эволюционно базовую форму мотива-
ции, сохраняющую огромное значение для человека. 

Мотивы выполняют несколько функций [88] и могут быть 
также классифицированы по этому основанию. Выполняющие 
смыслообразующую функцию, т.е. придающие личностный 
смысл выполняемой деятельности, образуют группу смыслооб-
разующих мотивов, от которых отдельно отстоят мотивы, вы-
полняющие функцию побуждения деятельности, т.е. побужда-
ющие мотивы-стимулы.   

С позиций большинства представителей отечественной 
психологии [15; 21 и др.] деятельность человека полимотивиро-
вана. Д.А. Леонтьев [90], поясняя данное положение теории  
А.Н. Леонтьева, указывает, что полимотивированость деятельно-
сти означает, что в одном мотиве опредмечивается несколько 
разных потребностей, а не то, что в одной деятельности присут-
ствует нескольких мотивов. Рассматривающий мотивацию в тес-
ной взаимосвязи с эмоциями, В. К. Вилюнас [21] считает, что она 
не может быть сведена к ограниченному количеству имеющихся 
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и поочередно проявляющихся мотивов, а представляет собой мо-
тивационное поле, состоящее из системы актуализированных 
мотивационных отношений и побуждений, влияющих на чело-
века в каждый момент времени. Актуализации потребностей, со-
ставляющих мотивационное поле, может происходить эндо-
генно, под действием внутренних факторов, а также экзогенно, 
под влиянием внешней ситуации. Соответственно, мотивацион-
ное поле человека подвластно влиянию других людей. 

Рассматривая мотив как побуждение, в основе которого ле-
жит противоречие между желаемым и имеющимся в наличии,  
В. Г. Асеев [7] понимал под мотивацией детерминацию поведения 
в целом. Он относил к ней все существующие варианты побужде-
ний, среди которых полагал мотивы, потребности, цели, идеалы, 
влечения, стремления, интересы, мотивационные установки и 
многое другое. Следуя идеям диалектического материализма, он 
писал, что мотивационная система человека должна пониматься 
как сложно построенный регулятор жизнедеятельности, в кото-
рую включается как окружающая среда (внешний мир), так и че-
ловек, со всеми его объективными характеристиками (внутрен-
ний мир). В структуре мотивации человека могут быть выделены 
две модальности – положительная (проявляющая себя в виде 
стремления к чему-либо или поощрения) и отрицательная (прояв-
ляющаяся в виде избегания, наказания как способа воздействия на 
человека). Рассмотрение мотивации как двухмодального фено-
мена критиковал В.И. Ковалев [62], считавший, что мотив как по-
требность может быть только одномодален.  

Помимо двухмодальности, В. Г. Асеев [7] называл такие 
особенности структурного строения мотивации, как иерархиче-
ский характер, энергетический потенциал (выражающийся в со-
ответствующей временной сфере), единство содержательной и 
динамической сторон, актуального и потенциального, непре-
рывно-процессуальной и результативно-целевой детерминации.   
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Одним из первых отечественных ученых, обратившихся к 
исследованиям мотивации в ее достиженческом контексте, 
столь востребованном в современных исследованиях, стал 
М. Ш. Магомед-Эминов. Определяя мотивацию достижения как 
функциональную систему объединенных вместе аффективных 
и когнитивных процессов [97], он выделил и описал ее регули-
рующую функцию по отношению ко всему ходу деятельности в 
ситуации достижения. В процессе мотивационной регуляции 
выполняемой деятельности выделяются отдельные специфиче-
ские функции, за выполнение которых отвечают особые струк-
турные компоненты. Среди них выделяют: 

• мотивацию актуализации, ответственную за инициацию 
выполняемой деятельности;  

• мотивацию селекции, благодаря которой активизируются 
процессы выбора цели, и определяются соответствующие 
ей действия;  

• мотивацию реализации, отвечающую за выполнение дей-
ствия и реализацию намерений; 

• мотивацию постреализации, благодаря которой действие 
прекращается или сменяется новым действием.  
Помимо уже рассмотренной плеяды ученых, отдельно сле-

дует выделить ряд отечественных исследователей, занимав-
шихся изучением мотивации в рамках учебной деятельности и 
академической успешности.   

Одна из самых известных и разработанных на сегодняш-
ний день концепций мотивации была предложена Л. И. Божович 
и сотрудниками ее лаборатории [15], опиравшихся на положе-
ния теории деятельности и изначально понимавших мотив в со-
ответствии с идеями А. Н. Леонтьева.  

Как указывает Л. И. Божович, необходимо различать мо-
тив и цель деятельности. Первый может быть определен как то, 
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ради чего деятельность выполняется, а вторая – как направлен-
ность деятельности. Иллюстрируя данное различие, Л. И. Божо-
вич приводила пример с решением задачи. Цель данной деятель-
ности – нахождение правильного ответа, но мотивы, побуждаю-
щие активность детей, будут различаться: кто-то будет выпол-
нять данную деятельность ради похвалы учителя, кто-то для по-
лучения хорошей отметки, кого-то увлечет процесс самого ре-
шения, и он будет продолжать заниматься деятельностью ради 
нее самой. Из этого следует, что мотивом является все, что по-
буждает деятельность человека.   

Опираясь на идею о полимотивированности человеческой 
деятельности, в том числе учебной, Л. И. Божович писала, что 
отдельные мотивы имеют разную побудительную силу для раз-
личных возрастных групп. Это положение позволило ей выде-
лить две категории мотивов: ведущие (основные) и второсте-
пенные (вспомогательные). 

Ведущие мотивы обладают доминирующим характером по 
отношению к деятельности, а второстепенные – подчиненным, 
они не имеют собственной побудительной силы. Распределение 
мотивов по двум описанным категориям справедливо и для каж-
дого отдельного человека.  

Это не единственная классификация мотивов, предложен-
ная Л. И. Божович. Положив в основание другой классификации 
отношение к выполняемой деятельности, она выделила и опи-
сала еще две категории мотивов: связанные непосредственно с 
выполняемой деятельностью, ее предметом и задачами, и несвя-
занные с деятельностью. На примере учебно-познавательной де-
ятельности может быть выделена категория познавательных мо-
тивов, к числу которых Л. И. Божович отнесла познавательные 
интересы, потребность в овладении новыми знаниями и потреб-
ность в интеллектуальной активности и категорию социальных 
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мотивов, которые ориентированы на взаимодействие обучающе-
гося с его социальным окружением и связаны с получением 
одобрения взрослых, уважения товарищей, оценки, похвалы и 
т.д. С помощью мотивов первой категории, движимый интере-
сом непосредственно к деятельности, человек становится спосо-
бен преодолевать трудности, возникающие в процессе реализа-
ции деятельности. Мотивы второй категории содействуют тому, 
что человек может справляться с возникающими сложностями с 
помощью сознательно принятых решений, независимо от соб-
ственного отношения к выполняемой деятельности. Например, 
ученик, которому не интересна физика, но важно закончить чет-
верть без троек, может прикладывать сознательные усилия для 
того, чтобы освоить не самый интересный ему материал.  

Изучая учебную мотивацию, Л. И. Божович совместно с 
коллегами показала, что существуют определенные закономер-
ности изменения данного типа мотивации, связанные как с осо-
бенностями возраста, так и условиями развития обучающегося:  

1. Для детей младшего школьного возраста, только присту-
пивших к обучению в школе, ведущим мотивом является жела-
ние занять новое положение в обществе, освоить новую для себя 
позицию школьника, а также выполнять деятельность, соответ-
ствующую данной позиции. Познавательные мотивы также про-
являют себя в этом возрасте, но выполняют преимущественно 
вспомогательную роль, так как имеют неустойчивый и ситуа-
тивный характер. Для обучающихся первого и второго класса 
такое сочетание познавательных и социальных мотивов явля-
ется достаточным, чтобы дети ответственно и добросовестно от-
носились к учебе. Примерно к третьему классу положительное 
отношение к учению начинает падать. Так как к этому моменту 
потребность в новом статусе уже удовлетворена, он теряет свою 
эмоциональную привлекательность. Ребенок уже понял, что 
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значит быть школьником, и может начать тяготиться данной ро-
лью. Меняется и главная фигура, определяющая отношение к 
деятельности. Если раньше это место безраздельно занимал пе-
дагог, являющийся непререкаемым авторитетом для обучающе-
гося, то теперь на смену ему приходит группа сверстников. 

2. В подростковом возрасте на первый план выходит 
стремление найти свое место в коллективе. Именно данный со-
циальный мотив зачастую начинает определять желание или не-
желание обучающегося учиться. Если в конкретной группе / 
классе / школе хорошо учиться считается не модным, то ученик 
может начать снижать собственную академическую успеш-
ность, чтобы попасть под нормы референтной группы. Справед-
ливо и обратное – если в группе считается модным (крутым, 
престижным) учиться хорошо, то ученик будет стремиться к 
тому, чтобы соответствовать групповой норме. Претерпевают 
изменения и мотивы познавательного цикла, подросток интере-
суется уже не отдельными фактами, а стремится к систематиза-
ции уже имеющихся и новых знаний. Его интересы приобре-
тают устойчивый характер и личностную направленность. По-
знавательный интерес начинает раскрывать свой ненасыщае-
мый характер – полученное новое знание ведет к желанию изу-
чать интересующую область знаний дальше и глубже.  

3. Мотивация юношеского возраста обусловлена обращен-
ностью обучающихся старшей школы в будущее. Это выража-
ется в поиске юношами своего жизненного пути и профессио-
нальной направленности, что становится своеобразным мотива-
ционным центром данного периода, определяющим деятель-
ность и отношения с окружающим социумом.  

Помимо изучения учебно-познавательной мотивации,  
Л. И. Божович выдвинула ряд теоретических положений, относя-
щихся к проблеме мотивации и потребностей в целом. Она писала 
о том, что потребность всегда первична по отношению к побуж-
дению. Одна и та же потребность может выражаться в различных 
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объектах окружающей реальности. В то же время и один объект 
способен опредмечивать несколько разных потребностей, даже 
если они противоречат друг другу, из чего следует, что собствен-
ной побудительной силы у объектов нет. Они влияют на индивида 
лишь в той мере, в которой они соответствуют существующей у 
него потребности. Развитие потребности не соответствует только 
лишь смене одного объекта потребности на другой. Потребности 
возникают и развиваются несколькими путями:  

• через изменения социальных отношений человека и его 
положения в мире (школьника, товарища, профессионала 
и т.д.);  

• в процессе развития человека и освоения им новых видов 
деятельности, например, научившись читать, создается 
возможность возникновения потребности в чтении;  

• через внутреннее усложнение потребности от элементар-
ных форм до более сложных и т.д.  
В процессе возрастного развития человека, происходит не 

только смена доминирующих мотивов и рост роли опосредован-
ных потребностей, но и увеличивается устойчивость выстроив-
шейся иерархии мотивов.  

Идеи Л. И. Божович получили свое развитие в работах ряда 
отечественных исследователей. Большинство из них предло-
жили усложненные классификации мотивов за счет выделения 
более мелких подгрупп в группе познавательных и социальных 
мотивов. 

Понимавшая учебный мотив как направленность на раз-
личные стороны учебной деятельности, А. К. Маркова [100] в 
группе познавательных мотивов дополнительно выделила такие 
мотивы, как широкие познавательные, отвечающие за стремле-
ние к новым знаниям в целом, учебно-познавательные, ориен-
тированные, прежде всего, на освоение новых способов получе-
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ния знаний, а также мотивы самообразования. В группе соци-
альных мотивов она выделила широкие социальные мотивы, по-
буждающие к учению ради потенциальной пользы обществу, 
узкие социальные (позиционные) мотивы, отвечающие за 
стремление ребенка занять определенное место в социуме, а 
также мотивы социального сотрудничества.  

Помимо познавательных и социальных мотивов, А. К. Мар-
кова описала отдельно стоящую категорию – творческие мотивы. 
Они позволяют ребенку конструировать собственные способы 
взаимодействия с окружающей средой и получения необходи-
мых ему знаний, а не только использовать те, что предлагает ему 
социум и окружающая среда. Как познавательные, так и социаль-
ные мотивы могут со временем принять вид творческих мотивов 
[101], являя собой симбиоз уже существующих мотивов и актив-
ной позиции ребенка [174].  

В своем становлении мотивы проходят несколько этапов 
[100], начиная с актуализации существующих мотивов, после-
дующее образование новых целей на базе существующих моти-
вов, дальнейшее соподчинение и выстраивание иерархического 
порядка отдельных мотивов, а также финальное возникновение 
у них новых качеств, которые делятся на содержательные и ди-
намические качества. Первые представляют собой психологиче-
ские характеристики, связанные с характером учебной деятель-
ностью, например, присутствие личного смысла, место мотива 
в существующей иерархии (ведущий/второстепенный), дей-
ственность мотива, его осознанность/неосознанность и др. Ди-
намические качества относятся к психофизиологическим харак-
теристикам человека. Среди них можно выделить устойчивость 
мотива, его модальность, силу, выраженность и т.д.  

Как и большинство советских психологов, А. К. Маркова 
писала о полимотивированности человеческой деятельности, 
которая никогда не определяется только одним мотивом, высту-
пающем в чистом виде [102]. 
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Еще один видный отечественный исследователь мотивации 
поведения в ее взаимосвязи с учебной деятельностью  
П. М. Якобсон [175], под мотивами понимал результат внутрен-
ней трансформации воздействий семейной среды и социума, а 
также результат сознательного (или малосознательного) отноше-
ния к данным воздействиям, возникающий под влиянием инте-
ресов, установок и устремлений человека.  

В предложенной П.М. Якобсоном классификации мотивов 
(комплексов побуждения) учебной деятельности, были предло-
жены и описаны положительная и отрицательная мотивации, а 
также мотивация собственно учебной деятельности.  

Положительная мотивация в своей основе расположена за 
пределами учебной деятельности и может быть дополнительно 
разделена на мотивацию процессом учения, во многом совпада-
ющую с описанным ранее широким социальным мотивом, и уз-
количностную мотивацию, связанную с перспективой получе-
ния различных благ в будущем.  

В рамках отрицательной мотивации рассматриваются та-
кие побуждения к учебной деятельности, которые лежат за ее 
пределами и сопряжены с потенциальными последствиями и 
трудностями, с которыми обучающийся может столкнуться, 
если не будет учиться.  

Мотивация собственно учебной деятельности представ-
ляет собой внутреннюю мотивацию к учению и связана с соб-
ственным познавательным интересом обучающихся, а также по-
лучением им удовольствия от овладения новыми знаниями. 

Как и многие другие отечественные исследователи, 
П. М. Якобсон считал, что мотивация учебной деятельности 
представляет собой динамичную иерархически выстроенную 
структуру. Под воздействием установок самого обучающегося, 
а также специфики учебно-познавательной деятельности, моти-
вационная структура может изменяться.  
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В рамках изучения учебной мотивации в отечественной 
психологической науке исследовались и отдельные виды моти-
вов. Так, учебно-познавательные мотивы были подробно рас-
смотрены Г.И. Щукиной [170], считавшей познавательный мо-
тив важнейшим и наиболее ценным, т.к. он лежит в основе по-
ложительного отношения ребенка к школе. Познавательный мо-
тив связан с переживанием радости от умственных усилий и 
стремлением углубляться в ту или иную учебную дисциплину. 
Для развертывания познавательного мотива необходима опора 
на собственные потребности обучающегося. Развиваясь среди 
других мотивов во взаимодействии с ними, познавательный мо-
тив обладает некоторыми преимуществами, в частности, он бес-
корыстен, а также реализует смыслообразующую и побуждаю-
щую функции.  

В становлении познавательного интереса как основы по-
знавательного мотива, может быть выделено несколько уровней 
[169]. На первом, элементарном уровне, обучающийся демон-
стрирует интерес к необычным и новым фактам, которые вызы-
вают у него удивление. На втором уровне обучающийся прояв-
ляет познавательный интерес по отношению к сущностным, 
ключевым характеристикам окружающих предметов и явлений, 
пытаясь проникнуть и ухватить внутреннюю суть предметов. 
Самый высокий уровень развития познавательного интереса ха-
рактеризуется поиском причинно-следственных связей и зако-
номерностей, т.е. анализом рассматриваемых явлений.  

Одна из наиболее развернутых и полных классификаций 
учебных мотивов, предложенная М.В. Матюхиной в восьмиде-
сятых годах прошлого века, опирающаяся на работы Л. И. Бо-
жович, А.К. Марковой, П.М. Якобсона и др., актуальна и сего-
дня [104]. 
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В группе учебно-познавательных мотивов, напрямую свя-
занных с учебной деятельностью и непосредственным ее про-
дуктом, были выделены две подгруппы: мотивация содержа-
нием (учение ради новых знаний, фактов, реализации познава-
тельного интереса и т.д.) и мотивация процессом (учения ради 
процесса решения задач, размышлений, интеллектуальной ак-
тивности и т.д.). 

В группе мотивов, связанных с косвенным продуктом 
учебной деятельности и лежащими вне учения, по мнению  
М. В. Матюхиной, выделяются две подкатегории. Первая – это 
группа широких социальных мотивов, к числу которых 
М. В. Матюхина относит мотив долга и ответственности, когда 
ученик учится ради того, чтобы быть полезным своей стране, 
обществу, семье, школе и т.д., а также мотив самоопределения 
и самосовершенствования, когда получение новых знаний свя-
зывается с пользой для будущей взрослой жизни обучающегося, 
в том числе, профессиональной. Во второй подкатегории (под-
группе) узколичностных мотивов обнаруживаются мотивация 
благополучия (учение для одобрения педагога, родителей, това-
рищей, ради получения хорошей отметки); престижностная мо-
тивация (учение ради того, чтобы быть лучшим, быть в числе 
первых) и мотивация избегания неприятностей, перекликающа-
яся с отрицательной мотивацией, выделенной и описанной  
П.М. Якобсоном (учение ради избегания неприятностей, кото-
рые возникнут, сели не учиться – плохие отметки, отчисление, 
второгодничество и пр.).  

Занимаясь изучением структуры мотивации детей млад-
шего школьного возраста, М.В. Матюхина показала, что первое 
место занимают мотивы широкой социальной подгруппы, в част-
ности, мотивы самоопределения и самосовершенствования. На 
втором месте стоят мотивы долга и ответственности, из них ли-
дирующую позицию занимает мотивация долга перед учителем. 
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На втором месте стоят мотивы узколичностные, из которых ли-
дирует мотив, связанный с получением хороших отметок. Нико-
гда не выходят на лидирующие позиции учебно-познавательные 
мотивы. Ученики, обучающиеся в первых и вторых классах, по-
мещают их на третье место, третьеклассники – еще ниже. Однако 
именно внутри группы учебно-познавательных мотивов проис-
ходят самые существенные изменения на протяжении младшей 
школы: мотивация содержанием приобретает все большее значе-
ние для обучающихся, заметно опережая мотивацию процессом. 
Замыкает иерархию мотивов в младшем школьном возрасте мо-
тивация избегания неприятностей. Однако ее позиции имеют 
тенденцию к усилению к окончанию начальной школы.  

Исходя из положения о том, что мотивация представляет 
собой многоуровневую систему с мотивами разной степени осо-
знанности, М.В. Матюхина экспериментально показала [106], 
что для мотивации имеет значение не то насколько мотив осо-
знается, а проявляется ли он реально или же остается на уровне 
только значимых мотивов. Например, мотивы узколичностной 
направленности (благополучия и престижности), редко называ-
ются и рефлексируются обучающимися, при этом обладают 
сильным реальным мотивационным воздействием. Аналогич-
ным образом, среди понимаемых мотивов редко встречаются 
учебно-познавательные мотивы, но побуждающее воздействие 
они реально оказывают на ученика. 

Фокусируясь на учебно-познавательных мотивах, 
М. В. Матюхина выделила три уровня развития для каждой из 
описанных ею подгрупп. Для мотивации содержанием первым 
уровнем развития интереса будет выступать интерес, носящий 
развлекательный характер, развлекательной формы. На втором 
уровне появляется интерес к правилам. На последнем, третьем 
уровне, появляется интерес к сущности явлений и источнику их 
происхождения. По отношению к мотивации процессом, самым 
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первым является исполнительский уровень – ученику нравится 
выполнять задания, писать в тетради, решать задачи. Более вы-
сокий уровень – поисково-исполнительский, когда ученику ин-
тересно самому понять логику решения задачи, вывести пра-
вило и т.д. На третьем, творческом уровне, ученика привлекает 
идея о том, чтобы самому создавать новые задания, т.е. реали-
зовывать интерес к творческой и умственной деятельности, до-
стигать целей и задач повышенной сложности.  

В контексте нашего исследования представляют интерес 
результаты работы М. В. Матюхиной, указывающие на то, что 
для обучающихся младшего школьного возраста более значимы 
мотивы процесса, а не содержания учения. Рассматривая интел-
лектуальные задания, которые выбирали обучающиеся, а также 
те трудности, с которыми они сталкивались при их решении, 
М.В. Матюхина отметила, что обучающиеся становятся наибо-
лее активными, когда выбирают внеучебные задачи, а также та-
кие задания, которые не будут оцениваться педагогом. Перспек-
тива получения отметки за решение задания снижает актив-
ность обучающихся.  

Помимо объективных условий, таких как организация 
учебно-познавательной деятельности, на развитие учебно-по-
знавательных мотивов влияют субъективные, в частности уро-
вень умственного развития ученика, его умственная работоспо-
собность и мыслительная деятельность. У обучающихся с низ-
ким уровнем умственного развития реже случаются ситуации 
успеха в учебно-познавательной деятельности, что приводит к 
падению мотивации к учению в целом, в то время как у обуча-
ющихся с более высоким умственным развитием чаще возни-
кают ситуации успеха и их мотивация склонна к сохранению и 
даже увеличению.  

Позднее М.В. Матюхина совместно с Т.А. Саблиной обра-
тились к изучению мотивации достижения, ее развитию и фор-
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мированию в младшем школьном возрасте [104; 105]. Эта же ли-
нии исследований была продолжена с другим исследователем 
Т. Ф. Ивановой [53]. Используя уже неоднократно проверенную 
методику столкновения мотивов, они изучали взаимосвязь мо-
тивации достижения и характер проявления настойчивости у 
младших школьников.  

Исследования мотивации учебной деятельности в младшем 
школьном и других возрастах продолжаются и в настоящее время. 
Современные исследователи зачастую отмечают наличие суще-
ственных изменений, произошедших в сфере мотивации обучаю-
щихся по сравнению с мотивацией обучающихся конца ХХ века. 
Так, например, меняется социальная ситуация развития детей до-
школьного возраста [37]. Дети в дошкольных учреждениях все 
чаще занимаются по типу школьного урока, многие ребята посе-
щают специально организованные курсы по подготовке к школе, 
при этом ведущая для данного возраста деятельность, игровая, 
отодвигается как менее значимая для будущих успехов ребенка. 
Как предполагает Н. И. Гуткина, подобное искажение социальной 
ситуации развития ведет к изменению в мотивационной сфере бу-
дущего школьника. Без полноценного проживания ребенком до-
школьного периода не сформируются к началу следующего воз-
раста необходимые психологические новообразования, в частно-
сти, внутренняя позиция школьника, описанная Л. И. Божович. 
Значимость внутренней позиции школьника для формирования 
учебно-познавательной мотивации подчеркивалось многими оте-
чественными исследователями. Например, О.В. Хухлаева [158] 
рассматривает ее как первую ступень в формировании учебной 
активности обучающихся. 

Лонгитюдное исследование Н. И. Гуткиной показывает, 
что количество обучающихся, демонстрировавших высокую и 
среднюю мотивацию, достоверно снижается при переходе во 
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второй класс по сравнению с периодом, когда они только посту-
пили в первый класс. Соответственно, достоверно увеличива-
ется число учеников с низким уровнем мотивации (11% в пер-
вом классе и 38 % во втором). 

Полученные данные показывают, что учебно-познаватель-
ная мотивация обучающихся младшего школьного возраста раз-
вивается плохо или вовсе деградирует. Это может означать, что 
учебная деятельность не становится ведущей, закономерно сме-
няя игровую.  

Если данные Л. И. Божович свидетельствовали о том, что 
учебная мотивация обучающихся младшего школьного возраста 
снижается к третьему классу, то, согласно Н. И. Гуткиной, указан-
ное снижение проявляет себя уже во втором классе, так как уче-
ник к этому моменту вовлечен в учебную деятельность уже не 
год, а значительно дольше, начиная с детского сада, что не позво-
ляет ему ощутить смену своего социального положения. Кроме 
того, различные программы подготовки к школе зачастую дубли-
руют программу первого класса, т.е. ученик проходит один и тот 
же материал сначала в дошкольном учреждении, а позже в школе. 
В то время, как для развития учебно-познавательной мотивации 
необходимо усложнение материала, позволяющее ученику овла-
девать новыми знаниями и способами их получения.   

Исследование, проведенное на этой же выборке обучаю-
щихся, но уже перешедших в третий класс [36], принесли ана-
логичные результаты (отсутствие сформированной внутренней 
позиции школьника, падение значимости как социальных, так и 
учебно-познавательных мотивов).  

Результаты изучения мотивации современных обучаю-
щихся младшего школьного возраста сопоставлялись не только 
с данными Л.И. Божович, но и других представителей отече-
ственной школы. Исследование, проведенное И.Ю. Кулагиной 
и С.В. Гани [80], позволило авторам соотнести полученные ре-
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зультаты с теми, что были описаны А. К. Марковой и М. В. Ма-
тюхиной. При том, что познавательные мотивы по-прежнему не 
имеют лидирующей позиции в структуре мотивации, ученым 
практически не удалось обнаружить некоторые познавательные 
и социальные мотивы, описанные в более ранних работах вто-
рой половины ХХ века, в частности, мотив процесса учения, мо-
тив самообразования и самосовершенствования и мотив долга 
перед обществом. 

На уровне познавательной мотивации была выделена тен-
денция, проявляющая себя ближе к концу первого класса и за-
ключающаяся в ориентации обучающихся на результат учебной 
деятельности, выраженный, в том числе, в отметке. Среди моти-
вов социального плана была описана тенденция к высокой зна-
чимости для детей младшего школьного возраста мотивов полу-
чения высоких отметок, ориентации на будущее и долга по от-
ношению к педагогу, а также связи мотива избегания неудач и 
престижности мотивации. В целом круг социальных мотивов 
современных обучающихся гораздо уже в сопоставлении с обу-
чающимися 50-80 годов прошлого столетия.   

Данные результатов исследований И.Ю. Кулагиной и  
С. В. Гани по общей учебной направленности (положительное 
отношение к школе) демонстрируют согласованность с резуль-
татами классических работ: положительное отношение усили-
вается в начале обучения (от первого ко второму классу) и сни-
жается к концу начальной школы, что значительно отличается 
от выводов Н.И. Гуткиной. Кроме того, авторы констатируют 
наличие игровой мотивации у обучающихся младшего школь-
ного возраста, но отмечают наличие содержательных измене-
ний игры, связанных с переходом от традиционных детских игр 
к компьютерным. 

Изучение надситуативной (доминирующей) мотивации 
[79] показало, что у обучающихся младшего школьного воз-
раста доминируют мотивы духовно-нравственного спектра, в то 
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время как гедонистические и эгоцентрические мотивы выра-
жены слабо. Объясняется обнаруженная тенденция ориента-
цией обучающегося на взрослого, в частности на педагога, ко-
торая сохраняется на данном возрастном этапе.  

Еще одно значимое исследование в области динамики раз-
вития мотивации учебной деятельности у современных обучаю-
щихся младшего школьного возраста, было проведено Т. В. Ар-
хиреевой [6]. Результаты ее работы во многом схожи с резуль-
татами классического исследования М.В. Матюхиной. В част-
ности, было показано, что в младшем школьном возрасте учеб-
ная деятельность в значительной мере мотивирована группой 
социальных мотивов, прежде всего мотивами самоопределения 
и благополучия. На протяжении всего младшего школьного воз-
раста данные мотивы проявляют себя как самые стабильные. В 
группе учебно-познавательных мотивов можно выделить моти-
вацию содержанием учебной деятельности, которая играет зна-
чительную роль в мотивации обучающихся на протяжении 
всего периода обучения в начальной школе. Мотивация к учеб-
ной деятельности проявляет себя менее стабильно, постепенно 
снижаясь в ходу обучения.  

Полученные Т.В. Архиреевой результаты, как отмечает 
сама исследовательница, во многом не совпадают с данными, 
опубликованными И.Ю. Кулагиной, С.В. Гани, Н.И. Гуткиной. 
В частности, Т.В. Архиреева показала, что различие в уровне 
мотивации между учащимися, обучающимися в первом и вто-
ром классе, крайне незначительны, а наиболее важные измене-
ния происходят между вторым классом и третьим классами. Ее 
результаты не подтвердили и констатированное ранее отсут-
ствие положительной динамики в мотивации учащихся первого 
и второго годов обучения в школе. Наличие столь явных проти-
воречий в данных разных исследователей, как поясняет  
Т. В. Архиреева, объясняется либо отсутствием реально суще-
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ствующих закономерностей в развитии мотивации обучаю-
щихся младшего школьного возраста, либо использованием ав-
торами существенно различающихся методических подходов. 

Теории мотивации, созданные в первой половине ХХ века, 
послужили основой для формирования ряда современных тео-
рий, представляющих, по нашему мнению, интерес в контексте 
изучаемой проблемы.  

Одним из таких подходов является теория каузальных ат-
рибуций Б. Вайнера [227]. Согласно данной теории причины, 
которые человек приписывает своим успехам или неудачам, 
напрямую влияют на ожидания будущих результатов. Под кау-
зальными атрибуциями понимаются те выводы, которые были 
сформулированы человеком относительно причин его собствен-
ного поведения или действий другого человека, приведших к 
успеху или неуспеху. 

Основные положения теории Б. Вайнера выражаются в 
разработанной им модели каузальных атрибуций [231], со-
гласно которой причины поведения могут быть классифициро-
ваны по двум параметрам:  

1. Локус причины (внутренние или внешние). Усилия, спо-
собности или стратегии являются внутренними по отношению 
к человеку, внешними будут являться удача или предубеждение 
учителя. 

2. Стабильность причины (стабильные или нестабильные 
во времени). Например, общий низкий интеллект является ста-
бильной причиной неудачи в математике, а болезнь или невезе-
ние – временной.  

Сочетание этих характеристик (локус и стабильность) в 
разных комбинациях, позволило Б. Вайнеру описать четыре ба-
зовые причины успеха / неудачи: 
• наличие / отсутствие у человека способностей к выполня-

емой деятельности (внутренняя стабильная причина); 
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• приложенные / неприложенные усилия (внутренняя неста-
бильная причина); 

• сложность / простота выполняемой задачи (внешняя и от-
носительно стабильная причина); 

• фактор удачи и везения (внешняя и нестабильная при-
чина).  
В ходе развития теории Б. Вайнер [228] ввел третий пара-

метр – контролируемость причины. При этом он разделяет по-
нятия «локуса» и «контроля», которые не следует путать с рас-
пространенным в науке понятием «локуса контроля», поскольку 
причины могут быть, например, и внутренними, и неуправляе-
мыми, одновременно. В частности, способность, являясь внут-
ренней по своей сути, не поддается контролю или влиянию че-
ловека. С другой стороны, усилия – это и внутренняя, и контро-
лируемая причина. 

Теория каузальных атрибуций претерпела ряд изменений в 
ходе своего развития. Вследствие того, что работы Б. Вайнера 
не переводились на русский язык, иногда можно столкнуться с 
обращением отечественных исследователей к ранним или про-
межуточным взглядам автора. Вместе с тем, представляется 
важным и правильным, рассмотреть его наиболее актуальные 
воззрения на атрибутивную природу человеческой мотивации. 

В последних работах для иллюстрации своих взглядов на 
социальную мотивацию Б. Вайнер [229] использует метафору 
«Человек – это судья», которая может быть разъяснена через сле-
дующий пример. Два человека договорились о встрече и один из 
них опаздывает на полчаса. Отношение ожидающего к опоздав-
шему будет непосредственно связанно с тем, чем будет объяс-
нена задержка. Как только опоздавший придет, ему тут же будет 
задан вопрос, чем вызвано опоздание. В этот момент в ожидаю-
щем говорит судья, ищущий доказательства вины или невинов-
ности. Если окажется, что человек заставил другого ждать себя 
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потому, что из-за прекрасной погоды ему хотелось прогуляться, 
то это вызовет бурю негодования и гнева. Ему будет вынесен 
«обвинительный» приговор, и встреча будет прервана. Если при-
чина опоздания состоит в том, что произошла некая неприятная 
и непредвиденная ситуация, то встреча будет продолжена. Таким 
образом, значение имеет не только сам факт опоздания, но и кон-
тролируемость причины, приведшей к этому. 

Схожая мысль высказывается Б. Вайнером и по отноше-
нию к учебной среде [230]. Учебный класс понимается как 
уменьшенная копия социальной вселенной, а учитель в классе 
выступает в качестве того самого судьи, о котором говорилось 
выше. Он говорит, что хорошо, а что плохо, оценивает учени-
ков, вешает ярлыки, стигматизируя учеников, и т.д. Учебный 
класс в интерпретации Б. Вайнера – это зал суда. 

Помимо проведения новых изысканий, Б. Вайнер актуали-
зирует прочтение уже существующих результатов, в частности 
одно из первых и наиболее известных своих исследований в со-
авторстве с А. Куклой [232]. Согласно данной работе люди с вы-
сокой мотивацией достижения связывают успех выполнения 
той или иной деятельности, например, решения задачи, с коли-
чеством приложенных ими усилий и высоким уровнем способ-
ностей, а неуспешность деятельности с тем, что они недоста-
точно старались (приложили мало усилий). Для людей с низкой 
мотивацией достижения характерно объяснение достигнутого 
успеха простотой задания или случайным фактором везения, а в 
качестве причины неудачи они видят недостаточность способ-
ностей. Используя для интерпретации данных результатов ме-
тафору «наказание соответствует преступлению», а также биб-
лейский принцип воздаяния («око за око, зуб за зуб»), Б. Вайнер 
показывает [229], что человек, имеющий высокие способности, 
но получивший низкую отметку из-за недостаточно приложен-



73 
 

ных усилий, будет осужден (наказан) окружающими, в частно-
сти, учителем, в то время как к человеку с низкими способно-
стями, но проявившему значительные усилия не применят нака-
зание даже за неудовлетворительный результат. Это позволяет 
сделать вывод о том, что на отношение к неудаче в наибольшей 
степени влияет то, была ли причина неуспеха контролируемой, 
и выделить два типа ситуаций:  

1. Неудача – причина в отсутствии усилий (контролируе-
мая причина) – высокое наказание (негативная реакция окружа-
ющих).  

2. Неудача – причина в отсутствии способностей (некон-
тролируемая причина) – низкое наказание или его отсутствие 
(отсутствие негативной реакции со стороны окружающих).  

В качестве причины успеха или неудач могут выступать не 
только реально существующие факторы, но и то, субъективно 
воспринимаемые человеком. 

Как подчеркивает Т.О. Гордеева [30], работы Б. Вайнера 
имели большое значение для развития психологии мотивации, 
так как способствовали повышению интересу представителей 
психологической науки к когнициям субъекта, опирающихся на 
представления личности о причинах своих успехов и неудач, о 
своих сильных сторонах и возможностях, а также тому, как эти 
когниции связаны с поведением и достижением поставленных 
целей. Работы Б. Вайнера и его коллег, положили начало новому 
направлению исследований в данной области, которое не утра-
тило своей актуальности и по сей день [38; 75; 110].   

Теория выученной беспомощности и атрибутивного стиля 
выросла из интереса ее создателя М. Селигмана к такому явлению 
человеческой жизни, как депрессия. Несмотря на изначальную 
удаленность проблемного поля ученого от области мотивации 
личности, им была создана одна из наиболее развитых и автори-
тетных на сегодняшний день современных теорий мотивации. 
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В основу теории выученной беспомощности [133] легли 
наблюдения за поведением собак в лаборатории. В 1965 году  
М. Селигман и С. Майер придумали и провели эксперимент, ко-
торый смог продемонстрировать то, что животные способны 
обучиться беспомощности. В нем участвовало 24 собаки, разде-
ленные на три группы по восемь собак, которые в разном по-
рядке подвергались ударам тока в специально устроенных для 
эксперимента шаттлбоксах.   

Результаты проведенного эксперимента, изложенные М. Се-
лигманом и С. Майером в журнале «Journal of Experimental 
Psychology» вызвали крайне бурную реакцию со стороны бихеви-
ористического сообщества, так как этим экспериментом доказы-
валась ошибочность центральной посылки теории научения о 
том, что научение происходит, когда вслед за реакцией наступает 
положительное или отрицательное подкрепление.  

Феномен выученной беспомощности был продемонстри-
рован и на других животных, а позже, в 1974 году, и на людях 
[207.]. Результаты практически воссоздавали те, которые были 
получены М. Селигманом и его коллегами на животных. Также 
было сформировано три группы, однако на людей воздейство-
вали не разрядами тока, а громким звуком. Первая группа испы-
туемых могла отключить громкий звук за счет нажатия опреде-
ленной группы клавиш, вторая группа не могла никак повлиять 
на звук, куда бы ее участники не нажимали. Третья группа вы-
полняла функцию контрольной, на нее воздействие звуком не 
производилось.  

Аналогично результатам эксперимента с собаками, группа, 
имевшая опыт управления звуком и контрольная группа, доста-
точно быстро научились управлять раздражающим звуком. А 
испытуемые, от действий которых в первой серии ничего не за-
висело, в большинстве случаев просто пассивно ждали, когда 
шум прекратится. 



75 
 

Однако, согласно данным Р. Хирото, каждый третий испы-
туемый отказался усваивать модель беспомощного поведения. 
При этом, каждый десятый человек из контрольной группы, на 
которого не воздействовали звуком ни на одном из этапов ис-
следования, даже на втором этапе, когда у него появлялась воз-
можность воздействовать на раздражитель, все равно ничего не 
предпринимал, чтобы прекратить воздействие звука. Эти дан-
ные позволили доказать, что люди реагируют на невозможность 
влияния (отсутствие контроля) на ситуацию аналогично живот-
ным, но при этом существует и когнитивная составляющая бес-
помощности у людей. 

Среди источников выученной беспомощности М. Селиг-
ман называет:  

• опыт переживания неблагоприятных событий и стрес-
сов в раннем детстве, которые сформировали опыт отсутствия 
возможности контролировать происходящие события;  

• наблюдение беспомощных моделей (например, роди-
тельских);  

• отсутствие самостоятельности в детстве.  
Теория выученной беспомощности близка к теории атри-

буций Б. Вайнера, однако имеются и некоторые различия. В 
частности, М. Селигмана интересует не единичные объяснения, 
которые человек дает своим неудачам или успехам, а характер 
этих объяснений в целом – стиль объяснения успехов и неудач. 
Стиль объяснения по М. Селигману – это устойчивая личност-
ная черта, присущая человеку, обладающая специфическим спо-
собом понимания и трактовки причин происходящих событий. 
Именно стиль объяснения может помочь человеку справиться с 
ситуацией беспомощности. Стиль объяснения характеризуется 
тремя параметрами объяснения успехов и неудач, которые поз-
воляют выделить пессимистический и оптимистические стили.   
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Первый параметр – это постоянство (устойчивость). Дан-
ный параметр указывает на то, воспринимает ли человек проис-
ходящие с ним события как что-то стабильное или что-то вре-
менное. Люди, обладающие пессимистическим стилем объясне-
ния, убеждены, что причины их неудач носят постоянный харак-
тер («Мне не помогут никакие диеты», «Ты никогда не говоришь 
со мной», «Я никогда не понимаю на уроках»), а люди с оптими-
стическим стилем объяснения, напротив, считают неудачи вре-
менным и неустойчивым явлением («Диета не поможет, если пе-
реедать», «Ты не общаешься со мной в последнее время», «Сего-
дня я не понял тему урока»). При объяснении позитивных собы-
тий наблюдается прямо противоположный феномен: оптимисти-
ческий стиль предполагает устойчивое (постоянное) объяснение 
(«Мне всегда везет с билетами на экзамене», «Я всегда решаю 
задачи по математике лучше всех»), а пессимистический стиль 
будет опираться на неустойчивое объяснение позитивных собы-
тий – «Мне просто повезло с билетом», «Я случайно решил эту 
задачу». Как подчеркивает М. Селигман, люди, считающие, что 
в основе их успехов лежат устойчивые причины, при получении 
положительных результатов прикладывают еще больше усилий. 
И наоборот, для людей, приписывающих позитивным событиям 
временный характер, ситуация успеха может выступать в каче-
стве деморализующего обстоятельства, потому как в ее основе 
они будут видеть фактор случайности или недоразумение.  

Второй параметр – широта охвата. В рамках данного па-
раметра все события делятся на универсальные и конкретные 
(специфичные). Пессимистический стиль объяснения предпола-
гает, что неудачи будут объясняться универсальными, т.е. ши-
рокими причинами, например, «Все учителя ко мне придира-
ются», «Я вызываю отвращение». А оптимистический стиль 
объяснения базируется на специфических, конкретных объясне-
ниях – «Учитель математики несправедлив ко мне», «Я проти-
вен Маше» и т.д. В случае положительных событий, ситуация 
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меняется – пессимистический стиль опирается на конкретность 
успеха – «Я хорошо разбираюсь в математике», «Я понравился 
Свете», а оптимистический стиль в основу объяснения кладет 
широту успеха – «Я сообразительный», «Я нравлюсь людям».  

Третий параметр стиля объяснения – это персонализация 
(локус), которая может быть внешней или внутренней. Когда 
случается неприятность, человек винит либо себя (интернализа-
ция), либо других людей и обстоятельства (экстернализация). 
Люди, которые винят в неудачах только себя, быстро теряют 
собственную самооценку, т.к. считают себя никчемными, без-
дарными и т.д. При пессимистическом стиле объяснения, в слу-
чае столкновения с неудачей, имеет место внутренняя ориента-
ция стиля объяснения – «У меня руки дырявые», «Я дурак». При 
оптимистическом стиле, наоборот, с внешней – «Ваза была 
слишком скользкая, никто бы не смог ее удержать», «Учитель 
плохо объяснил материал». По аналогии с предыдущими двумя 
параметрами, в ситуации успеха, стиль объяснения диамет-
рально меняется. Так, пессимистический стиль объяснения 
предполагает, что успех не зависит от субъекта и вызван внеш-
ними причинами («Наша команда победила, потому что другие 
играли хорошо», «Мне повезло»), а оптимистический стиль 
опирается на противоположную позицию, объясняя успехи 
внутренними причинами («Команда выиграла, потому что я от-
лично играл», «Я всегда умею пользоваться выпавшим мне слу-
чаем»). Позже М. Селигман отказался от параметра персонали-
зации при оценке атрибутивного стиля [134].  

На формирование стиля объяснения могут влиять следую-
щие причины:  

• стиль объяснения матери (но не отца);  
• критика взрослых (учителей и родителей);  
• кризисы, случившиеся в жизни ребенка. 
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Теория стиля объяснения применяется в исследовании це-
лого ряда сфер жизни человека, среди которых академическая 
успешность [29; 48; 217], спортивные достижения [133; 192; 
225; 214], здоровье [133; 219; 220], успехи в профессиональной 
деятельности [39; 225; 226] преодоление жизненных трудностей 
[153] и связи с семейной системой [159]. 

Как показывают результаты исследований в области акаде-
мической успешности [133], успешность индивида не зависит от 
показателей талантливости (измерения проводились с помощью 
тестов SAT, IQ и др.), так как пессимисты опускаются ниже сво-
его потенциала, а оптимисты превосходят его. Это позволяет  
М. Селигману сформулировать вывод о том, что значение таланта 
для успешности личности в разных областях сильно преувели-
чено. Во-первых, его невозможно точно измерить и, соответ-
ственно, что-либо спрогнозировать с его помощью. Во-вторых, 
традиционное представление о таланте, по мысли М. Селигмана, 
является ошибочным, так как не учитывает стиль объяснения че-
ловека, способный скомпенсировать низкие отметки или снизить 
уровень достижения человека с высоким уровнем таланта. 

Схожая проблематика разрабатывалась в работах еще од-
ного американского исследователя К. Дуэк, работавшей со 
школьниками, имеющими проблемы с академической успевае-
мостью. Отталкиваясь от положений атрибутивного подхода, 
подчеркивающего роль внутренних факторов, было показано 
[47], что представления людей о собственных способностях мо-
гут различаться и это оказывает колоссальное влияние на те 
цели, которые они себе ставят. Созданный К. Дуэк социокогни-
тивный подход к мотивации рассматривает различные мотива-
ционные паттерны и имплицитные теории интеллекта.  

Положения социокогнитивного подхода прекрасно иллю-
стрируют те эмпирические изыскания, которые проводились его 
автором. Одно из классических исследований [200] строилось по 
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следующей схеме. На первом этапе школьникам давались задачи, 
которые они могли решить (ситуация успеха). Далее им предъяв-
лялся ряд задач, решить которые было нельзя (ситуация неудачи).  

На первом этапе исследования обучающиеся вели себя 
схожим образом, однако при переходе к нерешаемым задачам, 
начали проявляться два существенно различающихся типа реак-
ций. Это позволило выделить и описать два мотивационных 
паттерна, различающихся по степени адаптивности поведенче-
ской, когнитивной и эмоциональной обратной связи при взаи-
модействии со сложностями в выполняемой деятельности.  

Обучающиеся, демонстрирующие первый паттерн, назван-
ный автором «ориентация на мастерство», предпочитают реше-
ние сложных задач, при столкновении с трудностями и неуда-
чами сохраняют позитивный настрой, демонстрируют увеличе-
ние настойчивости и способны вырабатывать эффективные 
стратегии преодоления препятствий и сложностей. Ориентиро-
ванные на мастерство обучающиеся объясняют свои неудачи 
нестабильными факторами, которые могут быть как внутрен-
ними (плохо постарался), так и внешними (попался не тот вари-
ант). Эти обучающиеся не теряют интерес к решению, некото-
рые из них говорят о том, что обожают сложные задачи.   

Проявляющие второй паттерн поведения, так называемый 
«беспомощный паттерн», реагируют на неудачу диаметрально 
противоположным образом. Они начинают отвлекаться от ре-
шения и всячески демонстрировать, что задача им совершенно 
не интересна. Они пытаются избежать риска, проявляют мало 
настойчивости. Результаты их деятельности после неуспеха 
ухудшаются. Свои неудачи такие обучающиеся объясняют не-
достатком способностей, т.е. стабильными внутренними причи-
нами. Сталкиваясь с неудачами, беспомощные обучающиеся те-
ряют веру в то, что они способны достичь успеха и попадают в 
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порочный круг неудач, которые все больше подтверждают су-
ществующее у них убеждение в собственной неспособности, 
подкрепленное самообвинениями и негативными ожиданиями. 
Обучающиеся, демонстрирующие беспомощный паттерн пове-
дения, считают себя [202] менее способными по сравнению с то-
варищами, даже если до неудачи они справлялись с задачами не 
хуже или лучше сверстников. 

Как подчеркивает К. Дуэк, реакция на неудачу не коррели-
рует с реальным уровнем способностей обучающегося и опре-
деляется исключительно его представлениями о сущности ин-
теллекта и мере своих способностей. Обучающиеся, принимав-
шие участие в эксперименте, изначально не отличались друг от 
друга ни по результатам традиционных тестов IQ, ни по способ-
ностям, ни по количеству правильно решенных задач. 

Опираясь на ряд проведенных исследований, К. Дуэк 
сформулировала положение [47] о том, что существуют две им-
плицитные теории интеллекта (две установки): 

1. Человек, придерживающийся заданной теории и разде-
ляющий установку на данность, полагает, что его способности 
и интеллект заданы изначально и не могут быть изменены. Он 
воспринимает свой успех как доказательство своего таланта, а 
неудачу как знак поражения. 

2. Человек, придерживающийся прибыльной теории и об-
ладающий установкой на рост, считает, что интеллект и способ-
ности могут развиваться в течение жизни. Исходя из позиций 
данной имплицитной теории следует, что не имеет значения, ка-
ковы способности или интеллект конкретного индивида – он 
способен их развить. В таком случае, человек всегда нацелен на 
саморазвитие и рост, а неудачи воспринимаются им как маркер 
того, что нужно продолжать расти. 

Беспомощный паттерн поведения проявляется в случае, 
если человек придерживается заданной теории интеллекта и 
считает, что его способности находятся на низком уровне. 
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Чтобы сохранить свою самооценку и не испытывать негативные 
эмоции от неудачи, он будет избегать трудностей и проявлять 
низкую настойчивость. 

Ориентация на мастерство возникает в двух случаях. Во-
первых, этот паттерн характерен для людей, разделяющих при-
быльную теорию интеллекта, что вызывает у них интерес к 
сложным и трудным заданиям, которые позволяют им расти и 
развиваться, такие люди проявляют высокую настойчивость в 
достижении результата. Во-вторых, ориентация на мастерство 
может проявляться и у людей с заданной теорией при высокой 
оценке собственных способностей, который вызывает у них 
умеренный интерес к трудным задачам и достаточно высокую 
настойчивость.  

Уже в возрасте трех с половиной лет дети могут проявлять 
[201] все составляющие беспомощного паттерна при столкнове-
нии с неудачей (самообвинения, негативные чувства, низкую 
настойчивость, прогнозирование дальнейших неудач и т.д.). 

На формирование той или иной установки большое влия-
ние оказывают родители и учителя, окружающие обучающегося 
[47]. Через оценивание стараний обучающегося, критику и даже 
похвалу его, задается основа для развития одной из двух уста-
новок. Интересны результаты, полученные при анализе роли по-
хвалы и позитивных ярлыков в формировании паттернов пове-
дения. Эксперимент проводился с несколькими сотнями школь-
ников, преимущественно младшего подросткового возраста. На 
первом этапе всем обучающимся выдали подборку достаточно 
сложных задач из невербальной части одного из тестов интел-
лекта. Большинство школьников с этими тестами справились, за 
что их похвалили.  

Одну половину обучающихся хвалили за проявленные 
способности, т.е. за что-то постоянное и независящие от них са-
мих – за их талант и ум. Вторую половину хвалили за приложен-
ные усилия, на которые они могут влиять, за то, что они сделали 
все необходимое для успеха. 
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В начале эксперимента успеваемость обучающихся из 
обеих групп была абсолютно одинаковой. После похвалы наме-
тились различия, так как похвала за способности поставила обу-
чающихся в условия установки на данность. Когда им предлага-
лись новые задачи, они отказывались от трудных задач, из кото-
рых могли бы узнать что-то новое. К. Дуэк пишет о том, что эти 
обучающиеся не хотели делать ничего из того, что могло бы раз-
облачить их недостатки и поставить под сомнение их талант. 
Обучающиеся из другой группы, получавшие похвалу за стара-
ния и усилия, в большинстве случаев демонстрировали стрем-
ление к последующему решению еще более сложных заданий, 
которые могли научить их чему-то новому.  

На следующем этапе исследования, обучающимся раздали 
следующую порцию более сложных, чем в первой серии, задач, 
которыми они справились не так хорошо. Обучающиеся из пер-
вой группы, столкнувшись с трудностями, начали сомневаться 
в том, что они в действительности так уж умны, ведь если их 
успех подтверждает их высокий интеллект, то неудача, напро-
тив, свидетельствует о нехватке интеллекта и способностей. 
Старательные же обучающиеся из второй группы решили, что 
затруднения, с которыми они столкнулись, свидетельствуют о 
том, что необходимо прилагать больше усилий.  

Изменения коснулись и реакций на трудные задачи – если 
после первого этапа исследования, почувствовав себя в ситуации 
успеха, все обучающиеся демонстрировали положительное отно-
шение к сложным задачам, то столкнувшись со сложностями на 
втором этапе эксперимента, подростки, которых хвалили за та-
лант, начали говорить о том, что задачи перестали приносить им 
удовольствие. В отличие от них, обучающиеся, получавшие по-
хвалу в ответ на приложенные усилия, продолжали выражать при-
язнь к сложным задачам. Более того, многие из них говорили о 
том, что чем задача сложнее, тем она интереснее.  
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Исследование продемонстрировало, что у обучающихся, 
которых хвалят за заданные показатели, такие, как способности 
или талант, снижаются результаты решения при столкновении 
со сложными задачами. Даже если снова дать им задачу, соот-
ветствующую по уровню сложности той, с которой они успешно 
справляли ранее, то их результаты останутся низкими. Столк-
нувшись с неудачей, они утрачивают веру в свои способности и 
справлялись с работой хуже, чем в начале. Школьники второй 
группы, которых хвалили за старания, демонстрировали все бо-
лее и более высокие результаты. Натренировавшись на сложных 
задачах и получив снова легкие, они их быстро решили. К. Дуэк 
делает вывод о том, что похвала по отношению к способностям 
способна снизить коэффициент интеллекта ученика, в то время 
как похвала за усилия повышает его. 

После окончания основной части эксперимента, обучаю-
щихся просили написать на листочке для учащихся других 
школ, в которые собирались пойти экспериментаторы, с какими 
трудностями они столкнулись, и какие отметки на различных 
тестах они получили. Результаты, полученные К. Дуэк, пока-
зали, что 40 % обучающихся, которых хвалили за способности, 
солгали о своих отметках, завысив их. Несовершенство для 
установки на заданность являлось для детей чем-то постыдным, 
поэтому они стремились скрыть его.  

Существуют ярко выраженные гендерные различия в фор-
мировании одной из двух установок у мальчиков и девочек [47; 
200; 212], особенно сильно проявляющиеся в изучении математи-
ческих дисциплин. В основе данных различий лежат три фактора. 
Первый фактор – установка на данность. В качестве второго фак-
тора рассматриваются стереотипы о том, что женщины менее спо-
собны к точным наукам, нежели мужчины. Подобные стереотипы 
достаточно широко распространены в обществе и подспудно вли-
яет на девочек начиная со школьного возраста. Третий фактор – 
это формирующееся у девушек в процессе взросления доверие к 
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мнению окружающих. Оно складывается из многих элементов, в 
частности, девочек чаще хвалят за опрятный внешний вид и хоро-
шее поведение, в то время как мальчиков постоянно ругают и 
наказывают. Исследование К. Дуэк, проведенное в средней школе 
[47], показало, что мальчиков критикуют за поведение в восемь 
раз чаще, чем девочек. Кроме того, мальчики, даже состоящие в 
дружеских отношениях, часто обзывают друг друга, иногда в 
шутку. Подобная манера общения становится нормативной, как 
следствие, вырастая молодые люди не обижаются на негативные 
высказывания друзей. Это приводит к тому, что мнение других 
людей теряет для мальчиков свою значимость. Хорошо иллю-
стрирует этот феномен такой пример – если открыть любую со-
временную социальную сеть, например, «ВКонтакте», и выбрать 
одного случайного мальчика и одну случайную девочку, то под 
фотографией девочки мы, скорее всего, увидим комментарии ее 
подруг по типу «какая красавица», а под фотографией мальчика – 
комментарии его друзей «что за страшила?». При этом девичьи 
комментарии воспринимаются как что-то серьезное, хотя в боль-
шинстве случаев их оставляют из вежливости либо под давлением 
дружеских «обязательств». Комментарии мальчиков адресат не 
будет принимать всерьез, так как эта манера общения соответ-
ствует принятой у ребят. 

В приложении к российской реальности социокогнитив-
ной подход применяется рядом исследователей [13; 70; 109], но 
преимущественно на материале изучения старшеклассников, 
студентов или взрослых, практически не затрагивая более ран-
ние возрастные периоды.  

Еще одна важная психологическая теория, рассматриваю-
щая мотивацию сквозь призму ее когнитивных предпосылок, 
была предложена А. Бандурой в конце 70-х годов ХХ века. Она 
широко применяется как в западных [187; 218], так и в совре-
менных российских исследованиях [138; 164; 165].  
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В рамках данного подхода, самоэффективность [186] опре-
деляется как представления человека о своих способностях к 
освоению, выполнению той или иной деятельности, организа-
ции или выполнения определенной последовательности дей-
ствий, необходимых для достижения запланированных резуль-
татов. Согласно положениям теории самоэффективности, люди 
стремятся избежать деятельности, которой им, согласно соб-
ственному мнению, будет сложно справиться. И наоборот, люди 
с готовностью принимают участие в деятельности, с которой 
они, как им кажется, легко могут совладать.  

Самоэффективность обладает несколькими характеристи-
ками: уровнем, обобщенностью и силой [185]. Уровень самоэф-
фективности показывает с задачами какой сложности индивид 
может справиться в рамках определенной деятельности. Напри-
мер, обучающийся может считать, что в химии он способен ре-
шить даже самую сложную задачу (т.е. уровень его самоэффек-
тивности в химии высок).  

Обобщенность, как характеристика самоэффективности, 
говорит о том, насколько широка область, в которой человек эф-
фективен. Например, обучающийся может считать, что он спо-
собен справиться только с одним учебным предметом, но не с 
другим. Или может экстраполировать успешный опыт в матема-
тике на другие области учебной деятельности (т.е. обобщить 
свою эффективность). Это позволяет разделить обобщенность 
на три уровня [184]. Самый узкий уровень характеризуется вос-
приятием человека собственной эффективности только по отно-
шению к конкретному заданию, конкретной области знаний или 
к определенным условиям. Человек, обладающий средним 
уровнем самоэффективности, считает себя успешным по отно-
шению к группе заданий определенной области (например, 
школьник может считать, что ему хорошо дается органическая 
химия, но он не справляется с другими разделами данной 
науки). На самом высоком уровне обобщенности обучающийся 
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верит в то, что он в принципе эффективен, без привязки к кон-
кретным условиям и деятельности.  

Сила самоэффективности – это ее третий характеризую-
щий параметр. С помощью него можно составить представле-
ние о том, насколько человек убежден в своей возможности вы-
полнить задачу или справиться с деятельностью [183]. Индивид, 
обладающей сильной самоэффективностью, столкнувшись с си-
туацией неуспеха, будет продолжать попытки достичь цели, а 
индивид со слабой самоэффективностью при неблагоприятном 
опыте скорее потеряет веру в себя и свои способности.  

Говоря о самоэффективности как о личностном кон-
структе, мы отмечаем, что она представляет собой самооценку 
способности обучающегося справиться с той или иной деятель-
ностью. Иначе говоря, обучающийся судит о своем соответ-
ствии конкретным требованиям задачи, а не размышляет о том, 
что он в принципе из себя представляет или какой он человек в 
целом. Кроме того, представление о собственной эффективно-
сти – это частная черта индивида, она не распространяется на 
все сферы его личности. Важно понимать, что изменения в са-
моэффективности сильно зависят от ситуации, в которой дей-
ствует обучающийся. Многие факторы внешней среды спо-
собны оказывать как негативное, так и позитивное воздействие 
на успешность выполняемой обучающимся деятельности или на 
возможность проявления определенных умений. И наконец, са-
моэффективность не может быть измерена в неких нормативах 
или других сравнительных критериях. Для ее измерения умест-
нее использовать критерии мастерства и эффективности.  

Завершая рассмотрение теории самоэффективности, сле-
дует отметить тесную связь самоэффективности с различными 
мотивационными показателями: настойчивостью, уровнем при-
лагаемых усилий, выбором задач и эмоциональных реакций. 
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Как указывает А. Бандура [10], ожидание эффективности опре-
деляет то, сколько усилий будет затрачено человеком, как долго 
он сможет сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам, 
противостоять препятствиям и сложностям. Чем выше его ожи-
дания эффективности, тем активнее он прикладывает усилия. 
Обучающиеся, которые верят в собственную эффективность, 
будут более настойчивы в достижении целей, представлять себе 
позитивные сценарии развития событий, планировать и репети-
ровать успешные решения проблем. Те, кто сомневается в своей 
эффективности, не верит в то, что может достичь успеха, будет 
сосредотачиваться на негативных сценариях и мыслях о том, 
что у него ничего не получится, что скажется на уровне прила-
гаемых усилий и настойчивости.   

Еще один важный для современной психологии мотивации 
подход к изучению внутренней и внешней мотивации обучаю-
щихся это теория самодетерминации. Разработанная американ-
скими психологами Э. Диси и Р. Райаном в 70-х годах ХХ века, 
на данный момент теория самодетерминации имеет на западе 
статус классической, при этом, не обладая широкой известно-
стью в нашей стране. Ни одна из книг, написанных данными ав-
торами, не была переведена на русский язык. Имеется несколько 
обзоров теории самодетерминации, в частности, достаточно 
полно данный подход раскрывает российский исследователь 
Т.О. Гордеева [30] и ее коллеги [42; 91; 163]. 

Теория самодетерминации зародилась в ходе проведения 
Э. Диси экспериментального изучения влияния внешнего (де-
нежного) вознаграждения на внутреннюю мотивацию человека 
[196]. В ходе ряда экспериментов, как на взрослой, так и детской 
аудитории, было показано, что использование денег в качестве 
внешнего вознаграждения за выполняемую человеком деятель-
ность, снижает внутреннюю мотивацию к данной деятельности. 
Авторы теории объясняют данный феномен тем, что в такой си-
туации происходит смещение внутреннего локуса каузальности 
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на внешний уровень [197]. Также было продемонстрировано, 
что люди, решавшие задачи за внешнее вознаграждение, впо-
следствии характеризовали эти задачи как не очень интересные 
[189], в отличие от респондентов контрольной группы, решав-
шими эти же задачи в условиях отсутствия каких-либо внешних 
наград. Помимо денежного вознаграждения, к факторам, снижа-
ющим внутреннюю мотивацию к выполняемой деятельности, 
относятся ожидаемая награда [211]; внешнее наблюдение за вы-
полняемой деятельностью [210]; наличие сроков, к которым 
следует завершить деятельность, отметки, условие соревнова-
ния и др. [194]. 

Для теории самодетерминации центральными являются 
следующие положения [31]:  

1) постулирование существования трех базовых потребно-
стей (в самодетерминации (автономии), в компетентности и в 
связанности с другими людьми), являющихся основополагаю-
щими для внутренней мотивации человека и отвечающие за его 
психологическое благополучие;  

2) выделение различных, качественно своеобразных типов 
внешней мотивации;  

3) учет социального контекста и его роли в проявлении раз-
ных форм мотивации и эффективности функционировании че-
ловека. 

Теория самодетерминации определяет факторы, на кото-
рых основан врожденный потенциал человека, влияющий на 
рост и здоровье индивида, а также исследует процессы и усло-
вия, способствующие здоровому развитию и эффективному 
функционированию как отдельных индивидов, так и целых со-
обществ [195].  

Теория самодетерминации в настоящее время состоит из 
пяти отдельных подтеорий. Рассмотрим основные идеи каждой 
из них:  
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1. Теория когнитивной оценки (Cognitive Evaluation Theory, 
CET). Согласно теории когнитивной оценки, внешние события 
оказывают различное воздействие на внутреннюю мотивацию 
личности [197]. С точки зрения того, как события воздействуют 
на восприятие человеком собственной компетентности и при-
чинности происходящего, все социальные события могут быть 
разделены по трем типам функциональной значимости.  

Первый тип – информирующие события. Люди восприни-
мают события этого типа как несущие определенный уровень 
свободы воли и сообщающие информацию о том, была ли осу-
ществляемая деятельность успешной. Они связаны с выбором, 
позитивной обратной связью или признанием желаний и эмоций 
человека (если выполняемая деятельность не соответствует же-
ланиям или потребностям индивида). Информирующие собы-
тия усиливают внутреннюю мотивацию.  

Второй событий – это контролирующие события. К их 
числу относятся различные внешние факторы, такие как 
награда, угроза наказания, состязания и т.п. Контролирующие 
события ослабляют внутреннюю мотивацию.  

Третий тип – амотивирующие события. К ним относят нега-
тивную обратную связь, длительное переживание чувства не-
успешности и невозможности достичь поставленных целей. По-
добные события имеют амотивирующий эффект. Они разрушают 
внутреннюю мотивацию, так как не содержат в себе информации 
об успешности выполнения деятельности и не удовлетворяют по-
требности в самодетерминации или компетентности. Состояние, 
вызываемое событиями данной группы, близко к состоянию вы-
ученной беспомощности, описанному М. Селигманом [133].  

То, каким является событие – информирующим, контроли-
рующим или амотивирующим – зависит от того, как индивид его 
интерпретирует. Одно и то же событие, например, похвала, мо-
жет восприниматься человеком как положительная обратная 



90 
 

связь, т.е. информирующее событие, а другим человеком, как 
форма контроля, фрустрирующая его потребность в автономии. 
Таким образом, на внутреннюю мотивацию человека влияет не 
событие само по себя, а тот смысл, который приписывается ему 
индивидом [30].  

Для возникновения внутренней мотивации крайне важно 
переживание обучающимся самодетерминации [194]. Усили-
вают внутреннюю мотивацию к выполняемой деятельности та-
кие события, влияющие на деятельность, причина которых, по 
мнению индивида, он сам или его действия. Возникновение 
ощущения зависимости выполняемой деятельности от событий, 
лежащих за пределами индивида и его действий, являющимися 
исключительно внешними, снижают внутреннюю мотивацию к 
этой деятельности.   

Помимо того, усиливают внутреннюю мотивацию те собы-
тия, которые способствуют усилению чувства собственной ком-
петентности (например, успешно решенная задача оптималь-
ного уровня сложности или положительная обратная связь), а 
события, заставляющие человека воспринимать себя как неком-
петентного в деятельности (частая критика, негативная обрат-
ная связь, слишком сложные или слишком простые задачи) – к 
ослаблению внутренней мотивации.  

2. Теория организмической интеграции (Organismic 
Integration Theory, OIT). В рамках данной теории детально рас-
сматривается внешняя мотивация [194]. Выделяются четыре 
типа внешней мотивации в зависимости от того, насколько дан-
ный тип регуляции исходит от самого человека и управляется 
им. Говоря о внутренней мотивации, как правило, подразуме-
вают, что человек выполняет ту или иную деятельность исклю-
чительно потому, что она ему нравится и интересна. Такая мо-
тивация является предпочтительной для самых разных видов 
деятельностей, включая учебную. При этом зачастую начиная 
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ту или иную деятельность, индивид мотивирован лишь внеш-
ними факторами. А уже в процессе ее выполнения появляется 
интерес к самой деятельности [194]. 

Как указывают Э. Диси и Р. Райан, внутренняя и внешняя 
мотивации не противопоставлены друг другу и не могут суще-
ствовать отдельно. Они соединены между собой с помощью 
своеобразных переходов, регулирующихся с помощью интерна-
лизации. Под интернализацией в данном контексте понимается 
механизм, отвечающий за переход от регуляции к саморегуля-
ции. При этом внешняя мотивация может быть разделена на че-
тыре уровня развития, в зависимости от степени самодетерми-
нированности, идущей от самого субъекта:  

I. Экстернальная регуляция, нижний уровень. Поведение 
человека полностью зависит от внешних факторов, таких как 
награды и угроза наказания. Например, когда ребенок считает, 
чтобы родители гордились, или учитель не сердился. Отсут-
ствует ощущение самодетерминированности, а локус каузаль-
ности носит внешний характер, т.к. поведение осуществляется 
под контролем внешних причин. Такая регуляция отрицательно 
коррелирует с учебными и академическими достижениями де-
тей, ухудшает понимание изучаемого материала, но не влияет 
на механическое запоминание информации. 

II. Интроецированная регуляция представляет собой сле-
дующему уровню становления внешней мотивации, когда чело-
век руководствуется в своей деятельности внешними правилами 
и нормами, когда-то им усвоенными. Данный уровень регуля-
ции характеризуется чувством вины и стыда. Ребенок посред-
ством интроекции присваивает оценку (одобрение или неодоб-
рение), данную ему извне взрослыми (родителями или учите-
лем). Поведение управляется внутренними причинами, которые 
имею внешнюю межличностною контролирующую природу. 
На данном уровне ребенок читает, чтобы не было стыдно, чтобы 
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не чувствовать себя виноватым. Данный стиль саморегуляции 
не коррелирует с уровнем успешности выполнения деятельно-
сти, но связан со школьной тревожностью и дезадаптивным 
эмоциональным ответом на ситуацию не успешности. 

III. Идентифицированная саморегуляция, сопровождается 
ощущением собственного выбора. На этом уровне индивид 
начинает принимать те цели и ценности, которые ранее были 
внешними, и идентифицироваться с ними. Теперь ребенок чи-
тает, чтобы самому разобраться в прочитанном или узнать, что 
будет дальше. В ходе ряда исследований была обнаружена по-
ложительная связь между идентифицированной регуляцией и 
мотивацией, нацеленной на достижение мастерства, а также с 
воспринимаемой когнитивной (академической) компетентно-
стью и общей позитивной оценкой себя [30].  

IV. Интегративный уровень, расположенный на четвертой 
ступени интернализации, предполагает обобщение всех теку-
щих идентификаций. Данный уровень самый автономный из 
всех форм внешней мотивации. Интегративная саморегуляция 
очень схожа с внутренней мотивацией, так как она тоже авто-
номна. Но внутренняя мотивация характеризуется интересом к 
самой деятельности, в то время как при интегративной саморе-
гуляции интерес к деятельности не является доминирующим.   

Для различения внешней мотивации интегративного 
уровня и внутренней мотивации следует отметить, что внутрен-
няя мотивация связана с переживанием человеком ощущения 
собственного свободного выбора, а также возникновением по-
ложительных эмоций по отношению к выполняемой деятельно-
сти. Отмечается наличие положительной корреляции внутрен-
ней мотивации и достижений, а также отрицательной связи с 
тревожностью [194]. Даже в условиях отсутствия внешних под-
креплений, деятельность, детерминированная внутренней моти-
вацией, будет продолжаться достаточно долго.  
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3. Теория каузальных ориентаций (Causality Orientations The-
ory, COT). В теории каузальных ориентаций были проанализиро-
ваны индивидуальные различия в ориентации человека по отно-
шению к социальному окружению. Как мы описывали ранее, со-
гласно теории когнитивной оценки, люди интерпретируют все со-
бытия как информационные, контролирующие или амотивирую-
щие. В рамках же данной минитеории было выведено, что данные 
три типа оценки событий отражают три типа саморегуляции, как 
если бы люди находились в информирующей, контролирующей 
или амотивирующей среде. Соответственно, можно выделить три 
типа каузальных ориентаций: внутренняя (интернальная), внеш-
няя (экстернальная) и безличная [42].  

При внутренней каузальной ориентации люди оперируют 
внутренней мотивационной системой, ощущая высокий уровень 
самодетерминации и компетентности. В случае неудачи при дан-
ном типе ориентации у человека не возникает ощущения вины, 
кроме того, он проявляет достаточно высокую гибкость и чув-
ствительность по отношению к изменениям внешней среды. В за-
висимости от условий, такие люди способны сами выбрать нуж-
ный тип поведения, как внешне, так и внутренне ориентированное 
поведения, в зависимости от условий, в которых они находятся.  

Люди с внешней каузальной ориентацией стремятся к 
сверхдостижениям, так как чувствуют нехватку самодетермина-
ции. Вследствие того, что в основе их поведения лежит внешняя 
мотивация, то их поведение ригидно, поскольку вынуждено 
ориентироваться на то, что происходит во внешней среде. Не-
хватку самодетерминации такие люди заменяют потребностью 
в контроле.  

Третий тип каузальной ориентации – безличностный, воз-
никает, когда человек на протяжении длительного времени по-
падает в ситуацию, схожую с описанным М. Селигманом фено-
меном «выученной беспомощности». Такие люди привыкают, 
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что среда никак не реагирует на их действия, а от их решений 
ничего не зависит. Они проявляют минимум самодетермина-
ции, а их поведение характеризуется высоким уровнем автома-
тизма и беспомощности [193].  

4. Теория базовых психологических потребностей (Basic 
Psychological Needs Theory, BPNT). Согласно данной теории, у 
каждого человека существует три базовые, врожденные потреб-
ности – в самодетерминации (автономии), в компетентности и в 
связанности с другими людьми. Удовлетворение данных по-
требностей определяет психологическое благополучие инди-
вида, эффективность выполняемой им деятельности и здоровое 
развитие личности [194]. 

Потребность в самодетерминации, или автономии, заклю-
чается в том, что человек стремится самостоятельно контроли-
ровать свое поведение и деятельность, принимая решения и об-
ладая свободой выбора относительно своих действий. Однако, 
по мысли авторов теории, самодетерминация представляет 
также собой и способность индивида, связанное с пережива-
нием внутреннего локуса каузальности. Иначе говоря, человек 
со способностью к самодетерминации может осуществлять вы-
бор, исходя из собственных представлений и переживать ответ-
ственность за совершаемые действия.  

Потребность в компетентности обуславливает желание че-
ловека чувствовать себя эффективным, достигать результатов и 
справляться с решением задач оптимального уровня трудности, 
соответствующего представлениям человека о собственных 
способностях, что способствует возникновению ощущения ма-
стерства.  

Третья базовая потребность, значимая для внутренней мо-
тивации индивида, это потребность во взаимосвязи с другими 
людьми. Движимые данной потребностью, люди стремятся 
найти значимых для себя людей, с которым можно установить 
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прочную и надежную связь, базирующуюся на чувствах принад-
лежности, заботы и привязанности [222; 223].  

Для академической успешности поддержка автономии 
имеет колоссальное значение [30], т.к. стимулирует внутрен-
нюю мотивацию к учению. Те учителя, которые поддерживают 
потребность в автономии у своих учеников, способствуют раз-
витию их мотивации, способности преодолевать сложности, 
справляться с трудными задачами, проявлять любознательность 
и т.д. Те учителя, которые контролируют учеников, не позволяя 
им быть автономными, напротив, способствуют угасанию моти-
вации и любознательности ребят, что, в конечном счете, приво-
дит к более низкому уровню усвоения материала детьми и сни-
жает их учебную успешность. Родительская поддержка крайне 
важна для развития ребенка. Родители, поддерживающие авто-
номию своих детей, способствуют проявлению у них спонтан-
ного исследовательского поведения, поисковой активности, лю-
бопытства и стремления к приобретению мастерства. У контро-
лирующих родителей, принудительно направляющих ребенка к 
некоторому определенному результату, например, хорошим от-
меткам в школе или победам на конкурсах и выступлениях, дети 
теряют способность действовать по собственной инициативе. 
Это обусловлено тем, что контролирующее поведение старших 
подразумевает наличие команд, инструкций, приказов, ограни-
чений и угроз лишения любви.  

Кросс-культурные исследования, проведенные рядом оте-
чественных и зарубежных специалистов [190; 213], указывают 
на то, что потребность индивида в автономии является универ-
сальной, а поддержка данной потребности – это важный фактор 
формирования внутренней мотивации и психологического бла-
гополучия человека.  

5. Теория содержания целей (Goal Contents Theory, GCT). 
В самой современной (зародилась в 90-е годы ХХ века) из всех 
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пяти минитеорий говорится о том, что все долговременные жиз-
ненные цели людей могут быть разделены на две обширные ка-
тегории [208; 209]. Первая категория касается внешних показа-
телей человеческой ценности и включает в себя такие цели, как 
стремление богатым, знаменитым, быть внешне привлекатель-
ным. Вторая категория соответствует удовлетворению базовых 
человеческих потребностей, в нее входят цели, которые могут 
быть обозначены как внутренние. Это цели внутреннего роста, 
построения близких и надежных отношений с другими людьми, 
помощи окружающим и обществу в целом, а также цели поддер-
жания здоровья и хорошей телесной формы. Люди, предпочита-
ющие внешние цели по сравнению с внутренними, обладают 
меньшим психологическим благополучием, по сравнению с 
людьми, сфокусированными на внутренних целях. 

Теория самодетерминации продолжает активно разви-
ваться, оставаясь одним из самых востребованных направлений 
современной психологии мотивации. 

Еще одна современная концепция мотивации, затрагиваю-
щая, прежде всего, внутреннюю мотивацию, это теория потока 
[161; 162]. В рамках данного подхода переживание потока проти-
вопоставляется внешним удовольствиям, таким как вкусная еда, 
дорогие вещи и пр., но связывается с деятельностью, приносящей 
радость. Человек, находящийся в состоянии потока, выполняет ту 
или иную деятельность ради нее самой, полностью сконцентри-
рованный на ней. Данное описание весьма точно соответствует 
общепринятому определению внутренней мотивации.  

Для возникновения состояния потока необходимо, чтобы 
деятельность, которой занимается человек, соответствовала оп-
тимальному уровню трудности. М. Чиксентмихайи пишет, что 
поток, сопровождающийся ощущением радости, возникает то-
гда, когда сложность задачи соответствует тому уровню мастер-
ства, который необходим для ее решения.  
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В ходе выполнения деятельности, в которой задейство-
ваны все необходимые для решения задачи способности чело-
века, он направляет все свое внимание на эту деятельность. В 
результате такой предельной концентрации его деятельность 
становится практически автоматической, и он перестает осозна-
вать себя отдельно от этой деятельности. Иллюстрацию подоб-
ного состояния можно найти в словах многих спортсменов, тан-
цоров и других профессионалов, проявляющих предельную 
концентрацию в ходе выполнения своей деятельности, когда 
уже невозможно понять, где кончается то, что ты делаешь и 
начинаешься ты сам. Кроме оптимального уровня сложности за-
дачи, на состояние потока влияют ясные и понятные цели, а 
также непосредственная обратная связь.  

Как указывают А.Е. Войкунский и О.В. Смыслова, опыт по-
тока возникает в ситуации хрупкого равновесия между требова-
ниями среды и способностями человека, при том, что внутренние 
и внешние параметры должны превышать некоторую пороговую 
для данного человека величину [22]. Кроме того, мотивация по-
тока оказывает позитивное влияние на человека, повышая уро-
вень обучаемости, способствуя формированию исследователь-
ских форм поведения и личностному росту индивида.  

Современная психология демонстрирует ярко выражен-
ный интерес к интеграции достаточно разрозненных представ-
лений о мотивации, накопившихся за последние десятилетия 
[30]. Необходимость в интеграции подчеркивается тем фактом, 
что большинство современных теорий не противоречат, а ско-
рее дополняют друг друга. Опираясь на собственные эмпириче-
ские исследования, подкрепленные анализом современных тео-
рий психологии мотивации достижения, Т.О. Гордеевой была 
предложена интегративная модель мотивации достиженческой 
деятельности, состоящая из пяти мотивационных блоков. Каж-
дый блок представляет собой один из структурных компонентов 
мотивационного процесса.  
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В рамках первого, мотивационно-регуляционного блока, 
рассматривается формирование доминирующих мотивов дея-
тельности. Автор выделяет и описывает три базовых типа моти-
вации, зафиксированные в разработанной ею потребностной 
модели мотивации [28]. Это внутренняя, автономная и контро-
лируемая мотивации. Основным отличием предложенного авто-
ром понимания автономной мотивации от рассмотренного ра-
нее в рамках теории самодетерминации, является то, что у  
Т. О. Гордеевой в описании этого типа мотивации отсутствует 
интерес к реализуемой деятельности, при удовлетворенности 
потребности в автономии. В качестве предикторов мотивов де-
ятельности рассматриваются потребности и ценности.  

Следующим в рассматриваемой модели является целевой 
блок. Он описывает цели субъекта, в частности, уровень их 
сложности, меру четкости, временную отдаленность или при-
ближенность, их содержательную наполненность. Отмечается 
иерархичность целей. В интегративной модели Т.О. Гордеевой 
отдельно разбираются процесс постановки и процесс реализа-
ции цели. Роль основания для различения целей выполняют их 
трудность, содержательное разнообразие, конкретность, бли-
зость или дальность, самостоятельность постановки или навя-
занность другими. Для оптимального функционирования моти-
вации достижения более всего соответствуют цели средние по 
уровню сложности. Как предиктор целеполагания обозначается 
представление личности о собственной эффективности.  

Третьим блоком, описанным Т.О. Гордеевой, стал интер-
национальный блок, посвященный планированию последую-
щей реализации деятельности. Для наилучшего функциониро-
вания мотивации личности, необходимо преобладание у нее 
намерений, опирающихся на скрупулезное планирование дея-
тельности, ориентацию на успех, преодоление возможных 
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сложностей и последующее завершение деятельности. Предик-
тором мотивации в рамках данного блока выступила вера в кон-
тролируемость средств и результатов деятельности.  

Блок «Реакция на неудачу (преодоление препятствий)» 
раскрывает особенности реагирование на трудности и неудачи, 
с которыми человек сталкивается в процессе выполнения дея-
тельности. В качестве когнитивных предикторов того или иного 
типа реакции на неудачи в выполняемой деятельности 
Т. О. Гордеева рассматривает каузальные атрибуции успехов и 
неудач, или стиль объяснения успехов и неудач в более широ-
ком варианте.  

Завершающий, пятый блок интегративной модели называ-
ется «Усилия (настойчивость)». Он посвящен специфике реали-
зации в деятельности планов и намерений личности. Настойчи-
вость в достижении поставленных задач может выступать как 
предпосылка дальнейшего роста мотивации, а в качестве нега-
тивных предикторов выступают тревожность и отдельные эмо-
циональные состояния.  

Помимо описанных пяти блоков, Т.О. Гордеевой отдельно 
выделяется блок когнитивных предикторов мотивации учебной 
деятельности [28]. В данный блок включается система представ-
лений обучающегося о роли и значении факторов, способствую-
щих достижению успеха, например, приложенные усилия, спо-
собности, везение, помощь окружающих и т.д., о том, насколько 
он обладает этими параметрами, верит в свои возможности, ком-
петентность и подконтрольность учебного процесса.  

В соответствии с моделью Т.О. Гордеевой, мотивация по-
нимается не как некий однородный феномен [30], который воз-
можно оценить, используя лишь один фактор, например, силу 
ее выраженности. Согласно интегративной модели Т.О. Гордее-
вой, мотивация может быть определена через анализ различий в 
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ценностях индивида, его намерениях, чувстве собственной ком-
петентности в той или иной сфере, его верой в то, что его усилия 
связаны с последующими результатами и т.д.   

Помимо исследований, связанных с разработкой интегра-
тивной модели мотивации достиженческой деятельности, 
Т. О. Гордеева уделяет большое внимание изучению таких не-
когнитивных факторов, воздействующих на мотивацию и ака-
демическую успешность детей различного возраста, как пози-
тивное мышление [29], настойчивость [32], стратегии учебного 
поведения [25], самоуважение и уважение другими [27; 95].  

Разбирая мотивацию с позиций культурно-деятельностного 
подхода, Е.Ю. Патяева [121] предлагает концептуальную модель 
социокультурного мотивирования человеческих действий, в ос-
нове которой лежит положение о том, что мельчайшим недели-
мым элементом системы социокультурного мотивирования яв-
ляется речевое побудительное воздействие. Автор выделяет в 
сфере мотивации человека три базовых компонента: потребност-
ные побуждения, социокультурное мотивирование и свободное 
самоопределение. Размышляя над природой свободного само-
определения, Е.Ю. Патяева формулирует авторскую модель 
культурно-исторического развития мотивации человека от про-
стейших импульсивных действий к свободным самоопределяе-
мым действиям, которые понимаются ею как высшая форма че-
ловеческой мотивации. Среди предшествующих форм и ступе-
ней развития мотивационного механизма выделяются простые 
импульсивные действия, социальные импульсивные действия, 
внушенные и заданные действия, сопричастные действия, дей-
ствия по убеждению и разумные (рациональные) действия.  

Рассмотрев основные психологические подходы к изуче-
нию мотивации основные как в рамках исторического экскурса, 
так и современных теорий, можно заключить, что мотивацион-
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ный процесс представляет собой сложное психическое образова-
ние, имеющее иерархическую структуру. Большинство исследо-
вателей выделяет внутреннюю и внешнюю мотивацию, в зависи-
мости от ее отношения к предмету выполняемой деятельности 
(прямое или косвенное). Мотивация обладает побудительной, 
смыслообразующей и регулирующей функциями по отношению 
к выполняемой деятельности и детерминирована когнитивными 
мотивационными переменными, среди которых можно выделить 
атрибуции успехов и неудач, объяснительный стиль, представле-
ния о способностях и самоэффективности и др. 
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§ 1.4 Роль и место образовательной среды лицея 

в формировании мотивации обучающихся 
к научно-техническому творчеству 

 
Творческий процесс в самом своем 
течении приобретает новые каче-
ства, усложняется и богатеет. 

К. Паустовский 

 
В инициативе «Наша новая школа» подчеркивалось, что 

облик современной школы, как по форме, так и по содержанию 
должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна 
стать центром не только обязательного образования, но и цен-
тром занятий творчеством, спортом и другими видами досуго-
вой деятельности. В связи с этим должна качественно изме-
ниться школьная инфраструктура. 

В настоящее время изменился и заказ государства по под-
готовке выпускников на всех уровнях образования. Необходимо, 
чтобы они умели ориентироваться в меняющихся жизненных си-
туациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, ви-
деть возникающие проблемы и искать пути рационального их ре-
шения, быть способными, творчески мыслить, уметь грамотно 
работать с информацией, самостоятельно повышать собствен-
ный культурный уровень, нравственный потенциал. При тради-
ционном подходе к образованию, по мнению А. Х. Мансуровой, 
Е. Н. Эрентраут, эту задачу решить трудно [99]. Сегодняшний 
день диктует необходимость соединения образования с инфор-
мационно-коммуникативными технологиями, а это в свою оче-
редь требует перехода на управление качеством образования че-
рез создание единой образовательной информационной среды и 
активное использование ИКТ в образовательном процессе. 
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Будучи Президентом Российской Федерации Д. А. Медве-
дев в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» сформулировал требования к современной школе так: 
«Модель современной школы должна соответствовать целям 
опережающего инновационного развития экономики и социаль-
ной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способ-
ствовать формированию человеческого потенциала» [111]. 

Для этого должны произойти существенные изменения в 
инфраструктуре обеспечения образовательной деятельности, 
чрезвычайно важной становится задача определения путей це-
ленаправленного формирования информационно-коммуника-
тивной образовательной среды нового типа.  

Задача построения в стране новой инновационной эконо-
мики и достижения технологического уровня, определенного 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года [68] и Долгосрочным 
прогнозом технологического развития Российской Федерации 
до 2025 года, не может быть решена без радикального совер-
шенствования программ дополнительного образования школь-
ников технической направленности.  

Многочисленные социологические исследования наглядно 
демонстрируют, что взаимодействие современного школьника с 
окружающим миром на рубеже XXI века происходит в условиях 
чрезвычайно насыщенного информационного поля, изменения 
привычного «фона» системы образования. 

Меняется восприятие окружающей среды подрастающим 
поколением, оно живет в мире технологичных символов и зна-
ков, в мире электронной культуры. 

В современном обществе информационная культура ста-
новится не набором прикладных знаний, позволяющих ориен-
тироваться в библиотеках, медиатеках, компьютерных сетях, а 
определенным критерием характеристики личности, имеющей 
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представление о диалогичности, вариативности, открытости 
знаний. 

Чтобы стать человеком XXI века, современному школь-
нику необходимо не просто овладеть базовыми компьютерными 
навыками, но и научиться отбирать и анализировать информа-
цию, синтезировать новое знание, выстраивать систему эффек-
тивной коммуникации и сотрудничать с людьми разных куль-
тур, опираясь на возможности инфраструктуры образователь-
ного учреждения (в нашем случае лицея). 

Инфраструктура лицея – это совокупность всей матери-
ально-технической, организационной и методической базы, 
всех служб, а также связей с организациями, обеспечивающих 
необходимые условия для деятельности лицея в целом. 

Для функционирования всей деятельности лицея необхо-
дима единая информационная система, позволяющая осуществ-
лять информационно-методическую поддержку образователь-
ного процесса, планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения, получить информацию о мониторинге 
результатов образовательного процесса и мониторинга здоро-
вья обучающихся, а также дистанционно взаимодействовать ли-
цею с другими организациями социальной сферы, дистанци-
онно взаимодействовать всем участникам образовательного 
процесса (рис. 3). 
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Рис. 3. Информационная образовательная среда лицея 
 
Информационно-образовательная среда (ИОС) образова-

тельного учреждения – специально организованный комплекс 
компонентов, обеспечивающих системную интеграцию инфор-
мационных технологий в образовательный процесс с целью по-
вышения его эффективности. Представляющий собой совокуп-
ность нормативно-регламентирующего обеспечения образова-
тельного процесса, телекоммуникационной программно-аппа-
ратной среды, мультимедийных инструментальных компьютер-
ных средств, информационных ресурсов накопления, хранения, 
распространения знаний, включая электронные издания учеб-
ного назначения, и организационную структуру по обеспече-
нию эффективного взаимодействия пользователей – субъектов 
образовательного процесса [11]. 

Материальная составляющая инфраструктуры направлена 
на изменение качества условий. Пространство образовательной 
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организации должно быть функционально и эстетически гра-
мотно оформлено, должно обеспечивать физическую и психо-
логическую безопасность, не должно содержать рисков для здо-
ровья. Инфраструктура лицея предполагает использование ин-
формационно-образовательной среды для планирования обра-
зовательного процесса каждым учителем, который готов для 
этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. 
Важно, что в как учебной, так и внеучебной деятельности уча-
щийся и учитель должны иметь необходимые ИКТ-инстру-
менты деятельности. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориен-
тирована на поддержку деятельности каждого учителя: для этого 
в лицее обеспечено наличие постоянного доступа к различным 
методическим, информационным и консультационным ресур-
сам; на центральном сервере в информационной системе Net-
Школа функционирует Виртуальный методический кабинет. 
Методическая составляющая инфраструктуры переориентиро-
вана на поддержку деятельности каждого учителя. Все педагоги 
лицея прошли курсы подготовки по информатизации образова-
ния, информационно-коммуникационной и медиакультуре. 

Организационная составляющая инфраструктуры направ-
лена на создание пространства для социальных коммуникаций, 
обеспечивающих возможность выстраивания ребенком соб-
ственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся 
социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 
достижений учителя и ученика, личностного и профессиональ-
ного роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопро-
вождения талантливых детей. 

В образовательной организации XXI века в свете модерни-
зации образования необходима особая логика: не только нали-
чие внешней деятельности по отношению к обучающемуся, но 
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и как процесс и результат деятельности самого ученика. Резуль-
татом так осуществляемого образования является сама личность 
и ее существенные характеристики, то, что реально определяет 
поведение ученика. Именно это и имел в виду мудрец, сказав-
ший: «Образование – это то, что остается у человека, когда все 
выученное уже забыто». 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся осуществляется через вовлечение лицеистов в 
творческую, опытно-экспериментальную, научно-исследова-
тельскую, научно-техническую и проектную деятельность, 
олимпиадное движение [172]. 

В настоящее время в России особенно востребованы спе-
циалисты, обладающие инженерно-техническим мышлением. 
Формирование такого современного специалиста в лицее начи-
нается с младшего школьного возраста. Задача, безусловно, 
трудная, и должна она решаться с общеобразовательной школы, 
где необходимо сформировать систему вооружения школьни-
ков техническими знаниями, проводить профориентационную 
работу на получение как рабочей, так и инженерной профессии. 

Если обратиться к истории нашей страны, то можно вспом-
нить, что для быстрейшей ликвидации технической неграмотно-
сти рабочих изданный в июле 1920 года декрет «Об учебной 
профессионально-технической повинности» [41] предписывал 
обязательное профессионально-техническое обучение всех ра-
бочих в возрасте от 18 до 40 лет, если они не оканчивали до того 
ремесленное или не учились в техническом училище. Этот де-
крет послужил мощным толчком для развития всех форм про-
фессионального обучения и, в конечном счете, решения обозна-
ченной проблемы. 

Существующая ныне система технического творчества де-
тей и подростков в нашей стране создавалась в течение многих 
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десятилетий. Выдающиеся отечественные деятели науки и тех-
ники, конструкторы, талантливые инженеры, летчики-космо-
навты, такие как И.И. Артоболевский, С.В. Ильюшин, С.П. Ко-
ролев, И.В. Курчатов, А.С. Яковлев, Ю.А. Гагарин и др., в 
школьные годы активно занимались в технических кружках. 

Если раньше коллективы общеобразовательных школ, вы-
полняя социальный заказ общества, вели ориентацию выпускни-
ков на рабочие профессии, то сейчас обстановка изменилась – 
идет массированная ориентация на вузы, причем в первую оче-
редь гуманитарного профиля. Ощущается острый дефицит рабо-
чих профессий, затрагивающий практически все промышленные 
предприятия, тормозящий развитие производства [93]. 

Как выйти из этой ситуации? Необходимо вернуться к ста-
рому, но уже в другой плоскости, на другом уровне:  

• усилить профориентационную работу в школе по техниче-
скому направлению; 

• улучшить технологическую подготовку и материально-
техническую базу предметов «Технология», «Матема-
тика», «Физика», «Химия»; 

• продумать и внедрить систему многоступенчатого образо-
вания, обратить особое внимание на развитие системы 
среднего профессионального образования, создать усло-
вия для подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров; 

• активизировать работу объединений дополнительного об-
разования технического направления. 
Система вооружения обучающихся научно-техническими 

знаниями должна содержать различные направления, некото-
рые из них мы только обозначим, а подробно остановимся на 
одной из проблем – формировании системы обучения техниче-
скому творчеству.  
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На уровне общего образования она охватывает уроки тех-
нологии, физики, математики, химии, биологии и внеклассную 
работу по этим предметам, а также кружковую работу и работу 
объединений дополнительного образования по техническому 
направлению. Кроме вышеназванных направлений обучающи-
еся развивают свои творческие способности в ходе самообразо-
вания и участия в научно-технической деятельности. 

По сущности и характеру техническое творчество обучаю-
щиеся представляет собой вид деятельности, состоящий в реше-
нии и в форме материального воплощения какой-либо техниче-
ской задачи, которая может включать в себя элементы как субъ-
ективной, так и объективной новизны. Решение это строится на 
основе использования знаний, приобретаемых в процессе учебы. 

Творческое отношение к труду всегда было источником 
успеха в любом виде человеческой деятельности. Способность к 
творчеству, в том числе и техническому, можно сформировать и 
развить. Эта истина подтверждена психологами, педагогами, луч-
шим опытом педагогической практики. Различные аспекты про-
блемы научно-технического творчества рассмотрены известными 
психологами: Б.Г. Ананьевым, Л.С. Выготским, В. В. Давыдовым, 
Л.В. Занковым, Е.Н. Кабановой-Меллер, Т. В. Кудрявцевым,  
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Н. Ф. Талызиной,  
Д. Б. Элькониным и др. 

Развитие научно-технического творчества школьников как 
педагогическая проблема нашло глубокое освещение в трудах 
П.Р. Атутова, Ю.К. Бабанского, С.Я. Батышева, А. И. Иванова, 
И. Я. Лернера, В.А. Полякова, А.Н. Прядехо, Т.И. Шамовой, 
В.С. Шубинского и др. 

Исследованию различных сторон процесса развития 
научно-технической самодеятельности посвящены работы  
П. Н. Андрианова, И.Ф. Карпенко, И.Г. Китаева, В.В. Колоти-
лова, Д.М. Комского, В.Д. Путилина, Ю.С. Столярова и др. 
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Под техническим творческим (продуктивным) мышлением 
мы будем понимать преднамеренное и целенаправленное опери-
рование образами технических процессов и объектов как в их ста-
тическом, так и в динамическом состоянии с использованием име-
ющихся в этой области знаний, умений и навыков на таком уровне 
и таким способом, что в результате субъект мыслительной дея-
тельности формирует и решает субъективно или объективно но-
вую техническую задачу и разрабатывает субъективно или объек-
тивно новое, полезное и значимое техническое решение. 

Научно-техническому творчеству обучающихся присущ 
интегральный характер: оно представляет собой комплексную 
познавательно-преобразовательную деятельность, состоящую 
из взаимосвязанных компонентов, таких как теоретические ис-
следования, эксперименты, решение технических задач, созда-
ние моделей и устройств реального применения с их последую-
щими испытаниями. Благодаря этой деятельности, обучающи-
еся получают углубленные знания об окружающем мире; убеж-
даются в истинности (или ложности) выдвинутых ими теорети-
ческих предположений, которые в процессе технического твор-
чества подтверждаются или опровергаются практикой, приоб-
ретают очень важные умения и навыки [143]. 

В определении понятия «детское техническое творче-
ство» существуют две точки зрения – педагогическая и психо-
логическая. 

Педагоги рассматривают детское техническое творчество 
не только как вид деятельности, направленный на ознакомление 
учащихся с разнообразным миром техники, развитие их способ-
ностей, но и как один из эффективных способов трудового вос-
питания и политехнического образования. Психологи в детском 
техническом творчестве больше внимания уделяют своевремен-
ному выявлению у обучающихся способностей к определен-
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ному виду творчества. В процесс управления творческой дея-
тельностью учащихся психологи включают методы правильной 
диагностики творческих способностей, которые помогут по-
нять, в каком виде деятельности и при каких условиях учащиеся 
смогут наиболее продуктивно проявить себя. 

Таким образом, с учетом педагогической и психологиче-
ской точек зрения, детское техническое творчество – это эффек-
тивное средство воспитания, целенаправленный процесс обуче-
ния и развития творческих способностей учащихся в результате 
создания материальных объектов с признаками полезности и 
новизны [143]. 

Новое в детском техническом творчестве в основном носит 
субъективный характер. Обучающиеся часто изобретают уже 
изобретенное, а изготовленное изделие или принятое решение 
является новым только для его создателя, однако педагогиче-
ская польза от такой деятельности несомненна. 

Техническое творчество способствует развитию техниче-
ских способностей. 

Главными компонентами технических способностей явля-
ются: склонность к технике и техническому творчеству, техни-
ческое мышление, пространственное воображение, техническая 
наблюдательность, ярко выраженная зрительная и моторная па-
мять, точность глазомера, ручная умелость (ловкость). А нали-
чие к этим компонентам интереса и мотивации к научной дея-
тельности позволяет судить о научно-технических способно-
стях индивида [166]. 

Признаками, по которым учителя и родители могут опре-
делить наличие научно-технических способностей у обучающе-
гося, являются:  

• интерес и большая любознательность в области техники; 
• склонность к научной деятельности; 
• склонность к технической деятельности; 
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• умение быстро постигать принцип действия какого-либо 
технического устройства; 

• чтение технической литературы; 
• просмотр телепередач с техническим содержанием; 
• решение технических задач, головоломок, кроссвордов с 

техническим содержанием; 
• посещение выставок технического творчества, занятий в 

технических кружках; 
• умение пользоваться столярным и слесарным инструмен-

том; 
• изготовление поделок; 
• умение разрабатывать и читать чертежи, технологические 

карты и др. [94]. 
Вместе с тем нельзя категорически утверждать, что если 

имеются основные составляющие (компоненты) способностей, 
но нет действительного интереса, то лучше не заниматься 
научно-технической деятельностью. Опыт показывает, что 
главное – включиться в научно-техническое творчество, а инте-
рес и даже склонность могут возникнуть потом. 

Активная деятельность по научно-техническому творче-
ству формирует у обучающихся на уроках технологии, физики, 
математики, химии, биологии ряд качеств, которые в конечном 
итоге положительно скажутся на характере личности специали-
ста любой профессии. Однако было бы неправильно полагать, 
что воспитание творческих черт личности школьников воз-
можно только в учебной деятельности. В процессе теоретиче-
ского обучения в образовательных организациях общего обра-
зования, даже самого творческого, нельзя в надлежащей мере 
развить творческие черты личности. Нужна непосредственная, 
практическая деятельность в конкретном виде творчества – тех-
ническом, художественном и т.д. 
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Работа по научно-техническому творчеству на учебных за-
нятиях в лицее включает следующие направления:  

• организацию конструктивно-технологической деятель-
ности; 

• решение технических задач; 
• выполнение пробных и тренировочных упражнений и др. 

Одним из путей развития способностей к научно-техниче-
ской деятельности является конструкторско-технологическая 
деятельность. Большое значение для обучения конструирова-
нию имеют задачи, в которых проводятся обсуждение готовых 
конструкций деталей, изделий, механизмов и машин. Наиболее 
целесообразно их решать на начальном этапе обучения констру-
ированию. Однако они могут оказаться полезными на всех эта-
пах обучения и даже для профессионального конструктора. 

 
Пример. Конструирование плавающих средств 
Второклассникам предстоит изготовить модель лодки с па-

русом. 
 

1. Первоначальный анализ конструкции 
а) рассматривание предмета в 

целом, определение его назначения, 
общая характеристика; 

б) выделение основных частей 
(их количества, название, форма, 
материалы); 

в) установление простран-
ственного расположения частей. 

Таким образом, ученики учатся приемам анализа кон-
струкции. 
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На вопрос учителя: «Из каких частей состоит предмет?», 

обучающиеся обычно начинают перечислять детали, попавши-
еся на глаза, без особого порядка. В первую очередь могут со-
средоточиться на ярких, необычных, привлекательных, но не 
существенных деталях. Такой анализ не способствует закрепле-
нию в сознании обучающегося образа предмета и особенностей 
его конструкции. Учитель обращает внимание обучающихся на 
основные части. Вопросы нацелены на то, чтобы учащиеся 
осмыслили конструкцию изделия. 

1. Назовите основные части лодки (корпус, мачта, парус). 
2. Из каких материалов можно изготовить модель? 
3. Какого размера лист бумаги необходимо взять для по-

строения развертки? 
4. Какая часть развертки соответствует днищу лодки? 
5. Сколько сгибов нужно сделать? 
6. Зачем на чертеже паруса нужно сделать два разреза? 

2. Практическая работа по изготовлению образца 
Эта часть конструирования может быть выполнена по-раз-

ному: 
а) осмысленная деятельность; 
б) механическая деятельность. 
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3. Проверка и оценка работы 
По окончании работы школьникам должна быть предо-

ставлена возможность ее самостоятельной оценки. Они сравни-
вают поделку с образцом и делают вывод о ее правильности. 
Оценивая, ученик продолжает изучение заданной конструкции. 

Можно проводить итоговую оценку изделия с помощью 
направляющих вопросов. Например, подсказать ученику, что в 
том или ином месте им допущена ошибка, попросить отыскать 
ее. Обнаруженную ошибку он должен иметь возможность ис-
править. Если он сумел самостоятельно выявить и исправить 
недочеты в изделии, отметку за работу не нужно снижать. По-
лезны на этапе проверки и оценки работы задания, в которых 
учитель предлагает учащимся рассказать о том, как они выпол-
няли работу. Это позволяет еще более осмыслить проделанные 
действия и привести их в систему.  

Большое значение для подготовки к творческой научно-
конструкторской деятельности имеют задачи типа «проблем-
ный ящик». При решении этих задач предполагается научить 
лицеистов рационально использовать имеющийся арсенал тех-
нических устройств для решения конкретной задачи. Методика 
решения этих задач заключается в следующем. Учитель предла-
гает задачу в виде графического изображения, на котором дано 
техническое устройство с пропущенными деталями или меха-
низмами, выполняющими определенные функции. От обучае-
мых требуется подобрать из числа известных механизмов такие, 
которые обеспечили бы выполнение требуемых от устройства 
функций. 

Особый интерес среди конструкторских задач представ-
ляют задачи: 

• на доконструирование: 
а) доведение до конца начатой кем-то работы; 
б) внесение конструктивных дополнений в готовое изделие; 
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• на переконструирование – внесение в техническое устрой-
ство конструктивные изменения. Это может быть связано 
с заменой материала отдельных деталей, преобразованием 
функций, отдельных узлов или всего устройства, измене-
нием режима его работы и т.д. 
Работая над созданием технического объекта, обучающиеся 

знакомятся с логикой и структурой поисково-конструкторской 
деятельности, самостоятельно или под руководством учителя 
конструируют технические объекты. Это способствует умению 
действовать поэтапно, работать не только по алгоритму или тех-
нологической карте, но и находить нестандартные решения, мыс-
ленно строить свою конструкцию, чтобы потом выполнить ее в 
материале. Умение решать технологические, конструкторские и 
организационные задачи поможет и в жизненных ситуациях, спо-
собствует выработке умений мыслить творчески, экономить 
время и средства для построения реального объекта. 

В работах психологов Ю. З. Гильбух, В. П. Захарова, 
Н. Г. Давлетшина, Г. В. Кудрявцева, H. Д. Левитова, В. Н. Мак-
симовой, Э. С. Чутуновой, И. С. Якиманской, П. И. Якобсона и 
др., занимающихся изучением закономерностей протекания 
конструктивно-технической деятельности, сформировалось по-
нятие «конструктивно-технические задачи». 

К конструкторским задачам относят следующие: 
– конструирование изделия по сокращенной технической 

документации (с пропущенными данными); 
– проектирование деталей по образцу изделия; 
– конструирование по чертежу и описанию; 
– переконструирование изделия с целью его усовершен-

ствования; 
– конструирование изделия по заданным техническим 

условиям; 
– конструирование по собственному замыслу. 
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Технологические задачи также разнообразны и имеют раз-
личные уровни сложности, к ним относят: 

– выбор заготовки; 
– выбор инструмента; 
– выбор способа установки заготовок и инструментов; 
– установление последовательности выполнения трудовых 

операций; 
– разработку пооперационной технологии; 
– самостоятельную разработку технологического про-

цесса. 
Одним из путей развития способностей к научно-техниче-

ской деятельности является решение нетрадиционных (нестан-
дартных задач). Умение решать задачи характеризует в первую 
очередь способности обучающихся применять свои теоретиче-
ские познания в конкретной ситуации. Способность обучаю-
щихся решать нестандартные задачи показывает их творческие 
возможности, умение мыслить оригинально и в целом их твор-
ческое развитие. 

Большая роль в закреплении знаний отводится пробным и 
тренировочным упражнениям. Тренировочные упражнения по 
образцу и инструкции предусматривают самостоятельность обу-
чающихся в их выполнении, но эта самостоятельность не выхо-
дит за рамки установленной ситуации – точного копирования об-
разца или соблюдения предусмотренных инструкцией приемов и 
их последовательности. Более самостоятельными являются 
упражнения по заданию. К упражнениям этого типа можно отне-
сти задания, требующие свободного выполнения без каких-либо 
подробных указаний учителя, без образца, но на готовом матери-
але, с четко сформулированными вопросами. Упражнения по за-
данию постепенно переходят в творческие упражнения. Задания 
такого типа мы можем найти в учебных пособиях по физике та-
ких авторов, как: А.А. Иващенко, И.М. Низамова [54;112]. 
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Технические задачи подразумевают предварительное изу-
чение обучающимися конструкции изделия и назначения от-
дельных его деталей, а также технологических свойств обраба-
тываемых материалов, инструментов, оборудования, способов и 
последовательностей обработки. 

Приведем пример таких задач: 
• В холодное время года ступени лестниц, расположенных 

под открытым небом покрываются уплотненным снегом, 
что опасно. Снимать снег скребком трудоемко, посыпать 
солью малоэффективно. Как быть? 

• Найдите недостатки и усовершенствуйте самую обычную 
бабушкину терку для овощей, сохранив ее главное досто-
инство – овощи она не режет и не строгает, а раздирает, 
что приводит к лучшей усвояемости и вкусу. 
Учителю надо чаще ставить учеников в такие условия, при 

которых они могли бы решать творческие задачи, проявлять 
свои творческие способности, в результате чего из имеющихся 
знаний делаются новые выводы. В каждой творческой задаче за-
ложено противоречие, разрешение которого приводит к реше-
нию. Характерным для технической задачи является то, что ее 
содержание базируется на техническом материале, связано с 
большой неопределенностью области поиска, решение в боль-
шинстве случаев многовариантное, а процесс решения носит 
творческий характер. 

Большое значение в организации творческой деятельности 
обучающихся имеет доступность предлагаемых технических за-
дач и заданий. Сложность их должна быть согласована с «ша-
гом» творческого развития школьников. Психологами установ-
лено, что каждый человек имеет свой «шаг» творческого разви-
тия. Замедление развития, а тем более ускорение всегда приво-
дят к нежелательным последствиям. Данное требование порож-
дает новое – умелое сочетание индивидуальной и коллективной 
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творческой деятельности обучающихся, которое хорошо выпол-
няется в кружковой, внеурочной деятельности детей. 

Развитию активности обучающихся в области техники 
способствует решение изобретательских задач, которые являют 
собой высший уровень развития творческой активности. Боль-
шое значение здесь имеет способность обучающегося найти ре-
шение, ту самую догадку, которая снимет проблему. 

Одна из важнейших задач трудового воспитания – форми-
рование у обучающихся творческого отношения к труду, кото-
рое заключается в стремлении внести в работу свое, оригиналь-
ное, разумный отход от изживших себя стандартов и стереоти-
пов, постоянный настрой на поиск нового, совершенного, дела-
ющий работу более качественной, красивой, легкой, принося-
щей удовлетворение [92].  

Большую роль в развитии научно-технического творчества 
играет проектная деятельность.  

Проектная деятельность обучающихся является одним из 
методов развивающего обучения, направлена на выработку ис-
следовательских умений (постановки проблемы, сбора и обра-
ботки информации, проведения экспериментов, анализа полу-
ченных результатов), способствует развитию творческих спо-
собностей и логического мышления, объединяет знания, полу-
ченные в ходе учебного процесса, и приобщает к решению кон-
кретных жизненно важных проблем. 

В ряде случаев при проектировании ставится задача по 
улучшению уже существующей системы или объекта, либо его 
построение на других принципах действия. Практически все 
технические системы состоят из нескольких элементов (агрега-
тов, блоков, узлов, деталей). При функционировании объекта 
его элементы взаимодействуют определенным образом, каждый 
выполняет свои функции. Взаимодействие элементов объекта 
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может быть отражено в виде специальной структурно-функци-
ональной схемы.  

Приведем пример идеи для функционально физического 
проектирования подшипника [123], состоящей в том, что необ-
ходимо построить структурно-функциональную схему объекта, 
а для реализации каждой функции выбрать подходящий физи-
ческий эффект [215]. 

 

 
Рис. 4. Функциональная схема подшипника [123] 

Функции элементов:  
• ФО снижение трения вращения втулки вокруг оси; 
• Ф1обеспечение качения втулки по шарикам;  
• Ф2 обеспечение качения шариков по оси;  
• Ф3обеспечение равного удаления между шариками. 

На основе этой функциональной схемы (рис. 4) могут быть 
сгенерированы любые типы подшипников путем выбора для реа-
лизации функций других эффектов или других деталей. Напри-
мер, шарики могу быть заменены роликами, тогда подшипник бу-
дет выдерживать большую нагрузку или шарики могут быть за-
менены жидкостью с целью еще большего снижения трения и т.д. 

Подобным способом в рамках ученического проекта была 
решена техническая задача, которая состояла в следующем: в 
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одной из лабораторий вышел из строя винт тонкой регулировки 
перемещения стола микроскопа. Оборудования для изготовле-
ния нового винта с очень мелкой резьбой высокой точности в 
институте не имелось. Тогда те же функции стал выполнять ме-
таллический стержень, который подвергся регулируемому 
нагреву за счет пропускания электрического тока по спирали 
нагревателя. Механическое перемещение заменено перемеще-
нием за счет теплового расширения стержня, т.е. та же функция 
реализована за счет другого физического эффекта.  

Такой подход – инженерное творчество или изобретатель-
ство в чистом виде, оно вполне по силам обучающимся инже-
нерно-технологического профиля лицея. Это пример применения 
алгоритма изобретения, позволяющего обучающимся заняться 
техническим творчеством в процессе работы над проектом [4]. 

Анализ психолого-педагогических исследований позво-
ляет прийти к выводу, что техническое творчество создает бла-
гоприятные условия для развития технического мышления, ко-
торое выполняет регулирующую, объединяющую функцию в 
отношении остальных компонентов. Оно базируется на обыч-
ном мышлении, т.е. все компоненты обычного мышления при-
сущи и техническому мышлению. 

Одной из важных операций обычного мышления является 
сравнение, без которого немыслимо и техническое мышление. 
То же можно сказать и о таких операциях, как противопоставле-
ние, классификация, анализ, синтез и др. Характерным является 
только то, что перечисленные выше операции мышления в тех-
нической деятельности развиваются на техническом материале. 

Техническое мышление – это процесс отражения в созна-
нии производственно-технических процессов в сфере техниче-
ских образов, оперирование этими образами с помощью прие-
мов умственной деятельности не только в их статическом, но и 
в динамическом состоянии. Техническое мышление – это также 
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деятельность человеческого мозга, связанная с опосредованным 
отражением в нем орудий труда и совокупности приемов, необ-
ходимых для воздействия на предмет труда, направленных на 
решение технических задач, возникающих в практической дея-
тельности человека [94]. 

Конкретным проявлением научно-технического мышле-
ния является понимание структуры технического устройства, 
принципа его действия, обнаружение недостатков, неполадок, 
изъянов в технических устройствах и механизмах, улавливание 
сущности технологических способов создания технических 
объектов, определение поломок технического устройства по 
стуку, биению, шуму и т.д. [92]. 

Без участия научно-технического мышления невозможно 
конструирование новых усовершенствование уже действующих 
машин и технологических процессов, т.е. немыслимо техниче-
ское творчество. 

В то же время понятийно-образный аппарат обычного 
мышления не располагает теми понятиями и образами, которые 
необходимы для технического мышления. Да и сами понятия по 
характеру в обычном мышлении и техническом отличаются 
между собой. Например, понятия, взятые из технологии метал-
лов, включают сведения из различных наук. Это не механиче-
ский конгломерат сведений, а единство признаков технологиче-
ского процесса или явления, рассматриваемое с точки зрения 
разных наук. 

В техническом мышлении, в отличие от обычного мышле-
ния, существенно отличаются и образы, которыми оперирует 
обучающийся. Сведения о форме технического объекта, его раз-
мерах и др. задаются не готовыми образцами, как в обычном 
мышлении, а системой абстрактных графических знаков и ли-
ний – чертежом, причем чертеж не дает готового образа поня-
тия, его нужно самостоятельно представить. 
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Технические образы, как правило, сложны по структуре, 
находятся в непосредственном взаимодействии, в динамике. 
Вот почему при решении производственно-технических задач 
трудно или невозможно представить конечный результат. Лю-
бое техническое решение должно быть подвергнуто практиче-
ской проверке. В настоящие время такая проверка на практике 
может быть осуществлена с использованием компьютерного 
моделирования [78]. 

Как и в обычном мышлении, технические образы, являясь 
важнейшим компонентом технического мышления, не исклю-
чают абстрактного мышления. 

Техническое мышление должно формироваться не только 
в процессе обучения, но и во всех видах внеклассной работы по 
техническому творчеству. Особое внимание в процессе техни-
ческого творчества обучающихся должно уделяться формиро-
ванию технических понятий, пространственных представлений, 
умений составлять и читать чертежи и схемы. В процессе тех-
нического творчества обучающиеся неизбежно совершен-
ствуют свое мастерство во владении станочным оборудованием, 
различными инструментами. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что 
наиболее эффективным способом развития склонности у обуча-
ющихся к техническому творчеству, зарождения творческой 
личности в технической сфере является практическое изучение, 
проектирование и изготовление объектов техники, самостоя-
тельное создание технических объектов, обладающих призна-
ками полезности и объективной или субъективной новизны. 

Основной целью развития научно-технического творчества 
обучающихся является выявление и поддержка одаренных обуча-
ющихся, развитие их интеллектуальных, творческих способно-
стей, поддержка научно-исследовательских интересов [98]. 
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Большую роль техническое творчество играет для расши-
рения политехнического кругозора обучающихся. В процессе 
технической деятельности обучающиеся сталкиваются с по-
требностью в дополнительных знаниях о технике: в изучении 
специальной литературы, ознакомлении с новинками техники, в 
консультациях специалистов. 

Техническое творчество способствует также приобрете-
нию опыта технической творческой деятельности, имеющего 
большое значение для формирования личности. 

Если с раннего возраста детей включать в творческую дея-
тельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость 
мышления, память, способность к оценке предметов и явлений, 
предвидению и другие качества, характерные для человека с 
развитым интеллектом. С возрастом эти качества укрепляются, 
совершенствуются остановятся чертами личности человека. 

В творческой деятельности большое значение имеет не-
прерывность творческого процесса. Практика показывает, что 
эпизодическая творческая деятельность малоэффективна. Она 
может вызвать интерес к работе, активизировать познаватель-
ную деятельность во время ее выполнения, может способство-
вать возникновению проблемной ситуации, но не приведет к 
развитию творческого отношения к труду, стремления к изобре-
тательству и рационализации, экспериментаторской и опытни-
ческой работе, т.е. к развитию творческих качеств личности. 
Только непрерывная систематическая творческая деятельность 
на протяжении всех лет обучения в школе, как свидетельствует 
опыт, непременно приведет к воспитанию устойчивого интереса 
к творческому труду. 

Требование результативности особенно важно, так как ре-
зультат вызывает положительный эмоциональный настрой, сти-
мулирует творческую активность обучающихся. Результатив-
ность творческой деятельности следует рассматривать не 
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только по отношению к конечному «продукту», но и примени-
тельно к каждому этапу выполнения творческого задания. Ре-
зультат творческой деятельности учащихся –развитие техниче-
ского мышления, творческой активности, стремление добывать 
знания формировать умения для выполнения практической ра-
боты, самостоятельность в решении поставленной задачи, тру-
долюбие, изобретательность и др. 

Вовлечение обучающихся в научно-техническое творче-
ство способствует: 

1) расширению и углублению знаний о предмете; 
2) усилению практической направленности уроков; 
3) улучшению профориентационной работы по техниче-

скому направлению; 
4) улучшению трудового воспитания школьников; 
5) привлечению школьников к кружковой работе; 
6) развитию способностей обучающихся к творческой дея-

тельности, творческой активности; 
7) развитию коммуникативных связей; 
8) развитию межпредметных связей с другими предметами 

(физикой, математикой, химией, биологией, изобразительным 
искусством и т.д.). 

В качестве форм, способствующих развитию технического 
творчества в общеобразовательной школе, выделяют индивиду-
альные, групповые и массовые формы. Традиционными стали 
такие формы работы, как недели науки и техники, выставки тех-
нического творчества, конкурсы профессионального мастер-
ства, викторины, олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-
технические конференции и др. Активно работают и объедине-
ния технического творчества, как в учебных заведениях, так и в 
системе дополнительного образования. 

В начале 90-х гг. прошлого века система дополнительного 
образования была практически разрушена, и только к концу ХХ 
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века началось ее возрождение и подъем, что нашло отражение в 
ряде документов [116; 117; 118]. 

Современная педагогика характеризует термином «допол-
нительное образование» всю ту сферу образования, которая 
находится за пределами общеобразовательного государствен-
ного стандарта. По своему содержанию дополнительное образо-
вание детей является всеохватывающим. Дополнительные заня-
тия могут служить для удовлетворения потребностей, возникно-
вение которых не связано с жизненными планами личности, а 
обусловлено актуальной ситуацией жизнедеятельности – эпизо-
дический интерес, стремление принадлежать группе значимых 
сверстников, обрести новых друзей и т.п. 

В системы обучения техническому творчеству в общеоб-
разовательной школе мы включаем деятельность школьников в 
системе дополнительного образования технического и техноло-
гического направления. 

По результатам анкетирования, обучающиеся 5-7 классов 
лицея № 142 г. Челябинска наибольший интерес проявляют к 
специальностям, связанным с информационными технологи-
ями, конструированием, моделированием, техническими ви-
дами спорта (авиамоделизм, судомоделизм, робототехника). 
Эти направления востребованы и их следует развивать. 

В организации детского технического творчества суще-
ствует много проблем. Это резкое уменьшение количества 
кружков и замена технического направления другими, менее за-
тратными, старение и износ материально-технической базы, и 
отсутствие ее пополнения современным оборудованием, сниже-
ние качественного состава педагогических кадров и др. 

В образовательных организациях, как общего, так и допол-
нительного образования, необходима разработка программы де-
ятельности по развитию технического творчества, включающая 
комплекс организационно-педагогических, методических, 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/11/Razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-godyi.pdf
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научно-исследовательских мероприятий, обеспечивающих ин-
теграцию концепций и подходов различных образовательных 
учреждениях в единую концепцию с созданием общих инфор-
мационных средств, системы мероприятий для обучающихся, 
занимающихся техническим творчеством (соревнований, кон-
курсов, конференций др.), повышение квалификации и перепод-
готовка руководителей объединений технического творчества. 

Практика организации образовательного процесса в лицее 
№ 142 г. Челябинска показывает, что многие обучающиеся 
имеют разносторонние знания по избранному профилю, кото-
рые получены ими в основном путем самообразования, что тре-
бует их систематизации по средствам конвергентного подхода. 
Реализация конвергентного подхода в образовательной среде 
лицея способствует мотивации обучающихся к научно-техниче-
скому творчеству и выработке качества, которые во многом 
предопределяют дальнейшее развитие творческих черт лично-
сти. В процессе работы над ученическим проектом развиваются 
общее и техническое мышление, интеллект, которые способ-
ствует более глубокому пониманию причинно-следственных 
связей в явлениях природы, технических объектах. 

На учителей технологии, физики, биологи, химии, инфор-
матики лицея возлагается ведущая роль в организации техниче-
ского творчества лицеистов. Их психолого-педагогическая, ме-
тодическая и специальная подготовка во многом определяет 
технологическую активность обучающихся. 

Для эффективного руководства техническим творчеством 
лицеистов учителя должны знать методы и приемы развития 
технического мышления, смекалки и наблюдательности, уметь 
подобрать формы и методы организации творческой деятельно-
сти в конкретных условиях, привить интерес к творческому по-
иску с опорой на идеи конвергентного подхода. 
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В формировании системы обучения лицеистов техниче-
скому творчеству большое значение имеет подготовка учите-
лей. Как показывает наш опыт подготовки будущих учителей 
математики, физики, информатики в ЮУрГГПУ в учебный план 
необходимо включать творческо-конструкторские дисциплины: 
техническое творчество, методику разработки творческих про-
ектов, организация внеклассной и кружковой работы, техниче-
скую эстетику, а также решать технические задачи на занятиях 
по методическим дисциплинам. 

Общей целью творческо-конструкторских дисциплин яв-
ляется подготовка студентов по направлению подготовки Педа-
гогическое образование к будущей самостоятельной творческой 
деятельности на учебных занятиях по преподаваемому пред-
мету. Эта цель достигается путем развития и совершенствова-
ния готовности и способностей студентов к самостоятельному 
поиску и творческому разрешению проблемных ситуаций, при-
обретения навыков организации работы и проведения занятий с 
применением методов развития технического творчества и т.д. 

Посредством материальной базы, способностью и готовно-
стью профессорско-преподавательского состава факультетов 
(кафедр) физики, математики, информатики вузов, реализую-
щих подготовку бакалавров и магистрантов по направлению 
подготовки Педагогическое образование, желательно организо-
вывать творческую практическую деятельность по выполнению 
проектов. 

Согласно федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования, «Проектная деятель-
ность» – обязательная дисциплина в учебном плане. В расписа-
нии «Проектная деятельность» всегда стоит последней парой, 
т.к. студентам удобно задерживаться в мастерских до вечера. С 
первого курса студенты учатся работать в команде над конкрет-
ными задачами и защищать свои идеи перед потенциальными 
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работодателями, партнерами вуза. Пропуском в следующий се-
местр становится успешно завершенный проект: работающий 
прототип или мобильное приложение, напечатанная книга или 
жизнеспособная бизнес-модель. Во время сессии студенты 
также проходят аттестацию в формате WorldSkills, получают 
сертификаты компаний 1С, Autodesk, Microsoft. 

Реализация модели образовательного пространства лицея, 
опирающейся на конвергентный подход и направленной на вос-
питание будущих инженерных кадров и специалистов в про-
мышленной сфере невозможно без изменений в воспитательной 
системе лицея, усиления профориентации и роли инженерных 
специальностей и специальностей на стыке инженерных и дру-
гих наук, ранней информированности об инженерных науках и 
рабочих специальностях через экскурсии, тренинги, практиче-
скую деятельность и т.д. 

В основе работы лицея – проектно-исследовательская дея-
тельность по техническому направлению. 

Она индивидуальна и обязательна. Обучаемые знакомятся 
с представителями и деятельностью ведущих проектных площа-
док («Лифт в будущее», Кванториумы, «Сириус»). 

На наш взгляд, роль и место образовательной среды лицея 
в формировании мотивации обучающихся к научно-техниче-
скому творчеству состоит в создании непрерывного обучения 
школьников, способствующего устойчивой мотивации обучаю-
щихся к научно-технической деятельности, связанной с техни-
кой, поэтапному развитию и формированию технических зна-
ний, технического мышления, творческой активности, профес-
сиональной ориентации на обучение техническим специально-
стям как в системе среднего, так и высшего образования с помо-
щью организации технической деятельности на уроках техно-
логи и во внеурочной работе по предмету, во время изучения 
основ наук, в системе дополнительного образования. 
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Система технического творчества включает следующие 
этапы. 

1-й этап (начальная школа). Конструирование и моделиро-
вание простейших технических объектов на уроках технологии 
из бумаги (с помощью выкроек), пластилина, картона, выполне-
ние эскизов объектов труда; работа с готовыми конструкторами, 
изучение основных узлов и механизмов работы технических 
устройств, изучение природного материала, экологическая 
направленность уроков; разработка творческих проектов техни-
ческой направленности, занятия в подготовительных кружках 
(объединениях) с целью выявления способностей к тому или 
иному виду технического творчества; знакомство с некоторыми 
профессиями, знакомым обучающимся. 

2-й этап (5-8 классы). Уроки технологии, физики, матема-
тики, химии, биологии. Дополнительно к основной программе 
использование на уроках проектного обучения, организация 
творческой деятельности, решение специально подобранной си-
стемы учебных и производственных технических задач, реше-
ние кроссвордов, головоломок, ребусов технической тематики; 
организация поисково-исследовательской деятельности, экс-
курсий на промышленные предприятия, привитие обучаю-
щимся интереса к изучению технической литературы; приори-
тет организации работы с творческими проектами технической 
тематики (для мальчиков) и декоративно-прикладного творче-
ства (для девочек); организация внеурочной и кружковой дея-
тельности по технологии и занятий в учреждениях дополнитель-
ного образования 

3-й этап (9-11 классы). Введение профориентационных 
спецкурсов на основе идей продуктивного обучения, активиза-
ция работы по созданию профильной подготовки по технологи-
ческому профилю, введение спецкурса «Основы обучения 
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школьников творческой деятельности», «Проектная деятель-
ность»; сотрудничество с ресурсными центрами и мастерскими 
учреждений вузов, проектирование траекторий профессиональ-
ного самоопределения, научно-исследовательская деятельность 
и инженерное проектирование на основе межпредметных свя-
зей; организация внеурочной деятельности по техническому 
направлению. 

Наряду с развитием традиционных видов технического 
творчества в учреждениях дополнительного образования необ-
ходимо активно развивать новые направления и формы работы 
по развитию творческих способностей школьников, связанные 
с информационно-коммуникационными технологиями, робото-
техникой, созданием инженерных классов и др. 
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Глава II  
Конвергентный подход 

в мотивации обучающихся к научно-техни-
ческому творчеству 

 
§ 2.1. Конвергентный подход в образовании 

 
«Все науки настолько связаны между 
собою, что легче изучать их все сразу, 
нежели какую-либо одну из них в от-
дельности от всех» 

Р. Декарт 
 
Вторая половина XX века была ознаменована значитель-

ными преобразованиями в жизни социума. Среди основных 
факторов и причин, приведших к этим трансформациям можно 
назвать научно-технологическое развитие, ставшее основой по-
явления нового феномена – конвергенции науки, технологий и 
социума. Начальные попытки осмысления происходящих про-
цессов привели к возникновению теорий и концепций, утвер-
ждающих приход существенно общества нового типа: общества 
риска, общества знания, информационного и др. Большая часть 
авторов подобных теорий полагают обоснованными разговоры 
о наступлении эпохи конвергентности, в результате которой 
возникнут новые «правила игры» в различных областях: в тех-
нологической, производственной, социальной, культурной, эк-
зистенциальной. Правда, сама дефиниция «эпоха конвергентно-
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сти» не используется в концепциях социума, но термины кон-
вергенции, конвергентности и конвергентных технологий при-
сутствуют в ряде концепций современного общества. Науке из-
вестны формы дисциплинарной интеграции знания, такие как 
междисциплинарность, интердисциплинарность, плюродисци-
плирнарность, мультидисциплирнарность, полидисциплирнар-
ность. Многие из этих понятий будут рассмотрены в этой главе. 

Конец ХХ и начало XXI века ознаменовались осознанием 
новой, всеобщей формы социокультурной интеграции – конвер-
генции, которая в процессе развития науки и совершенствова-
ния технологий приобрела настолько всеобъемлющий характер 
и широкое распространение, что сегодня ее можно назвать уже 
не просто социальным, а социокультурным феноменом. 

Конвергенция (от английского convergence – схождение в 
одной точке) означает взаимопроникновение технологий, когда 
границы между отдельными технологиями стираются, а многие 
интересные результаты возникают именно в рамках междисци-
плинарной работы на стыке областей. 

Конвергентный подход трактуется, как методология стира-
ния междисциплинарных границ между научным и технологи-
ческим знанием. Преодоление этих границ открывает возмож-
ности для получения новых знаний, необходимых при создании 
объектов, близких к природным объектам по функциям и назна-
чению. Конвергенция открывает перспективы получения новых 
знаний и идей для новых открытий, которые могут повлиять на 
все сферы человеческой деятельности. 

На рисунке 5 отображены конвергентные технологии. 
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Рис. 5. Технологии конвергентного подхода 

 
Данное явление, не так давно замеченное исследовате-

лями, получило название NBIC-конвергенции (по первым бук-
вам областей: N – «нано», B – «био», I – «инфо», C – «когно»). 
Термин введен в 2001 году Михаилом Роко (MihailC. Roco) и 
Уильямом Бейнбриджем (WilliamSimsBainbridge) и был исполь-
зован в известном докладе Национального научного фонда 
США [191; 221]. Авторы данного подхода указали два направ-
ления исследований:  

1) научно-технологическое направление, в рамках кото-
рого рассмотрены проблемы конвергенции и синергии передо-
вых технологий и новый уровень исследований в науке;  

2) антропологическое или социально-гуманитарное 
направление, которое связано с процессами совершенствования 
человека и его способностей. 

Нано

Био

Инфо

Когнио
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Первое направление достаточно подробно изучено в рабо-
тах следующих отечественных авторов: Б.М. Величковский, 
А.В. Вартанов, С.А. Шевчик, М. В. Ковальчук и др. [18; 19; 66]. 

К особой группе исследований можно отнести работы 
О. Е. Баксанского. Ученый рассматривает конвергенцию с пози-
ции философии образования и считает конвергенцию фунда-
ментальным принципом мировоззрения будущего [9]. 

Все технологии синергийно взаимодействуют, дополняют и 
усиливают друг друга, создавая небывалые, чрезвычайно мощные 
средства преобразования человека и земной цивилизации. 

К этой же мысли приходят ряд ученых Национального 
научного фонда (NSF), определяя конвергенцию как глубокую 
интеграцию знаний, методов и опыта из различных областей для 
формирования новых и расширенных рамок для решения науч-
ных и социальных проблем и возможностей [206]. По их мне-
нию, конвергенция относится не только к конвергенции знаний 
по различным дисциплинам, но и к конвергенции академиче-
ских, правительственных и отраслевых заинтересованных сто-
рон для поддержки научных исследований и обеспечения быст-
рого перевода полученных достижений. С продолжающимся ро-
стом научных и инженерных знаний и растущей эволюцией в 
сторону глубокое взаимодействие между различными академи-
ческими дисциплинами и между ними, конвергенция стано-
вится реальной проблемой для образовательных сообществ. 

Указанная тенденция современной науки связывается с по-
пытками формирования эволюции человечества как осознанно 
направляемого процесса трансформации природы человека. 
Позже российский ученый доктор физико-математических 
наук, академик, президент Курчатовского института М.В. Ко-
вальчук в ходе своих научных работ добавил литеру «S» (или 
«С», на русском) для обозначения социально-гуманитарных 
наук [65]. Вследствие этого аббревиатура имеет вид NBICS (или 



136 
 

НБИКС). Если рассматривать НБИКС-конвергенцию как ос-
нову социального прогресса, то важнейшие ее аспекты связаны 
в первую очередь с конвергенцией социальных техноло-
гий (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Расширение технологий конвергентного подхода 
 

Нано

Био

Инфо

Когнио

Социо
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Внедрение в концепцию социальных технологий обуслов-
лено проведением исследований: поведенческих, речевых, пси-
хологических и других способностей человека [81; 160].  

Присутствие в конвергентном подходе информационно-
коммуникационных технологий связано с их быстрым разви-
тием и интеграцией компьютерных, телекоммуникационных и 
мультимедийных технологий, а также и взаимопроникновению 
информационных технологий, когда инновации появляются в 
междисциплинарной области знаний [65; 129;152; 204; 205]. 

Сближение социальных, когнитивных и информационных 
технологий позволяет говорить о новой конвергентной модели 
образовательного процесса. При этом когнитивные и социаль-
ные технологии представляют собой систему методов и алго-
ритмов, моделирующих и усиливающих познавательные спо-
собности обучаемых при решении практических задач [77]. 

В теории конвергенции доказывается, что эффективность 
в экономике зависит от неэкономических аспектов, например, 
от нравственного и психологического климата в организации, 
что государственное планирование может сосуществовать с ры-
ночными формами развития общества.  

В педагогике также назрела технологическая конверген-
ция, сближение теорий традиционного и инновационного раз-
вивающего обучения и воспитания (рис. 7).  
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Рис. 7. Типы обучения 

 
Главная цель конвергенции в педагогике – формирование 

у обучающихся целостных представлений о протекающих в ма-
териальном мире процессах. Реализовать конвергентный под-
ход в школе возможно, создав условия взаимопроникновения и 
взаимодополнения разных предметов и учебных действий.  

Р. М. Исмагилова в своем исследовании [57] под конвер-
генцией образования понимает образовательную технологию, 
акцентируя внимание на взаимном проникновении дисциплин 
при их изучении. 

В работе В. П. Свечкарева [132] конвергентное образова-
ние рассматривается с позиций когнитивных технологий, что 
приводит к трансформации научного мировоззрения, направ-
ленного на переориентацию научной деятельности с познава-
тельной на проективно-конструктивную. 

Внедрение конвергентного подхода в школьное образова-
ние поднимет его на другой уровень, способствующий успеш-
ной социализации учеников. Постепенный отход от ориентации 
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на изучение отдельных предметов к конвергентному подходу 
позволит воспитать конкурентоспособного выпускника. 

Конвергенция развивает межпредметный и метапредмет-
ный подход. Межпредметность (или междисциплинарность) – 
объединение различных предметных областей знания на базе 
единого мировоззренческого или методологического принципа. 
Иначе говоря, междисциплинарный подход включает в себя раз-
мытие границ между традиционными учебными предметами в 
рамках более общих тем или направлений, а не учебных дисци-
плин. К примеру, обучение иностранному языку может объеди-
няться с обучением географии, истории и литературы данной 
страны, разные предметы могут объединяться в таких темах, как 
«мой город», «моя страна» и т.д. 

Понятие междисциплинарного обучения известно еще с 
античных времен, оно затрагивалось известными философами и 
педагогами и в более позднее время. Актуально и современно 
звучат слова величайшего педагога и мыслителя XVII века  
Я.А. Коменского по реорганизации образования, который в 
книге «Великая дидактика» подчеркивал, что «все находится во 
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  
Я.А. Коменский определил, что обучение – это приобретение 
знаний и умений решать разные задачи. И соответственно, такое 
обучение требует междисциплинарного подхода, призванного 
создать целостную картину мира, в которой человек – это совер-
шенное творение природы и имеет право на развитие всех своих 
способностей и возможностей. 

С идеологической точки зрения первопроходцем идей меж-
дисциплинарного синтеза следует, конечно, признать В. И. Вер-
надского (1863-1945 гг.). Серьезный следующий шаг в отече-
ственном образовании был связан с широким внедрением матема-
тических методов моделирования различных по своей природе 
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процессов и предложен советским математиком Н. Н. Моисее-
вым. Он полагал, что единство принципов организации природы 
дает возможность единого математического описания и предска-
зания поведения самых различных природ [114]. 

Метапредметность – выявление общих методологических 
правил, в соответствии с которыми формируется, передается и 
используется любое культурно-значимое содержание, благо-
даря чему возможно объяснить мир системно, непредметно 
(например, в рамках системы универсальных учебных действий 
и т.п.). В этом смысле метапредметный уровень также стано-
вится необходимой ступенью в проявлении собственно конвер-
гентного характера образовательной деятельности. 

Метапредметность – это направленность обучения на об-
щемировоззренческую (надпредметную) интерпретацию содер-
жания образования. 

Метапредметный подход подразумевает «промысливание 
(а не запоминание!) важнейших понятий учебного предмета, 
наличие образовательной деятельности, формирование и разви-
тие у учащихся предметных базовых способностей, использова-
ние способа переоткрывания знания на разном учебном матери-
але (т.е. повторение научного открытия в учебном процессе), 
наличие рефлексивной деятельности» [107, с. 8]. 

Метапредметный подход предполагает, что обучающийся 
не только овладевает системой знаний, но осваивает универ-
сальные способы действий и с их помощью сможет сам добы-
вать информацию о мире. 

Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 
метапредметные образовательные технологии были разрабо-
таны для того, чтобы решить проблему разобщенности, раско-
лотости, оторванности друг от друга разных научных дисци-
плин и, как следствие, учебных предметов. 
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Метапредметность подразумевает, что существуют обоб-
щенные системы понятий, которые используются везде, а учи-
тель с помощью своего предмета раскрывает какие-то их грани. 

В образовательных организациях общего образования очень 
часто одни и те же научные понятия при изучении различных дис-
циплин трактуются по-разному, что вносит путаницу в сознание 
учащихся. При переходе из одной предметной области в другую 
у них не возникает общего понимания устройства областей и где 
проходит граница между самими областями. Особенно сложно 
связать гуманитарный и естественнонаучный тип знаний. Одна из 
задач метапредметного подхода осознание себя в этом мире и раз-
витие единой системы природа-человек-общество. 

Эти два понятия (межпредметность и метапредметность) 
могут тесно переплетаться и взаимодополняться. К примеру, 
устанавливать межпредметные связи можно через метапредмет-
ные понятия «пульс», «конфликт», «знак», «процесс» и т. д., раз-
бирая их значение через призму разных предметов. Понятия, 
раскрывающиеся в разных предметах по-разному, дают пре-
красную возможность для увязывания разных областей знаний, 
границы которых в реальности абсолютно размыты, а парал-
лельно для развития образного и логического мышления. 

Интеграция в современной школе идет «по нескольким 
направлениям и на разных уровнях. Это – внутрипредметный и 
межпредметный уровни. 

Внутрипредметная интеграция включает фрагментарную 
интеграцию, которая включает отдельный фрагмент урока, тре-
бующий знаний из других предметов; узловую интеграцию, ко-
гда на протяжении всего урока учитель опирается на знание из 
других предметов, что составляет необходимое условие усвое-
ния нового материала. 

Следующий уровень – межпредметная или синтезирован-
ная интеграция, которая объединяет знания разных наук для 
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раскрытия того или иного вопроса. Интеграция в обучении осу-
ществляется путем «слияния в одном синтезированном курсе 
(теме, разделе программы) элементов разных учебных предме-
тов, слиянии научных понятий и методов различных дисциплин 
в общенаучные понятия и методы познания, комплексирования 
и суммирования основ наук в раскрытии межпредметных учеб-
ных проблем» [50, с. 173]. 

На перекрестке этих подходов могут быть и разные ре-
зультаты: 

1. Рождение абсолютно новых предметов (курсов). 
2. Рождение новых спецкурсов, обновляющих содержание 

внутри одного или нескольких смежных предметов. 
3. Рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих мате-

риал одного или ряда предметов с сохранением их независимого 
существования. 

4. Разовые интегрированные уроки разного уровня и харак-
тера как проба сил учителя в новом направлении. 

Среди многих требований, предъявляемых к современ-
ному уроку, существует необходимость повышать эффектив-
ность учебной деятельности школьников. Важно продумать та-
кие способы ее организации, которые обеспечивали бы высо-
кую познавательную активность учащихся. Репродуктивная де-
ятельность учащихся направлена на заучивание и воспроизведе-
ние знаний и умений. В основе творческой познавательной дея-
тельности лежит процесс преобразования усвоенных знаний, 
оперирование умениями в новой ситуации, поиск ответа на по-
ставленную проблему. Самый высокий уровень творчества уча-
щихся достигается тогда, когда они самостоятельно ставят про-
блему и находят пути ее решения. Задача учителя – научить обу-
чающихся учебной деятельности вначале по образцу, а затем 
применению умений в новой ситуации. При этом следует доби-
ваться постепенного возрастания уровня творчества, перехода 
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от репродуктивной к творческой деятельности, находить их оп-
тимальное соотношение. 

На первых этапах обучения предметам естественнонаучного 
цикла преобладает репродуктивный характер познавательной де-
ятельности обучающихся. По мере овладения понятиями, созда-
ния необходимой базы знаний для их дальнейшего использова-
ния, вооружения школьников учебными умениями возрастают 
возможности для включения их в творческую деятельность. 

Одним из путей развития творчества в процессе обучения 
в образовательных организациях общего образования являются 
интегрированные учебные занятия. Это эффективная форма ре-
ализации межпредметных связей при изучении комплексной 
проблемы, требующей синтеза знаний из разных наук. 

Специфика таких учебных занятий состоит в том, что чаще 
всего они проводятся учителями двух или нескольких предме-
тов. Подготовка интегрированного учебного занятия идет сов-
местно, заранее определяется объем и глубина раскрытия мате-
риала, последовательность его изучения. Часто таким учебным 
занятиям предшествуют домашние задания с использованием 
знаний двух или трех предметов. 

Конвергентное действие должно носить сугубо проектный 
характер с различной предметностью. Конвергентное образова-
ние – тот вариант образования, в котором мы не просто устанав-
ливаем межпредметные связи и развиваем метапредметные 
компетенции, а еще и ищем подход к одному предмету через 
другой [12]. И обучаем комплексно, через проектирование, со-
блюдая все этапы моделирования. Причем различные предмет-
ные области знаний и технологий активно преобразовывают и 
видоизменяют взаимные границы действия. Характерные отли-
чительные черты конвергентного образования по отношению к 
межпредметности и интеграции представлены на рисунке 8. 

 



144 
 

 
Рис. 8. Отличительные черты конвергенции по отношению  

к межпредметности и интеграции 

 
И.Ю. Алексеева считает, что конвергенция не сводится к про-

стой интеграции, тем более, что не всегда в ней есть потребность, 
следует говорить о конвергентном развитии разных областей зна-
ния, так как «происходящее в одних областях способствует осозна-
нию вопросов, актуальных для других областей, возникновению в 
этих областях аналогичных методов и подходов» [3]. 

Конвергентное обучение – это проект, направленный на 
формирование такой междисциплинарной образовательной 
среды, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в кото-
рой обучающиеся будут воспринимать мир, как единое целое, а 
не как школьное изучение отдельных дисциплин. 

Согласно требованиям ФГОС на уровне среднего общего 
образования обучающиеся осваивают основную образователь-
ную программу согласно выбранному профилю. В образова-
тельных организациях общего образования, где существуют 
профильные классы, создаются естественнонаучные лаборато-
рии, внедряются новые системы оценки результатов освоения 
профильного обучения.  
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Для реализации проектной и исследовательской деятель-
ности их в школе должны быть созданы такие условия, при ко-
торых каждый старшеклассник в ходе выполнения индивиду-
ального проекта в качестве его результата узнает, что такое кон-
курентоспособность, междисциплинарность, умение мыслить, 
умение применять школьные знания в реальной жизни и в ре-
альных ситуациях. В дальнейшем приобретаемые качества лич-
ности в процессе выполнения проекта или исследования соста-
вят портрет выпускника. Эти результаты, конечно, достигаются 
не в отдельных предметах, а прежде всего за счет конвергенции 
школьных дисциплин и формирования такого учебного про-
цесса, который позволяет школьникам достигать этих качеств. 

М. В. Ковальчук отмечал, что в реальной жизни не суще-
ствует отдельно физики, математики, биологии или русского 
языка. Основой сближения или конвергенции наук и технологий 
должны стать информационные и нанотехнологии. Он выделяет 
следующие основные черты развития естественных наук: 

• переход к наноразмерам; 
• изменение парадигмы развития от анализа к синтезу; 
• сближение и взаимопроникновение неорганики и органи-

ческого мира живой природы; 
• междисциплинарный подход вместо узких специализа-

ций [64]. 
Главным результатом конвергентного обучения в школе 

является, как освоение базовых теоретических понятий, таких 
как «время», «вещество», «объем» и прочих, так и способность 
применять их в решении практических задач. А самое главное – 
в умении получать новые знания. 

В требованиях к личностным и предметным результатам в 
образовании заложены основы конвергентного образования. 
Выпускники образовательных организаций общего образования 
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должны освоить новые виды деятельности, у них должно сфор-
мироваться научное мышление, и они должны уметь владеть 
ключевыми понятиями разнообразных наук. 

В требовании к метапредметным результатам также содер-
жатся указания на межпредметные или надпредметные понятия, 
смысл и определения которых расширяются только при изуче-
нии нескольких наук. 

Конвергентное образование предоставляет обучающимся 
новые возможности, как в достижении предметных результатов, 
так и в освоении универсальных учебных действий, в формиро-
вании фундаментальных межпредметных понятий. Это деятель-
ностное освоение обучающимися предмета через проектную де-
ятельность и возможность реализации индивидуальных проек-
тов и исследований, которые необходимы в нашем учебном 
плане и являются неотъемлемой составной частью основной об-
разовательной программы. 

Если говорить о механизмах реализации конвергентного 
образования, то здесь важное место должны занять межпред-
метные методические школьные объединения учителей, боль-
шое внимание нужно уделить углубленному изучению предме-
тов, элективным и факультативным курсам, курсам внеурочной 
деятельности, которые позволят поддерживать достижения 
предметных результатов, будут способствовать выполнению 
проектов. Это дополнительные общеобразовательные про-
граммы в конвергентных лабораториях и Центрах молодежного 
инновационного творчества. [81]. 

На рисунке 9 представлены особенности конвергентного 
похода в обучении. 
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Рис. 9. Особенности конвергентного обучения 

 
Пример применения конвергентного подхода к изучению 

нейронных протезов представлен на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Пример изучения нейронных протезов на основе 

конвергентного подхода 

Междисциплинарный подход

Взаимопроникновение неорганики и органики

От анализа к синтезу

Переход к наноразмерам

Междисциплинарный подход

Биология, физика, химия, математика, информатика, технология...

Взаимопроникновение неорганики и органики

Полупроводниково-нервная структура

От анализа к синтезу

От понимания функционирования нейронов и структуры нанотрубок к 
созданию нового устройства - полупроводниково-нервной структуры

Переход к наноразмерам

Нейроны и нанотрубки
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Ключевыми принципами конвергентного образования яв-
ляются: 

• междисциплинарный синтез естественнонаучного (и гума-
нитарного) знания; 

• переориентация учебной деятельности с познавательной 
на проективно-конструктивную; 

• модель познания – конструирование; 
• сетевая коммуникация; 
• обучение не предметам, а различным видам деятельности; 
• надпредметные знания через НБИК-технологии (нано-, 

био-, информационные и когнитивные технологии); 
• ведущая роль самоорганизации в процессах обучения. 

Таким образом, конвергенция наук и технологий является 
одной их важнейших проблем современности. Происходит сти-
рание междисциплинарных границ между научным и техноло-
гическим знанием. Преодоление этих границ открывает воз-
можности для получения новых знаний, необходимых при со-
здании объектов, близких к природным объектам по функциям 
и назначению. Конвергенция открывает перспективы получения 
новых знаний и идей для новых открытий, которые могут по-
влиять на все сферы человеческой деятельности, в том числе и 
образования. 
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§ 2.2. STEAM-технология как одно из направлений 
конвергентного подхода 

 
Человечество должно понимать, как 
быстро все меняется. Академический мир 
должен быть готов к грядущим транс-
формациям, которые ближе, чем нам ка-
жется. 

Томас Фрей 
 
 
В начале XX века стало понятно, что мир нуждается в уче-

ных, способных работать в сфере науки, новейших технологий. 
Первоначально STEM-подход был предложен учеными 

Национального научного фонда США в 2001 году. Методика 
была эффективной, привлекала внимание исследователей из 
других стран.  

Чтобы пробудить интерес обучающихся к техническим 
предметам и придать готовому продукту эстетику и философию, 
решено было добавить к STEM-технологии составляющую ис-
кусства, в результате получилась технология STEAM  
(S – Science, T – Technology, E – Engineering, A– Arts and  
M – Mathematics).  

Идея использования метода разностороннего развития не 
нова, и появление STEM и STEAM-технологий является след-
ствием развития уже существующих концепций комплексного 
изучения ряда дисциплин. Во-первых, существует концепция 
SEL, одним из авторов которой выступает Давиде Антоньяцца, 
эксперт в области социально-эмоционального образования и 
развития эмоционального интеллекта детей, профессор Универ-
ситета прикладных наук Швейцарии (SUPSI). Концепция SEL 
предполагает развитие у детей социальных и эмоциональных 
навыков и вовлечение эмоций в процесс обучения [139]. 
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Во-вторых, существует метод феномено-ориентирован-
ного обучения и преподавания PBL («преподавание и изучение 
явлений»). По мнению Barrows, PBL – «образовательный про-
цесс, который требует от обучения пройти те действия во время 
изучения, которые важны в реальном мире… Его цель состоит 
в том, чтобы бросить вызов с помощью проблемной ситуации, 
взятой из практической жизни, которая должна являться стиму-
лом для изучения, она должна помочь так организовать обуче-
ние, чтобы полученные знания могли быть применены в буду-
щей работе» [188]. 

Методика PBL и упомянутые выше концепции STEM и 
STEAM во многом схожи. Это касается не только использования 
комплексных знаний в обучении, но и того, что обе предусматри-
вают подкрепление технических дисциплин гуманитарными. 
Кроме уже известной STEAM-технологии, появлялись и «союзы» 
технических дисциплин с музыкой (STEMM – наука, технология, 
инженерия, музыка и математика) и чтением (STREAM – наука, 
технология, инженерия, чтение и математика). 

Конвергентная образовательная технология STEAM-
технология сочетает междисциплинарный и прикладной под-
ход, является инструментом развития критического мышления, 
исследовательских компетенций, навыков работы в группе. 

Иначе говоря, STEAM предлагает междисциплинарный и 
усовершенствованный на платформе образовательный процесс, 
который способствует дисциплинарной глубине и широте, а 
также общему языку во всех дисциплинах. Это помогает подго-
товить обучающихся к карьере, которая ценит творчество и ин-
новации. Он процветает благодаря практическому решению про-
блем, критическому мышлению и коммуникативным навыкам. 
Это также стимулирует открытие, понимание, применение, инте-
грацию, коммуникацию будущих творений, которые окажут вли-
яние на общество, с выгодами и рисками, и решат глобальные 
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проблемы. В то время как образовательная парадигма STEAM 
помогает объединить смежные секторы, например, информа-
цию, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, здравоохране-
ние и биотехнологии, этого может быть недостаточно для обес-
печения целостной перспективы, которой требует будущее. 
Надежное конвергентное образование обеспечивает платформу, 
которая катализирует инновации, творчество и общение, а также 
вовлекает и стимулирует общение с другими важными дисци-
плинарными областями, такими как гуманитарные науки и со-
циология. 

Современные образовательные организации общего обра-
зования остаются верной наукоцентричному идеалу. Предмет-
ная организация учебного материала, культивирование узкого 
профессионализма и в настоящее время являются краеуголь-
ными камнями школьной дидактической системы. А поэтому не 
закрывает потребности современного обучающегося. Физика, 
история, биология, математика и другие дисциплины никак не 
пересекаются друг с другом, предоставляя обучающемуся лишь 
разрозненные обрывки изучаемой информации.  

Конвергентный подход в общем образовании – это каче-
ственно новый уровень для успешной социализации подрастаю-
щего поколения в мире будущего. Уход от «предметоцентрирова-
ного» подхода в обучении, который преобладает еще в большин-
стве образовательных организаций общего образования, к конвер-
гентному подходу позволит воспитать конкурентоспособного вы-
пускника, рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной 
области науки или технологии. STEAM-подход активно борется с 
этой проблемой, создавая логические связи между дисциплинами. 
Это помогает обучающимся смотреть на мир глобально, замечать 
закономерности, подобия, находить сходства и, различая, строить 
умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их опытным 
путем в разных сферах деятельности. 
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В 2014 году в послании Федеральному собранию Прези-
дент РФ В. В. Путин впервые указал на необходимость вывести 
инженерное образование в стране на мировой уровень. Робото-
технические комплексы были внесены в число приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в России, и 
вскоре начала складываться сеть инженерно-технических цен-
тров: кванториумы, фаблабы при вузах, ЦМИТы и центр «Си-
риус». В образовательных организациях общего образования 
стали появляться спецклассы, оборудованные всем необходи-
мым для создания программируемых роботов. 

Данная технология нацелена на будущие профессии, осно-
ванные на высокотехнологичном производстве на стыке есте-
ственных наук (био- и нанотехнологии), гуманитарных наук, ис-
кусства. 

Естественные науки позволяют обучающемуся в доступ-
ной форме объяснить законы природы, которые находятся во-
круг нас во взаимодействии с другими объектами [142]. 

Технология позволяет испытывать научные знания на 
практике. 

Инженерия помогает работать с ресурсами, материалами, 
учит экспериментировать, улучшать окружающую среду. 

Математика развивает точность, логическое мышление, 
умение следовать алгоритмам. 

Искусство, гуманитарные дисциплины – путь к понима-
нию социальных и исторических процессов, общению с 
людьми. 

Рассмотрим, что дает развитие творческих способностей 
людям технических и гуманитарных профессий. 

1.Проектное мышление. 
Проектный подход к решению задач позволяет анализиро-

вать проблему в несколько этапов: следование, формулировка 
проблемы, предложение вариантов их решения и выбор луч-
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шего решения из всех возможных, а также этап создания пре-
зентации этого решения. Кроме того, проектный подход помо-
гает выразить свою идею с помощью ярких и доступных визу-
альных средств – макета, подробного эскиза, компьютерной гра-
фики и др. 

2. Пространственное мышление как фактор формирова-
ния предпосылок к успешной социальной реализации. 

Пространственное мышление учит целостному восприятию 
объекта, способности смотреть на него со всех сторон. Развивает 
умозрительный навык – смотреть не только глазами, но и разу-
мом, навык понимать структуру объемной формы, воспроизво-
дить ее в уме, вообразить проекции, другие ракурсы и т. д. 

3. «Приметливый» взгляд, взгляд художника на явления 
мира и жизни. 

Во время работы с натурой художник выполняет важные 
аналитические операции – чтобы изобразить предмет на плос-
кости листа, ему необходимо выделить присущие конкретно 
этому предмету черты, обобщить их, выделить только суть. 
Способность зафиксировать в своем сознании существенные 
черты объекта или явления, человека, ситуации и др. – это важ-
нейший навык, который требуется не только художникам, но и 
деятелям любой области. 

4. Гуманитарная составляющая культуры. 
В объектах культуры, особенно в тех, что с течением вре-

менем доказали свою подлинность, люди научились выражать 
ценности, которые являются непреходящими для человека и об-
щества в целом. 

Благодаря общению с подлинно художественными произ-
ведениями человек может научиться безошибочно определять, 
что является разрушительным, а что подлинно созидательным 
для человека, его мышления, для культуры и социума в целом. 
В настоящих произведениях искусства амплитуда культурных 
предельно-мировоззренческих стилистик не размыта, она пока-
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зана ясно и отчетливо. Соприкасаясь с такими объектами, чело-
век учится различать созидательную и разрушительную стили-
стику мышления и учится делать осознанный выбор в пользу 
созидательной стилистики не только в сфере искусства, но и в 
профессиональной и личной сфере. 

По данным PISA (Programme for International Student 
Assessment – международная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся) (табл. 1), российские школь-
ники испытывают серьезные затруднения при решении задач, 
требующих междисциплинарного подхода [1].  

Таблица 1 – Места, занимаемые обучающимися России  
в исследовании PISA 

Предмет 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 
Матема-

тика 
21-25 
из 32 

29-31 
из 40 

32-36 
из 57 

38-39 
из 65 

31-39 
из 65 

31-39 
из 70 

37-35 
из 70 

Естество-
знание 

26-29 
из 32 

20-30 
из 40 

33-38 
из 57 

38-40 
из 65 

34-38 
из 65 

30-34 
из 70 

30-37 
из 70 

Чтение 27-29 
из 32 

32-34 
из 40 

37-40 
из 57 

41-43 
из 65 

38-42 
из 65 

19-30 
из 70 

26-36 
из 70 

Анализируя результаты исследования PISA, специалисты 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» и Института образования отмечали, что «В 
целом, по математике Россия уверенно держится на среднем 
уровне по странам ОЭСР. Естествознание же по-прежнему оста-
ется «слабым звеном» для наших учащихся. Лучшие результаты 
по этому виду грамотности Россия показала в 2003 году, но даже 
тогда не догнала среднее значение по ОЭСР, не приближалась к 
нему и в последние годы. Наибольший интерес представляют 
результаты по чтению, где произошло сильное и статистически 
значимое снижение. После заметного роста в течение девяти лет 
уровень читательской грамотности снизился на 16 баллов, и 
Россия «откатилась» к показателям 2012 года.» [1, с. 7]. 
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Объясняется это тем, что зачастую все изучаемые пред-
меты разделены: сейчас математика, следующий урок – исто-
рия. Но когда возникает необходимость связать два источника 
знания воедино (например, подробно рассказать о происхожде-
нии письменности или арабских цифр), то обучающийся испы-
тывает затруднение. Он может только запоминать и действовать 
по образцу, а не мыслить критически, анализировать, экспери-
ментировать. Кроме того, очевиден разрыв между теорией и 
практикой. Факты из учебника остаются непонятными – их обу-
чающийся не осознает, как текст параграфа соприкасается с ре-
альной жизнью и опытом. Соответственно, материал усваива-
ется в разы хуже, а память не удерживает массивные, но беспо-
лезные пласты информации. 

Заметим, что финская школа активно использовала систему 
обучения PBL (проблемно-ориентированное обучение), предпо-
лагающую решение жизненных ситуаций через знание не только 
одной конкретной дисциплины, а комплекса знаний, позволяю-
щих проанализировать возникшую проблему в целом. Кроме 
того, согласно международным показателям PISA, граждане Фин-
ляндии, по результатам исследования 2018 года, находятся на пя-
том месте. Одним из параметров оценки обучающихся служит 
умение применить полученные в школе знания в жизни. 

Одним из востребованных методов обучения, благодаря 
которому возможен симбиоз многих дисциплин, является метод 
проектов. 

По мнению Т.Г. Новиковой, М.Н. Лазутовой, К. А. Сквор-
чевского, О.Н. Сусаковой, «внедрение элементов проектной и ис-
следовательской деятельности в структуру отдельных учебных 
предметов принципиально не решает проблему» [114, с. 22]. 

Эти же авторы считают, что даже полноценная реализация 
проектного подхода оказывается недостаточной с точки зрения 
подготовки обучаемого к миру конвергенции наук и технологий. 
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Только там, где обучающийся сталкивается с непонятным 
для себя, с другим, может быть, даже чуждым опытом содержа-
ния, может произойти возникновение внутренних предпосылок 
работы в условиях конвергентного мира. Взаимодействие, пере-
плетение, взаимозависимость технологий способны создать эф-
фект подобия образовательной среды. Чтобы в будущем специ-
алист был успешен в своей профессиональной деятельности, он 
должен комбинировать и постоянно развивать навыки изобре-
тателя, ученого, менеджера и психолога. Данные умения фор-
мируются в процессе участия в междисциплинарных исследова-
тельских проектах (рис. 11). 

 
Рис. 11. Примеры междисциплинарных исследовательских 

проектов 
Цель реализации конвергентного обучения сводится к сле-

дующим положениям: 

• Влияние уровня освещенности на 
скорость проявления 
цианотипийного изображения.

• Химия – физика – нанотехнологии.
«35 оттенков синего»

• Скорость. Исследование влияния 
разных факторов на скорость 
химической реакции.

• Химия – физика – нанотехнологии.

«Тише едешь меньше 
будешь»

• Исследование свойств 
натуральных и синтетических 
волокон.

• Химия – физика – биология –
нанотехнологии – технологии 
текстильной промышленности.

«Двое из ларца разные 
с лица»
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Обеспечить понимание школьниками возрастающей 
роли изучаемых наук и научных исследований в совре-
менном мире на основе сближения (конвергенции) че-
тырех глобальных направлений сегодняшней науки и 
технологий. 
Сформировать умения безопасного и эффективного ис-
пользования высокотехнологичного оборудования для 
проведения точных измерений. 
Стимулировать заинтересованность обучающихся к по-
лучению профессии, связанной с конвергентными тех-
нологиями и дальнейшей работе в современных науко-
емких областях промышленности. 

Введение STEAM-подхода в обучение базируется на осно-
вополагающих принципах конвергентного обучения: 

Практико-ориентированность или квазипрофессио-
нальность: постановка прикладной задачи, для которой 
необходимо воплотить в жизнь определенный проект. 
Предлагаемая задача должна быть актуальной для обу-
чающегося, их решение может принести пользу здесь и 
сейчас, например, улучшение окружающей среды. 
Командная работа: распределение ролей и обязанно-
стей в коллективе, постановка целей и их достижение. 
Делопроизводство: фиксация результатов деятельности 
с целью их последующего анализа, поиска оптималь-
ных путей решения задачи. 
Связь теории с практикой: озвученное теоретическое 
суждение должно быть подтверждено экспериментом, 
в процессе опыта. А для этого необходимо соответству-
ющее материально-техническое обеспечение. 
Связь точных и гуманитарных наук: обучение в соци-
уме и изучение процессов, которые в нем протекают. 
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Критичность мышления: формирование данного вида 
мышления, необходимого при поиске путей решения 
задачи. 

На сегодня подходы STEM- и STEAM-образования дви-
жутся по двум основным направлениям: развитие 
STEM/STEAM-грамотности для всех и подготовка кадров для 
высокотехнологичных областей [122]. Первое направление за-
трагивает обеспечение каждого обучающегося инструментами 
инновационного мышления и опытом того, как использовать 
математику, физику, информатику, инженерию и науку для ре-
шения разных профессиональных задач. Для этого необходимо 
развивать логику, цифровую грамотность, научный взгляд на 
мир и выполнять коллективные творческие проекты, которые 
помогут сформировать умение разбивать цель на задачи и ис-
пользовать креативное мышление в решении поставленной про-
блемы. Реализация данного подхода возможна в дополнитель-
ном образовании детей и молодежи, ибо имеет большие пер-
спективы, ведь оно дает вариативность образования и обеспечи-
вает коллективные творческие проекты. 

Концепция STEM- и STEAM-образования соответствуют 
основным требованиям ФГОС, и в этом можно убедиться, при-
ложив их принципы к образовательному стандарту основного 
общего образования. 

1. Проектная форма организации обучения и практическая 
направленность STEM- и STEAM-образования создают более 
благоприятные по сравнению с классно-урочным обучением 
мотивационные и предметные предпосылки для реализации 
следующих требований ФГОС:  

• организация активной учебно-познавательной деятельности; 
• участие в социально-значимом труде и приобретение прак-

тического опыта; 
• формирование способности применять полученные знания 
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на практике, в том числе в социально-проектных ситуациях; 
• формирование коммуникативной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками; 
• ориентация в мире профессий и формирование устойчи-

вых познавательных интересов как основы выбора буду-
щей профессии. 
2. Ориентация на межпредметность и накопленный в рамках 

STEM опыт комплексного освоения математики, информатики и 
естественных наук создают более благоприятные условия для: 

• применения математических и естественнонаучных зна-
ний при решении образовательных задач; 

• развития навыков формулирования гипотез, планирования и 
проведения экспериментов, оценки полученных результатов; 

• осознания значения математики и информатики в повсе-
дневной жизни человека; 

• формирования умения моделировать реальные ситуации 
на языках алгебры и геометрии, а также исследовать по-
строенные модели математическими методами; 

• развития навыков работы со статистическими данными; 
• понимания физических основ и принципов работы машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых прибо-
ров, промышленных технологических процессов и т.д. 
Не менее значительный объем соответствий STEM-и 

STEAM-принципов во ФГОС можно установить и при анализе 
всех стандартов общего образования от начального до среднего. 

В школе STEAM-подход реализуется в рамках занятий по 
робототехнике, особенно в соревновательной деятельности. 
Так для участия в международных соревнованиях 
FIRST® LEGO League требуется не только умение хорошо со-
бирать и программировать, но и способность эффективно рабо-
тать в команде, быстро генерировать идеи и грамотно презен-
товать результаты. 
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Среди перспектив развития STEM- и STEAM-образования – 
три основных направления: персонализация образования, фокус 
на проектном мышлении и командной работе, смешанный фор-
мат обучения. 

Персонализация образования. Большинство ведущих ми-
ровых университетов персонализируют образовательные про-
граммы – обучающиеся обязательно посещают только не-
сколько основных предметов, а остальные выбирают сами. С 
одной стороны, такой подход раскрывает потенциал каждого 
студента, с другой – помогает подстроиться под запросы потен-
циальных работодателей. 

Фокус образования на проектном мышлении и командной 
работе. Простые инженеры не интересны современному биз-
несу. Ему нужны инженеры с проектным видением, которые 
умеют работать в команде и руководить коллективом. Развитие 
этих навыков остается за бизнес-образованием, но в отличие от 
STEM и STEAM, популярность MBA в последнее время падает. 
Чтобы удовлетворить запрос бизнеса на современных инже-
нерных специалистов, STEM- и STEAM-образование неиз-
бежно внедрит развитие «гибких» навыков в свою программу. 

Переход на смешанный формат обучения. Пандемия 
COVID-19 наглядно показала важность и перспективы грамот-
ной организации онлайн-образования. Используя полученные 
наработки, целесообразно перевести образовательные про-
граммы среднего и высшего образования в смешанный формат: 
офлайн плюс онлайн. 

Такой подход поможет обучающимся свободнее планиро-
вать свой график и меньше зависеть от расписания занятий. Об-
разовательным учреждениям – привлечь преподавателей миро-
вого уровня, работодателей.  

В долгосрочной перспективе STEM- и STEAM-образова-
ние для школ поможет выстроить единую систему подготовки, 
повысить эффективность всей системы образования, конкурен-
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тоспособность отечественной науки и промышленности на ми-
ровой арене. 

Таким образом, STEM- и STEAM-образование может рас-
сматриваться как универсальная модель для качественной под-
готовки школьников и студентов к профессиональной деятель-
ности в условиях экономики Индустрии 4.0 [56]. 

 
 

§ 2.3. Состояния проблемы мотивации обучающихся 
к научно-техническому творчеству  
средствами конвергентного подхода  

 
Предметы, которым обучают детей, 
должны соответствовать их возрасту, 
иначе является опасность, что в них разо-
вьется умничанье, модничанье, тщеславие. 

И. Кант  

Стремительное развитие в Российской Федерации всех 
процессов, связанных с переходом на новый технологический 
уклад, влияет и на социально-экономическую, политико-эконо-
мическую ситуацию в стране, а это, в свою очередь, порождает 
новые требования государства к системе образования. 

Нынешняя модернизация образовательной системы опре-
деляется, прежде всего, новым пониманием целей и ценностей 
образования, а главными показателями успешного развития об-
разовательной системы становятся измеряемые результаты. 

Современное образование характеризуется смещением ак-
центов и приоритетов в сторону полноценного развития способ-
ностей каждого обучающегося и создания условий для воспита-
ния его свободной личностью.  

Организация образования на всех уровнях общего образо-
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вания в условиях федеральных государственных образователь-
ных стандартов привело к обострению вопроса об измеримости 
задаваемых целей, планируемых результатов образования, а 
также о целенаправленном отборе содержания обучения под 
конкретные образовательные результаты. 

Современная сфера обучения нацеливается на подготовку 
молодого поколения к текущей жизни. На текущий момент для 
того чтобы быть на рынке труда достаточно востребованным, 
выпускникам средних и высших образовательных организаций 
необходимо обладать творческими способностями, критично-
стью и оригинальностью мышления, уметь самостоятельно по-
лучать и анализировать знания в ходе творческой деятельности. 
Одной из главных задач, которую ставит государство и обще-
ство перед образовательными организациями всех уровней и ви-
дов – сформировать личность, способную занять в жизни до-
стойное место, грамотно и правильно решать поставленные про-
блемы, проявляя конструктивный, креативный подходы в про-
фессиональной деятельности. Иными словами, современная со-
циально-экономическая, культурно-историческая ситуация тре-
бует развития творческого потенциала обучающихся, так как 
творчество – это наивысший уровень проявления способностей 
к тому или значительно отличающемуся роду деятельности. 

Кроме того, системно-деятельностный подход как методо-
логическая основа образовательных стандартов привел к изме-
нению направленности методической системы обучения от «аб-
страктных целей» к методической системе обучения «конкрет-
ных планируемых образовательных результатов» и к приори-
тету проектного компонента в системе профессиональной дея-
тельности учителя. 

Термин «образовательный результат» сегодня связыва-
ется не столько с показателями работы образовательной орга-
низации как организации, сколько с успешностью и результа-
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тивностью каждого обучающего в конкретном образователь-
ном учреждении. 

Можно сказать, что это необходимое условие лидерства 
страны в мире в эпоху нового технологического уклада. 

Анализ факторов, влияющих на качество образовательных 
результатов, показывает, что приоритетными среди них являются: 

• цели и задачи обучения; 
• кадровый потенциал системы образования; 
• личностно-ориентированная/формульная система 

финансирования образовательных организаций и 
стимулирующий характер оплаты труда педагогов; 

• содержание образования, в том числе практико-
ориентированное, предпрофессиональное; 

• инновационные подходы, формы и методы обуче-
ния; 

• уровень развития информационно-образователь-
ной среды и др. 

В исследовании «Новый взгляд на образование» проектной 
группы Давосского Всемирного экономического форума описаны 
16 навыков XXI века, среди которых, помимо базовых (чтение, 
письмо, математическая, естественнонаучная, информационно-
технологическая и финансовая грамотность), названы: 

• критическое мышление; 
• умение идентифицировать, анализировать и оцени-

вать ситуации, идеи и информацию, чтобы разрабо-
тать решение для той или иной задачи; 

• креативность – способность представить и разрабо-
тать новый способ решения задач, умение синтези-
ровать или переосмысливать знания для поиска от-
ветов на вопросы; 

• коммуникабельность и умение работать в команде; 
• настойчивость и способность к адаптации; 
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• любознательность; 
• инициативность; 
• лидерские качества; 
• социально-культурная грамотность, т. е. конструк-

тивное и социально, этически, культурно приемле-
мое взаимодействие с другими людьми. 

Кроме того, среди наиболее популярных требований рабо-
тодателей к личностным качествам кандидатов (вне зависимо-
сти от сферы деятельности и отрасли) кадровые аналитики вы-
деляют: 

• уверенность в себе, умение себя подать; 
• надежность для партнеров; 
• внутренняя свобода, отсутствие закомплексованно-

сти; 
• авторитет и доверие в профессиональной среде; 
• конкурентоспособность; 
• справедливость; 
• ответственность. 

Вызовы времени влекут за собой изменения в содержании 
всех выше обозначенных факторов, влияющих на образователь-
ные результаты, создают необходимость построения новой об-
разовательной системы, ориентированной на конкретные по-
требности, в нашем случае, лицея. 

Лицей совершенствуется по нескольким направлениям. По 
направлению «Успех каждого ребенка» реализуется проект 
«Проектирование модели конструирования и сопровождения ин-
дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с уче-
том особых образовательных запросов». Его задачами являются: 

• обеспечение участия в деятельности детских техно-
парков «Кванториум»;  
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• обеспечение освоения основных общеобразова-
тельных программ по индивидуальным учебным 
планам, в том числе в сетевой форме, с зачетом ре-
зультатов освоения дополнительных общеобразо-
вательных программ, в том числе с использованием 
дистанционных технологий; 

• обеспечение построения индивидуальных учебных 
планов обучающимся в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с уче-
том реализации проекта «Билет в будущее». 

Обучение в 10 и 11 классах проводится по индивидуальным 
учебным планам, где реализуются образовательные программы, 
соответствующие разным профилям. В каждом профиле – учебные 
предметы, которые наиболее интересны самому обучающемуся с 
учетом дальнейшего профессионального выбора. 

Образовательные программы начального общего и основ-
ного общего образования предусматривают реализацию в 1-9 
классах курсов внеурочной деятельности, которые организо-
ваны в Лицее по следующим направлениям: спортивно-оздоро-
вительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, со-
циальное, общекультурное (таблица 2). 

Таблица 2 – Занятость обучающихся лицея в дополнитель-
ном образовании 

Направление деятельности Количество 
объединений 

Охват детей, 
чел. 

Художественное 10 247 
Физкультурно-спортивное 3 60 
Техническое 2 136 
Естественнонаучное 2 33 
Туристско-краеведческое – – 
Социально-педагогическое – – 
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Всего 17 476 

На основании индивидуального отбора и с целью удовлетво-
рения индивидуальных образовательных запросов обучающихся 
лицея и их дальнейшей профориентации скомплектованы классы 
в рамках социально-гуманитарного профиля, индустриально-тех-
нологического и универсального профиля обучения. 

Дополнительным образованием в лицее в 2020/2021 году 
было охвачено 476 обучающихся (68 %). Не все программы до-
полнительного образования, ранее реализуемые в лицее, реали-
зовывались в 2020/2021 году (программы социального, турист-
ско-краеведческого направлений) по причине небольшой заин-
тересованности обучающихся и родителей в дополнительном 
образовании по данным направлениям. 

Кроме того, число обучающихся, посещающих кружки, 
секции, дополнительные занятия вне Лицея составило 196 чело-
век (28 %). 

Вариативная часть учебного плана образовательной про-
граммы среднего общего образования, формируемая участни-
ками образовательных отношений, включает элективные курсы 
и индивидуально-групповые занятия. Обучающимся предостав-
лена возможность освоения 13 элективных курсов, в том числе 
«Индустриальная и мобильная робототехника», «Образователь-
ная робототехника», «Человек и общество», «Мейкер-клуб». 

В лицее созданы оптимальные условия обучения: классы 
оснащены современным учебным оборудованием, располагаю-
щим кабинетами для групповой и индивидуальной работы. 

В лицее в 2019 году завершилась реализация Программы 
информатизации, целью которой являлось создание единой ин-
формационной среды, обеспечивающей образовательному 
учреждению доступ к информационным ресурсам и позволяю-
щей реализовать педагогическую поддержку и сопровождение 
образовательных программ.  

В процессе реализации программы информатизации были 
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решены следующие задачи: 
• создание в лицее единого информационного прост- 

ранства; 
• организация сетевого обмена педагогическим опы-

том; 
• использование информационных технологий для  

непрерывного профессионального образования  
педагогов; 

• создание условий для повышения качества воспи-
тания и социализации обучающихся через исполь-
зование информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ); 

• создание условий для взаимодействия семьи и ли-
цея через единое информационное пространство. 

В 2019 году программа информатизации реализовывалась 
по нескольким основным направлениям: 

1) управленческое направление: 
• автоматизация документооборота; 
• автоматизация учета кадров; 
• работа в информационных системах; 

2) образовательное направление: 
• создание единого информационно-образователь-

ного пространства лицея и ИКТ насыщенной среды 
образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности как внутригородского, 
так и межрегионального и международного инфор-
мационного обмена, доступа к мировым информа-
ционным ресурсам – файловым архивам и Web-сер-
верам, включая возможности мультимедиа, лицей-
ской медиатеки; 

• организация дистанционного обучения; 
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• создание и публикация в электронном виде матери-
алов методического и учебного характера, системы 
проверки знаний, методических рекомендаций и 
других видов учебной информации, коллекции 
ЦОР; 

• обеспечение контроля качества образования; 
• повышение квалификации педагогов в области 

ИКТ с увеличением доли использования ИКТ в об-
разовательном процессе; 

• разработка мероприятий по улучшению хранения, 
обмена и доступа к цифровым учебно-методиче-
ским материалам; 

• участие в дистанционных образовательных про-
граммах, дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

3) развитие цифровой образовательной среды: 
• обеспечение лицея достаточным количеством циф-

ровых устройств для работы с цифровой и графиче-
ской информацией; 

• замена мультимедийных проекторов в предметных 
кабинетах лицея на проекторы с возможностью 3D-
проецирования; повышение их доступности для 
подготовки и использования на уроках учителями; 

4) социально-общественное направление: 
• создание и публикация в электронном и печатном 

виде изданий, 
• отражающих деятельность педагогов и учащихся 

Лицея; 
• поддержка Интернет-сайта лицея; 
• системная работа с АС «Сетевой город. Образова-

ние», «Е-Услуги. Образование»; 
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• сетевое взаимодействие с другими образователь-
ными организациями; 

• улучшение системы анализа удовлетворённости 
образовательным процессом. 

Учителя лицея в своей деятельности применяют более 20 
различных педагогических технологий, в том числе: 

• технологию интегрированного обучения; 
• технологию организации групповой деятельности; 
• технологию индивидуализации обучения; 
• технологию проблемного обучения; 
• технологию проектного обучения; 
• игровые технологии; 
• технологию уровневой дифференциации; 
• технологию личностно-ориентированного обуче-

ния; 
• технологию развивающего обучения. 

В связи с реализацией ФГОС общего образования все 
больше учителей используют на уроках технологию проектного 
и исследовательского обучения. Много внимания уделяется пе-
дагогами использованию технологии интегрированного обуче-
ния. Актуальность ее применения продиктована новыми требо-
ваниями, предъявляемыми к школе, рынком труда и векторами 
развития цифровой экономики в стране. Для реализации проект-
ного и исследовательского обучения в лицее созданы такие 
условия, при которых каждый ученик в ходе выполнения инди-
видуального междисциплинарного проекта в качестве его ре-
зультата узнает, что такое конкурентоспособность, междисци-
плинарность, умение мыслить, умение применять школьные 
знания в реальной жизни и в реальных ситуациях. 

Результатом конвергентного обучения является, как осво-
ение базовых теоретических понятий, так и способность приме-
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нять их в решении практических задач. А самое главное – в уме-
нии получать новые знания. Ученик – знающий должен стать 
учеником – умеющим. 

К механизмам реализации конвергентного подхода отно-
сятся: 

• конвергенция уровней – лицей обеспечивает преемствен-
ность содержания образования всех уровней общего обра-
зования; 

• конвергенция образовательной деятельности – урочную и 
внеурочную деятельность объединяют федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образо-
вания с помощью понятия «учебное занятие»; 

• межпредметные методические объединения учителей; 
• конвергенция межотраслевая – лицей выступает интегра-

тором социокультурной среды конкретной территории; 
• конвергенция основного и дополнительного образования – 

лицей развивает у себя спектр дополнительных образова-
тельных услуг; 

• углубленное изучение предметов, элективные и факульта-
тивные курсы соответственно профилю обучения (пред-
профессиональное образование), курсы внеурочной дея-
тельности; 

• выполнение проектов в конвергентных лабораториях, цен-
трах молодежного инновационного творчества, социаль-
ные практики; 

• междисциплинарное обучение; 
• конвергенция образовательных технологий – педагоги 

сближают технологии формирования понятий, развития 
критического мышления, развития рефлексивных меха-
низмов познавательного опыта и технологии проектирова-
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ния внутри программы формирования/развития универ-
сальных учебных действий, программы воспитания и со-
циализации учащихся (синтез педагогических технологий 
с ориентацией на образовательные потребности и образо-
вательные возможности ученика (например, STEAM- об-
разование); 

• реализация программ сетевого взаимодействия; 
• конвергенция информационного пространства и информа-

ционных ресурсов. 
Конвергентное обучение – актуальный ресурс развития ли-

цея и обучающихся, на его основе происходит переориентация 
образования на междисциплинарную интеграцию, компетент-
ностный, системно-деятельностный, метапредметный, лич-
ностно ориентированный подходы: 

• междисциплинарная интеграция обеспечивает целост-
ность образовательного процесса; 

• компетентностный подход обеспечивает единство целей, 
процесса и результатов образования; 

• метапредметный подход обеспечивает обучение общим 
приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной ра-
боты, которые лежат над всеми предметами, но в то же 
время воспроизводятся при работе с любым предметом в 
отдельности; 

• системно-деятельностный подход – это организация обра-
зовательного процесса, в котором главное место отводится 
активной, разносторонней, самостоятельной познаватель-
ной деятельности школьника, ключевым моментом дея-
тельностного подхода является постепенный уход от  
информационного репродуктивного знания к знанию  
действия; 

• личностно-ориентированный подход посредством опоры 
на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 
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действий обеспечивает и поддерживает процессы самопо-
знания, самостроительства и самореализации личности 
обучающегося, развития его неповторимой индивидуаль-
ности. 
С целью повышения качества усвоения учебного матери-

ала учителя шире используют потенциал учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся на уроке, дифференцирован-
ный подход в обучении, методы, направленные на формирова-
ние учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

С целью обновления и развития системы дополнительного 
образования и воспитания в лицее проводится работа по: 

• организации взаимодействия общего и дополнительного 
образования: интегрированные уроки (урок-спектакль, 
урок-игра, урок-концерт), элективные курсы, совместная 
проектная деятельность и др.; 

• организации взаимодействия общего образования и вне-
урочной работы: предметные кружки; факультативы; 
школьные научные общества и др.; 

• организации взаимодействия дополнительного образова-
ния и внеурочной работы: фестивали, праздники, кон-
церты, выставки, смотры и другие массовые мероприятия 
(рис. 12). 
Именно в рамках этих мероприятий возникает возможность 

построения индивидуального образовательного маршрута каж-
дого обучающегося и развития его творческих способностей.  

Такое сочетание учебы с внеклассной деятельностью поз-
воляет ученикам активно учиться друг у друга, развивать свои 
природные задатки, проявлять инициативность, формировать 
характер. В то же время, хотя учащиеся абсолютно самостоя-
тельны в выборе сферы своих интересов, их деятельность нахо-
дится под контролем лицея. 
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Рис. 12. Модель организации работы в лицеи по обновлению  
и развитию системы дополнительного образования и воспитания 
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Каждый учебный семестр между классами проводятся 
одна-две олимпиады, которые помогают выявить лучших и спо-
собствуют повышению массовой активности. Ежегодно прово-
дятся фестивали научно-технического творчества, включаю-
щего 10 видов мероприятий:  

• каждый обучающийся должен рассказать об одном уче-
ном;  
• каждый класс должен выпустить школьную газету со 

специализированными научными рубриками; 
• каждый обучающийся готовит научно-техническую ли-

стовку, посвященную какой-либо научно-технической но-
вости;  
• каждый ученик обязан стать популяризатором каких-

либо научных и технических знаний;  
• обучающиеся старших классов должны написать до-

клад или создать научно-техническую продукцию;  
• каждый класс должен организовать выставку научно-

технических достижений или презентацию научных зна-
ний;  
• по результатам олимпиад определяются победители;  
• каждый победитель должен в течение одного учебного 

дня поработать консультантом для всех желающих. 
Ключом к успешной подготовке обучающихся к научно-техни-

ческому творчеству является подбор преподавательских кадров. 
В первую очередь в лицее от учителей требуются наличие 

определенных педагогических воззрений и осознания роли 
научно-технического творчества в развитии общества и его ме-
ста в учебной деятельности. Формирование навыков научно-
технического творчества должно быть тесно связано с всесто-
ронним повышением качества образования. С этих позиций ве-
дется подготовка учителей-наставников. Они должны не только 
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обладать профессиональными знаниями, но и понимать курс в 
области образования, требования общества к будущим квалифи-
цированным кадрам. 

Поэтому лицей на протяжении многих лет разворачивает 
широкомасштабную компанию по повышению качественных ха-
рактеристик личности и нацеливает образовательное учреждение 
на переориентацию учебного процесса с механического запоми-
нания на инициативное осмысление, анализ и творчество.  

Как показывает практика, у многих обучающихся обнару-
живается естественный интерес к техническому творчеству. В 
лицее стало возможным применение образовательной робото-
техники в различных составляющих учебного процесса уроков 
физики, а именно: подготовка экспериментальных установок 
для лабораторных работ и работ школьного физического прак-
тикума и проведение демонстрационного эксперимента, или ла-
бораторных работ с использованием роботизированных систем 
в рамках научно-технического творчества. 

Обучающиеся лучше всего учатся в процессе деятельно-
сти, удовлетворяющей присущую каждому человеку любозна-
тельность – игры-исследования, творческого моделирования и 
конструирования. Такую стратегию обучения легко реализовать 
в образовательной среде LEGO Education. Она объединяет в 
себе специально скомпонованные для занятий в группе ком-
плекты ЛЕГО, тщательно продуманную систему заданий для де-
тей и четко сформулированную образовательную концепцию. 
Процесс активной работы по конструированию, исследованию, 
постановке вопросов и совместному творчеству дает возмож-
ность охватить широкий круг учебных тем по разным образова-
тельным областям в рамках «Мейкер-клуб» (рис. 13 и 14). 

Проведение практических занятий и лабораторных исследо-
ваний; проверка идей и их объяснение; сбор, запись и анализ дан-
ных; оценка научных данных и реальных работающих систем. 
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Рис. 13. Лабораторная работа «Измерение силы динамометром. 

Изучение зависимости силы тяжести  
и силы трения от массы тела» 

 

 
Рис. 14. Лабораторная установка для проведения исследования 

магнитного поля электромагнита 
 
Изучение предметов с применением образовательной ро-

бототехники значительно повышает эффективность усвоения 
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теоретических знаний через проектную и практическую дея-
тельность на уроках. 

Образовательная робототехника позволяет найти индиви-
дуальный подход к любому ученику, вызвать интерес к пред-
мету, выработать навыки применение полученных знаний на 
практики. Продукцией деятельности учеников в этом случае яв-
ляются творческие достижения на уроках, творческие, кон-
трольные работы, зачеты и экзамены, рефлексивные записи и 
самооценки учеников, образовательные характеристики учите-
лей, индивидуальные образовательные программы. 

Таким образом, творчество как процесс изменения, преоб-
разования, соединения разных форм материи характеризуется 
общим качеством – созданием необходимого, не существовав-
шего ранее результата в среде объектов предметного мира. 

Достаточно сложно представлять себе «потребное» буду-
щее самого человека, его необходимости и потребности, удо-
влетворение которых сделали бы его жизнь активной, осмыс-
ленной и радостной. Для этого следует знать наиболее общие 
законы жизни, лежащие в основе всех необходимостей и по-
требностей человека, побуждающих к творчеству, быть креа-
тивным человеком. 
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§ 2.4. Конвергентная модель  
информационно-образовательной среды  

для синхронизации образовательных ресурсов  
и программ дополнительного образования  

обучающихся лицея 
 

Если ты хочешь построить корабль, не 
надо созывать людей, планировать, делить 
работу, доставать инструменты. Надо за-
разить людей стремлением к бесконечному 
морю. Тогда они сами построят корабль. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 
Благоприятной средой для реализации STEAM-подхода 

являются программы дополнительного образования и про-
граммы общего среднего образования. 

Научно-технический прогресс и процесс эволюции инфор-
мационно-технологических платформ вызывают необходи-
мость быстрой актуализации учебно-методических комплексов, 
которая невозможна без использования современных информа-
ционных технологий. Процессы подготовки обучающихся, со-
здания и развития образовательных программ (ОП), электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР) при постоянно меняю-
щихся требованиях образовательных стандартов и работодате-
лей к уровню подготовки выпускников тесно связаны и требуют 
комплексной синхронизации и автоматизации для повышения 
качества образования. Тенденции в системе образования 
направлены на внедрение и использование: 

• мобильных устройств (ноутбуки, смартфоны, планшеты, 
Smart Watch и Google Glass) и технологий мобильного обу-
чения; 
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• технологий облачного обучения (инструменты Google 
Classroom, Moodle, Blackboard, «Мобильная Электронная 
Школа» и др.); 

• социальных сетей для взаимодействия преподавателей и 
обучающихся; 

• технологии смешанного обучения в реальных аудиториях 
и виртуальной среде; 

• технологий геймификации для реализации игровой формы 
учебного процесса. 
Современные Smart и педагогические технологии опреде-

ляют конвергентную модель интеллектуальной образователь-
ной среды (Smart Learning Enviroment – SLE) для интеграции и 
синхронизации гетерогенных образовательных ресурсов и обу-
чающих систем в рамках поддержки технологий электронного 
(e-learning), мобильного (m-learning), облачного (cloud learning), 
смешанного (blended learning) и повсеместного обучения 
(ubiquitous education). Необходимость исследований в данной 
области определяется эволюционным развитием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в направлении раз-
вития всепроникающих сетей и технологий повсеместного до-
ступа 4A (Anytime, Anythere, Anything, Anybody) к образова-
тельному контенту [233]. 

Термин «конвергенция» [67] означает процесс сближения 
ОП, стандартов, ЭОР, систем управления обучением и различ-
ных образовательных технологий, обусловленный необходимо-
стью внедрения междисциплинарного обучения в процесс не-
прерывной подготовки будущих специалистов. 

Проектирование конвергентно-ориентированных программ 
и их дальнейшая реализация должны проходить в организован-
ном сетевом взаимодействии, позволяющем создать для обучаю-
щихся уникальные условия раннего определения своей професси-
онально-образовательной траектории и опережающего освоения 
элементов будущих профессиональных компетенций. 
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При проектировании и реализации конвергентно-ориенти-
рованной образовательной среды необходимо руководство-
ваться единым подходом:  

Область применения:  
– начальное, общее и среднее образование (урочное и 
внеурочное обучение, а также профильное обучение);  
– дополнительное образование. 
Методология: 
– цель – формирование предпрофессиональных компе- 
тенций;  
– форма организации учебно-познавательной деятель-
ности – проектная, учебно-исследовательская деятель-
ность;  
– форма реализации – сетевая (включение ресурсов 
среднего профессионального образования, высшего об-
разования, промышленных предприятий, здравоохра-
нения, НИИ, музеев и др.);  
– принципы – междисциплинарность, наддисциплинар-
ность;  
– подход – технологичный (интегрирует образователь-
ные и НБИК технологии). 
Материально-технические условия реализации про-
граммы:  
– высокотехнологичное оборудование; 
– лабораторное оборудование на базе цифровых техно-
логий. 

Массовая разработка и актуализация ЭОРтребуют много 
времени и ресурсов, поэтому необходимо совершенствовать по-
ходы к реализации и эволюции ЭОР на основе применении мо-
делей жизненного цикла (ЖЦ) [198; 199]. 

В современном мире набирают большую популярность 



181 
 

технологии автоматизированного управления процессом обуче-
ния и подготовки специалистов. Они позволяют быстро и срав-
нительно недорого создавать новые образовательные про-
граммы и технологии с обеспечением удаленного доступа учи-
телей и обучающихся к единой информационной среде, инте-
грированной с глобальным Интернет пространством. 

На рынке образовательных программных продуктов пред-
лагается большое количество систем управления учебной дея-
тельностью (LearningManagementSystem – LMS) [125]. Такие 
системы применяются для разработки, интеграции, распростра-
нения и актуализации учебных, методических, нормативных и 
педагогических материалов с поддержкой возможности дистан-
ционного, повсеместного и мобильного доступа в онлайн-ре-
жиме. В качестве учебных материалов LMS системы исполь-
зуют ЭОР, которые включают структуру, предметное содержа-
ние (контент) и метаданные [33; 34; 55]. В связи с большим чис-
лом ЭОР и существующей тенденцией к их росту возникает ак-
туальная задача минимизации затрат на их разработку, а также 
на их модификацию и актуализацию в процессе сопровождения. 

К основным проблемам современной подготовки специа-
листов с использованием ЭОР относятся [35; 73; 76]: 

1) отсутствие моделей ЖЦ для ЭОР, ОП и уровней квали-
фикации специалистов, обеспечивающих комплексную автома-
тизацию процесса управления учебной деятельностью в единой 
информационной среде; 

2) недостаточное соответствие ОП и контента ЭОР совре-
менным требованиям работодателей; 

3) отсутствие эффективных инструментальных средств для 
создания, актуализации и сопровождения ЭОР в информацион-
ной среде; 

4) отсутствие интеллектуальных средств анализа требова-
ний работодателей для синтеза набора требуемых компетенций; 
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5) отсутствие технологии автоматизации процесса согла-
сования ОП с требованиями работодателей и имеющимися ЭОР 
в информационной среде. 

Конвергенция в образовании может быть реализована на 
разных уровнях в зависимости от сферы приложения, что поз-
воляет определить ее следующие виды: 

• образовательно-технологическая конвергенция в плане 
сближения и сходимости образовательных технологий, 
моделей жизненных циклов (ЖЦ) ОП и ЭОР; 

• учебно-методическая конвергенция в плане сближения и 
сходимости ОП разных специальностей и ЭОР по разным 
дисциплинам; 

• профессиональная конвергенция в плане сближения ком-
петенций для различных видов профессиональной дея-
тельности и требований работодателей; 

• организационная конвергенция в плане сближения систем 
управления образовательным контентом 
(learningcontentmanagementsystem – LCMS), систем управ-
ления обучением (learningmanagementsystem – LMS) [203], 
систем управления учебной деятельностью 
(learningactivitymanagementsystem – LAMS); 

• когнитивно-креативная конвергенция в плане сближения 
творческих и когнитивных технологий при подготовке 
специалистов для профессиональной деятельности. 
Результатом конвергенции является эволюционное разви-

тие информационно-образовательной среды в направлении ин-
теграции разных образовательных платформ, сервисов и техно-
логий. Базовой инфраструктурой конвергентного образования 
является интеллектуальная образовательная среда (ИОС), кото-
рая должна поддерживать процесс непрерывного обучения в 
виде целостного цикла, предусматривающего изучение, иссле-
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дование, творчество, анализ, дискуссию, публикацию, проект-
ную деятельность и т.п. 

Конвергентная модель ИОС определяет сближение, схож-
дение, интеграцию образовательных технологий на основе еди-
ной технологической платформы с унифицированной системой 
представления образовательного контента, системой оценки 
знаний, системой управления учебным процессом. Модель реа-
лизует процессы: 

• сближения моделей ЖЦ ОП, ЭОР и уровней подготовки 
специалистов; 

• процесс сближения образовательных технологий (e-
learning, m-learning, cloud learning, blended learning, 
ubiquitous learning) на базе единой ИОС; 

• процесс интеграции кроссплатформенных LMS, LAMS, 
LCMS с единой облачной системой хранения образова-
тельного контента и унифицированного повсеместного до-
ступа с мобильных средств; 

• процесс интеграции и адаптации механизмов управления и 
администрирования ИОС с обеспечением информацион-
ной безопасности. 
Известно, что различные ОП проходят жизненные циклы 

(ЖЦ), в процессе которых происходит их конвергенция в отно-
шении необходимости обязательного освоения компетенций в 
области информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. Практически все ЖЦ соответствуют итеративной модели 
развития. В процессе реализации ОП применяется множество 
ЭОР, которые также проходят собственные ЖЦ и имеют тен-
денцию к сходимости образовательного контента. 

Методика создания, синхронизации и согласования ОП по 
различным направлениям подготовки специалистов в рамках 
конвергентной модели образования представлена на рисунке 15. 
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Рис. 15. Методика создания и синхронизации ОП 
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Модель конвергентного образования определяет сближе-
ние компетенций, получаемых обучающимися в рамках ЖЦ.  

Требования к уровню подготовки обучающихся каждого 
уровня обучения четко определены соответствующим федераль-
ным государственным образовательным стандартом. Однако 
научно-технологический прогресс, смена технологий, требова-
ния к уровню подготовки выпускников и т.п. требуют совершен-
ствования имеющихся или приобретения новых компетенций, 
которые часто лежат за пределами уровня подготовки выпуск-
ника, определенного соответствующим ФГОС. Получение но-
вых компетенций часто требует освоения междисциплинарных 
знаний, что является сущностью конвергентной модели непре-
рывного образования. В условиях информационного общества с 
его возможностями в сфере Smart-образования реализуется пара-
дигма «образование через всю жизнь», позволяющая выпуск-
нику постоянно заниматься самообразованием, чтобы его компе-
тенции соответствовали постоянно изменяющимся требованиям 
работодателей. Однако одного самообразования часто недоста-
точно, чтобы получить новые компетенции. В этом случае обу-
чающемуся требуется пройти обучение по дополнительным про-
граммам в рамках своей специализации. При этом ОП должны 
быть согласованы и синхронизированы с текущим уровнем под-
готовки обучающихся и с изменяющимися требованиями рабо-
тодателей. Требования к ОП для подготовки и переподготовки 
специалистов базируются на требованиях, как образовательных 
стандартов, так и профессионального стандарта.  

Первым шагом создания ОП является анализ требований 
ФГОС (при наличии профессиональных стандартов и работода-
телей). Следующим шагом создания ОП сбор информации о 
ЭОР, которые могут быть использованы в процессе обучения. 
Далее выполняется разработка ОП, ее структуры и содержания, 
которые учитываются при синтезе ЭОР. Кроме ОП необходимо 
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создать инструменты оценки на соответствие требованиям 
ФГОС (при наличии профессиональных стандартов и работода-
телей) для определения степени ее готовности ОП к осуществ-
лению учебного процесса либо необходимости доработки. 

В процессе реализации ОП осуществляется выбор образо-
вательных технологий и осуществляется планирование обуче-
ния, включающее составление графика и расписания занятий. 
Следующим шагом является проведение обучения с использо-
ванием ЭОР. Завершается реализация ОП оценкой полученных 
компетенций обучаемых. Методика позволяет создавать ОП, 
адаптированные к изменяющимся требованиям ФГОС (при 
наличии профессиональных стандартов и работодателей), зако-
нодательства, государства и социума. 

В ИОС основными компонентами для освоения большин-
ства ОП являются ЭОР. Поэтому требования ФГОС (при нали-
чии профессиональных стандартов и работодателей) фактиче-
ски являются требованиями к ЭОР и, следовательно, ЖЦ ОП 
тесно связаны с ЖЦ ЭОР. 

ЖЦ ЭОР включает этапы создания, использования, модер-
низации и морального старения. Процесс создания начинается с 
анализа технических требований (форматов и технологий, ин-
формационных материалов, нормативных документов), требо-
ваний ОП и условий ее реализации (технологии обучения, тре-
бования к содержанию ЭОР). На основе анализа выполняется 
проектирование ЭОР. Дальнейшими шагами являются реализа-
ция (с учетом уточненной структуры и содержания материалов 
ОП), интеграция компонент ЭОР, тестирование и верификация 
ЭОР, проверка, публикация и сопровождение (рис. 16). 
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Рис. 16. Схема синхронизации жизненных циклов 
 
Таким образом, базовым процессом непрерывного образо-

вания является синхронизация и согласование ОП, ЭОР и под-
готовки обучаемых для реализации способов освоения новых 
компетенций из различных областей знаний в рамках конвер-
гентной модели образования. 

При разработке модели информационно-образовательной 
среды лицея как основы синхронизации образовательных ресур-
сов и программ дополнительного образования обучающихся мы 
следовали общим требованиям к созданию моделей и этапам 
моделирования, описанные И. О. Котляровой и Г. Н. Серико-
вым: построение модели, теоретическое исследование модели, 
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апробация модели, контроль модели и коррекция, представле-
ние доработанного варианта модели [72]. Для построения мо-
дели необходимо: 

• произвести анализ реальной ситуации по формированию 
образовательного пространства, способствующего моти-
вации обучающихся к научно-техническому творчеству 
средствами конвергентного подхода; 

• на основе анализа и требований к организации общего и 
дополнительного образования, требования ФГОС ООО и 
СОО описать содержание блоков модели, эмпирического 
уровня исследования для построения логической кон-
струкции и научных абстракций. 
Для продуктивного функционирования модели и обеспече-

ния ее жизнедеятельности мы учитывали требования к её по-
строению, сформулированные А. М. Новиковым и Д. А. Нови-
ковым: ингерентность, простота и адекватность модели. 

В нашем случае, ингерентность обеспечивает достаточную 
степень согласованности создаваемой модели с образователь-
ной средой лицея (конвергентный подход), в которой ей пред-
стоит функционировать.  

Простота модели достигается выбором наиболее существен-
ных свойств моделируемого объекта, что обеспечит удобство ра-
боты с моделью и понимание ее другими исследователями.  

Адекватность модели означает, что она достаточно полна, 
точна, истинна и позволяет достичь поставленной цели форми-
рование образовательного пространства, способствующего мо-
тивации обучающихся к научно-техническому творчеству сред-
ствами конвергентного подхода и развития интегративной обра-
зовательной инфраструктуры, которая основана на:  

1) активном включении методов исследовательского и эври-
стического обучения в образовательный процесс при ис-
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пользовании конвергентного подхода, в частности: при ме-
тапредметном изучении предметов технологического и 
естественнонаучного направления: физики, математики, 
информатики, химии, биологии, технологии, черчения; 
курсов внеурочной деятельности; в дополнительном обра-
зовании детей, которое организуется на базе образователь-
ной организации посредством реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ;  

2) максимально полном использования потенциала конвер-
гентно ориентированного образовательного пространства 
для мотивации обучающихся к научно-техническому твор-
честву и развития у них исследовательских и изобретатель-
ских компетенций в процессе разработки и реализации 
конвергентных проектов; 

3) проведении методических (обучающих) мероприятий в 
рамках педагогических сообществ района и округа с целью 
обобщения опыта по формированию образовательного 
пространства, способствующего мотивации обучающихся 
к научно-техническому творчеству средствами конвер-
гентного подхода. 
Отметим, что требования, на базе которых моделируется 

процесс формирования образовательного пространства, способ-
ствующего мотивации обучающихся к научно-техническому 
творчеству средствами конвергентного подхода и развития ин-
тегративной образовательной инфраструктуры, должны опреде-
ляться, исходя из его специфики и специфики педагогического 
проектирования [176], мы разработали структурно-функцио-
нальную модель, детерминированную: 

• социальным заказом, представляющим собой требования к 
выпускнику средней школы, умеющему мотивированно 
организовать свою учебно-познавательную деятельность, 
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способствующую развитию научно-технического творче-
ства;  

• целью исследования (теоретическим обоснованием и разра-
боткой информационно-образовательной среды лицея на 
основе конвергентного подхода); 

• процессом синхронизации образовательных ресурсов и 
программ общего и дополнительного образования; 

• методологической основой исследования, включающей 
конвергентный, системный, личностно-ориентированный, 
деятельностный, компетентностный подходы; 

• закономерностями: внешней (социальная обусловлен-
ность мотивации обучающихся к научно-техническому 
творчеству средствами конвергентного подхода) и внут-
ренними (становление личности обучающихся в пред-
метно-практической и профессионально-познавательной 
деятельности и перевод процесса образования в процесс 
мотивированного научно-технического творчества обуча-
ющихся); 

• принципами: нормативности, последовательности, целесо-
образности, профессиональной направленности, последо-
вательности и преемственности, сознательности и актив-
ности, покомпонентной полноты. 
Охарактеризуем кратко эти принципы.  
Принцип нормативности предполагает моделирование 

процесса формирования обучающихся к научно-техническому 
творчеству средствами конвергентного подхода на основе поло-
жений нормативных документов и синхронизации образова-
тельных программ общего и дополнительного образования.  

Принцип последовательности заключается в поэтапности 
модели, когда следующий ее этап является логическим продол-
жением проводившейся ранее работы. Проведенный анализ об-
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щих дидактических принципов, основных результатов исследо-
ваний Н. А. Журавлевой, Н. А. Кирилловой, С. И. Осиповой,  
Г. А. Федотовой, В. А. Шершневой, Л. В. Шкериной и др., уточ-
нение сущности процесса формирования мотивации обучаю-
щихся к научно-техническому творчеству средствами конвер-
гентного подхода и развития интегративной образовательной 
инфраструктуры. 

Принцип целесообразности предполагает разработку целе-
вого компонента формирования информационно-образователь-
ной среды лицея и целевого подчинения этому компоненту всех 
остальных компонентов модели. 

Согласно принципу профессиональной направленности, 
содержание программ общего и дополнительного образования 
обучающихся нацелено на решение актуальных проблем моти-
вации обучающихся к научно-техническому творчеству сред-
ствами конвергентного подхода, а методы и организационные 
формы обучения, призваны погрузить обучающихся в квазипро-
фессиональную деятельность, характерную для инженеров [71; 
74; 82; 83]. 

Принцип последовательности и преемственности предпо-
лагает постепенное расширение спектра осваиваемых универ-
сальных учебных действий в процессе освоения образователь-
ных программ общего и дополнительного образования в усло-
виях конвергентного подхода. Учебно-познавательная деятель-
ность обучающихся, организованная в условиях информаци-
онно-образовательной среды лицея последовательно будет фор-
мировать мотивацию к научно-техническому творчеству и уста-
навливать связи между дисциплинами естественно-математиче-
ского цикла и технологии. 

Выделение принципа сознательности и активности обу-
словлено спецификой образовательного результата (формиро-
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вание образовательного пространства, способствующего моти-
вации обучающихся к научно-техническому творчеству сред-
ствами конвергентного подхода), что возможно только в усло-
виях активной деятельности обучающихся в процессе освоения 
синхронизированных программ общего и дополнительного об-
разования, рефлексии и оценке этого результата. 

Принцип покомпонентной полноты требует формирова-
ния и отслеживания динамики уровня сформированности всех 
компонентов научно-технического творчества в условиях кон-
вергентного подхода (мотивационного, когнитивного, праксио-
логического, профессионально-личностного, рефлексивного), а 
не только отдельных технических знаний и умений.  

Сформулированные принципы выступают в органическом 
единстве и задают основные требования к формированию обра-
зовательного пространства, способствующего мотивации обу-
чающихся к научно-техническому творчеству средствами кон-
вергентного подхода. 

Исходя из выделенных принципов и анализа опыта дея-
тельности общеобразовательных организаций Российской Фе-
дерации, Челябинской области и г. Челябинска, мы разработали 
модель образовательной среды, мотивирующую обучающихся 
средствами конвергентного подхода на научно-техническое 
творчество, содержащую несколько компонентов (рис. 17). 

Формирование образовательного пространства, способ-
ствующего мотивации обучающихся к научно-техническому 
творчеству средствами конвергентного подхода, на основе 
предлагаемой модели позволит:  

во-первых, совершенствовать содержательно-методиче-
ские основы мотивации обучающихся к научно-техническому 
творчеству и развития у них исследовательских и изобретатель-
ских компетенций в процессе разработки и реализации конвер-
гентных проектов; 
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во-вторых, получить конкретные механизмы, позволяю-
щие оптимизировать процесс вовлечения обучающихся к разра-
ботке и реализации конвергентных проектов; 

в-третьих, обогатить практику мотивации обучающихся к 
научно-техническому творчеству инновационным содержанием 
по средствам конвергентного подхода;  

в-четвертых, обогатить практику развития у обучающихся 
исследовательских и изобретательских компетенций в процессе 
разработки и реализации конвергентных проектов, в том числе 
с использованием технологии гибкого проектного управления 
AGILE и методики eduScrum [45]; 

в-пятых, расширить опыт моделирования современной об-
разовательной среды, позволяющей эффективно реализовать 
проектно-конструкторскую и экспериментально-исследова-
тельскую деятельность обучающихся посредством конвергент-
ных проектов. 

Цели дополнительного образования направлены на реали-
зацию индивидуальных интересов, образовательных потребно-
стей, обеспечение которых невозможно в полном объеме осу-
ществить в процессе общего образования. Реализация возмож-
ностей выстраивания обучающимся собственной, образователь-
ной траектории индивидуального образовательного модуля уве-
личивается при интеграции образовательных ресурсах лицея и 
учреждения дополнительного образования. 

Механизмы интеграции общего и дополнительного обра-
зования −это способы взаимодействия, взаимовлияния двух си-
стем, позволяющие сохранять целостность модели интеграции 
общего и дополнительного образования обучающихся и обеспе-
чивающие ее функционирование («системные интеграторы»). 

В рамках разработанной нами модели информационно-об-
разовательной среды лицея для синхронизации образователь-
ных ресурсов и программ дополнительного образования, моти-
вирующей обучающихся средствами конвергентного подхода  
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 Концептуальный компонент интеграции общего и дополнительного  
образования 

  
 Финансово-экономический компонент 
  
 

Мотивационно−целевой компонент 
Цель: совершенствование организационно-методических условий функциониро-

вания информационно-образовательной среды лицея для повышения творческой актив-
ности педагогических работников направленной на формирование исследовательской 
деятельности и развития научно-техническому творчествуу обучающихся 

 

Содержательный компонент 
Предметные области естественно-технологического направления 
Технология Физика Математика Информатика Черчение 
Биология Химия География Астрономия  

Организационно-управленческий компонент 
Образовательная среда, мотивирующая обучаю-
щихся к научно-техническому творчествусред-
ствами конвергентного подхода  

Сетевое взаимодействие с 
образовательными организа-
циями ВО, СПО, ОО 

Формы Методы Средства 
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Деятельность сообщества 
технологических энтузиа-
стов «Мейкер-клуб», ди-
станционные развивающие 
курсы, интегрированные 
уроки, внеурочные заня-
тия, проектная деятель-
ность, командные конвер-
гентные проекты, электив-
ные курсы, занятия в рам-
ках курсов дополнитель-
ного образования 

Исследовательское, эври-
стическое обучение, гейми-
фикация, «мозговой 
штурм», создание проблем-
ной ситуации, создание 
проекта, командный метод, 
case study (кейсы), концеп-
ция CDIO, eduSckrum, со-
ревнование, изучение и 
обобщение передового пе-
дагогического опыта.  

Оборудование для 
научно-технического 
творчества: образова-
тельные конструкторы, 
наглядные и техниче-
ские средства, экспери-
ментальные лаборато-
рии; цифровые лабора-
тории по химии, биоло-
гии, физике 

Приемы 
Создание моделей объектов окружающего мира в процессе их изучения; конструи-
рование на основе наглядного образца, подробных инструкций или общих функций 
будущей модели; использование игровых, творческих и поисково-исследователь-
ских заданий; обработка информации (кластеры, инсерт, фиш-бон, концептуальные 
таблицы) 

 

Аналитико-корректирующий компонент 
Рефлексия и корректировка осуществляемых процессов с опорой на данные мони-
торинга эффективности увеличения количества обучающихся увлекающихся 
научно-техническим творчеством 

Рис. 17. Модель образовательной среды, мотивирующая обучающихся  
средствами конвергентного подхода на научно-техническое творчество 
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на научно-техническое творчество, такими универсальными ме-
ханизмами интеграции служат: 

− концептуальный; 
− мотивационно-целевой; 
− организационно-управленческий; 
− финансовый (финансово-экономический); 
− теоретико-методологический; 
− аналитико-корректирующий. 
Дадим краткую характеристику каждому из них. 
 
Концептуальный механизм интеграции общего и дополни-

тельного образования связан с тем, что одним из основополага-
ющих планов проектирования модели интеграции является раз-
работка концепции, в логике которой данная модель будет раз-
виваться в дальнейшем. Очевидно, что она будет оказывать вли-
яние на все уровни интегративной системы. 

При этом концепция должна обладать и качеством гибко-
сти, позволяющим, не меняя главных положений, дополнять и 
развивать контекст в соответствии с новыми задачами, возника-
ющими в социуме и в образовании реалиями, проектами. 

Один из аспектов реализации мотивационно-целевого ме-
ханизма интеграции общего и дополнительного образования изу-
чение потребностей обучающихся и родителей, позволяющее 
своевременно корректировать содержание и формы реализации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Организационно-управленческий механизм интеграции об-
щего и дополнительного образования заключается в создании 
системы локальных нормативных актов внутри образователь-
ного комплекса, регламентирующие:  

• процессы интеграции в условиях образовательного ком-
плекса (Дорожная карта проекта, положения о создании 
мейкер-клуба, о межпредметном учебно-методическим 
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объединении учителей технологического и естественнона-
учного направлений, о единых требованиях к организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся с учетом конвергентного подхода; 

• использование ресурсной базы организаций, вошедших в 
состав образовательного комплекса; 

• возможность введения и развития новых, деятельностных 
форм реализации внеурочных занятий и дополнительного 
образования, условия привлечения партеров из сфер про-
фессиональною образования, науки, культуры, бизнеса, 
производства для того, чтобы обучающиеся могли полу-
чить раннюю профориентацию и предпрофессиональную 
подготовку в ходе не только теоретической, но и практиче-
ской работы, что позволит им самоопределиться в социуме 
и в профессии. 
Механизм сетевого взаимодействия− «школа − ВУЗ», 

«школа − СПО» осуществляется при организации и деятель-
ностных форм реализации внеурочных занятий и дополнитель-
ного образования, когда обучающиеся в процессе собственной 
практической работы получают основы предпрофесснональной 
подготовки.  

Финансовый (финансово-экономический) механизм инте-
грации общего и дополнительного образования должен регули-
ровать финансовые потоки, поступающие в образовательный 
комплекс (бюджетные ассигнования, целевые субсидии, доходы 
образовательной организации за оказание платных услуг), учи-
тывать экономические потребности в условиях интеграции об-
щего и дополнительного образования.  

Научно-методический механизм интеграции общего и до-
полнительного образования. Задача данного механизма обеспе-
чить взаимосвязи содержания трех составляющих процесса ин-
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теграции: общего образования, внеурочной деятельности, до-
полнительного образования обучающихся. Это означает, что 
при разработке учебного плана необходимо учесть тот факт, что 
внеурочная деятельность должна быть, с одной стороны, свя-
зана с содержанием предметных областей и дисциплин общего 
образования (математика, физика, химия, биология, технология, 
информатика, черчение, география, астрономия) и обеспечивать 
его углубление. С другой стороны, она должна быть нацелена 
на выстраивание содержательных взаимосвязей с дополнитель-
ными общеразвивающими программами естественно-научного 
и технологического профилей. В разработке такой корреляции 
принимает участие заместители директора по учебной и воспи-
тательной, научно-методической работе – ответственные за 
формирование плана внеурочной деятельности и составление 
программ курсов внеурочной деятельности, а систему дополни-
тельного образования в образовательной организации. 

При этом в каждом структурном подразделении могут ре-
ализовываться свои курсы внеурочной деятельности и дополни-
тельные общеразвивающие программы естественнонаучного и 
технологического профилей, однако необходимо обеспечить 
возможность их посещения обучающимися даже в том случае, 
если они представляют контингент другого структурного под-
разделения. 

Задачи методического обеспечения интеграционного взаи-
модействия в образовательной организации общего и дополни-
тельного образования: 

1. Создание общего программно-методического простран-
ства внеурочной деятельности. 

2. Обновление подходов к повышению профессиональной 
компетентности педагогов через участие курсах повышения 
квалификации по применению конвергентного подхода в обра-
зовании и конкурсах профессионального мастерства. 
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Аналитико-корректирующий механизм интеграции об-
щего и дополнительного образования. Каждый этап проектиро-
вания модели или ее реализации должен сопровождаться ре-
флексией и при необходимости, соответствующей корректиров-
кой осуществляемых действий или процессов с опорой на дан-
ные мониторинга эффективности.  

Методологический базис проектируемой информационно-
образовательной среды лицея для синхронизации образователь-
ных ресурсов и программ дополнительного образования обуча-
ющихся формируется на основе следующих научных концеп-
ций, передовых отечественных и международных практик:  

• системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов, О. А. Ка-
рабанова и др.), основанного на теоретических положениях 
концепции Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леон-
тьева, Д. Б. Эльконина, заложенного в Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты и ориентированного 
на практическую учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся, формирование у подрастающего поколения мо-
тивации к научно-техническому творчеству; 

• методологии конвергентного подхода как методологии 
преодоления междисциплинарных границ научного и тех-
нологического знания, направленной на разработку спосо-
бов и технологий создания «природоподобных объектов» 
(М. В. Ковальчук), способствующей гибкому управлению 
разработки и реализации обучающимися проектов научно-
технической направленности и раскрывающей все возмож-
ности образовательной среды, как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности, в которой обучающиеся восприни-
мают мир как единое целое, а не как изучение отдельных 
дисциплин; 

• принципах смешанного (Вlended learning) и адаптивного 
обучения;  
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• международных инициатив MINT (математика, информа-
тика, естественные науки и техника), STEM (наука, техно-
логия, инженерное дело, математика), NBIC (информаци-
онно-коммуникационные, био- (нано-) и когнитивные тех-
нологии). 
Инновационная значимость информационно-образова-

тельной среды лицея для синхронизации образовательных ре-
сурсов и программ дополнительного образования обучающихся 
состоит в качественном изменении:  

• в системе изучения дисциплин из технологического и есте-
ственнонаучного предметных областей – через разработку 
и включение новых модулей в учебных планах и рабочих 
программах конвергентного образования; 

• в образовательном пространстве – через создание образова-
тельной среды, соответствующей требованиям ФГОС и спо-
собствующей мотивации обучающихся к научно-техниче-
скому творчеству средствами конвергентного подхода (со-
здание сообщества технологических энтузиастов «Мейкер-
клуб», оснащенного оборудованием для научно-техниче-
ского творчества, реализации конвергентных проектов); 

• в системе внеурочной деятельности и дополнительного об-
разования – через сетевое взаимодействие с образователь-
ными организациями высшего образования с целью моти-
вации обучающихся к разработке и реализации конвер-
гентных проектов научно-технической направленности, в 
части организации дистанционных развивающих курсов 
по естественнонаучным предметам под руководством пре-
подавателей вузов.  
Реализация в полном объеме, заложенных в модель идей 

по синхронизации образовательных ресурсов и программ до-
полнительного образования обучающихся, позволит сделать су-
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щественный шаг вперед в развитии лицея, удовлетворить инди-
видуальные образовательные запросы обучающихся, поощрить 
творческую инициативу учителей: 

• педагоги получат возможность повысить свою квалифика-
цию по использованию в процессе обучения конвергент-
ного подхода; 

• обучающиеся приобретут навыки комплексной экспери-
ментальной работы и исследовательской деятельности по 
предметам технологической и естественнонаучной 
направленности, возможность проектного освоения содер-
жания основной образовательной программы, компетен-
ции по разработке и реализации конвергентных проектов 
научно-технической направленности; 

• образовательное учреждение получит возможность рас-
ширения сетевого взаимодействия за счет сотрудничества 
с образовательными организациями ВО, СПО, ОО, исполь-
зования краудсорсинга как технологии социального взаи-
модействия заинтересованных сторон в рамках инноваци-
онного проекта; 

• социальные партнеры лицея получат возможность допол-
нительного стимулирования активности образовательных 
организаций к участию в конкурсах, конференциях и дру-
гих мероприятиях технологической и естественнонаучной 
направленности. 
Созданная на основе предложенной модели информаци-

онно-образовательная среда лицея направлена на синхрониза-
цию образовательных ресурсов и программ дополнительного 
образования обучающихся: 

• позволит сформировать образовательное пространство, 
способствующее мотивации обучающихся к научно-тех-
ническому творчеству средствами конвергентного под-
хода расширить сферы использования в учебном процессе 
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конвергентных проектов научно-технической направлен-
ности; 

• обеспечит соответствие современным требованиям мате-
риальной базы учебного процесса школы и научно-техни-
ческих исследований обучающихся; 

• создаст условия обучающимся в приобретении позитив-
ного опыта индивидуальной и коллективной деятельности 
и коммуникации в процессе разработки конвергентных 
проектов научно-технической направленности под руко-
водством учителей. 
В лицее имеются творчески работающие педагоги, кото-

рые способны в условиях информационно-образовательном 
пространстве лицея мотивировать обучающихся к научно-тех-
ническому творчеству средствами конвергентного подхода. 
Профессиональная деятельность всех сотрудников педагогиче-
ского коллектива лицея направлена на изменение организации 
образовательной деятельности в целях повышения мотивации 
обучающихся к научно-техническому творчеству средствами 
конвергентного подхода, предполагающего использование 
принципов, методов и средств обучения, направленных на фор-
мирование метапредметных компетенций. 

Реализация всех возможностей информационно-образова-
тельной среды лицея для синхронизации образовательных ре-
сурсов и программ дополнительного образования обучающихся 
требует ресурсного обеспечения, которое представлено в таб-
лице 3. 
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Таблица 3 – Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Ресурс Содержание ресурса 
1 2 

Кадровый ре-
сурс 

Укомплектованность лицея педагогическими 
кадрами, уровень профессиональной квалифика-
ции педагогов, наличие внутришкольной мето-
дической службы, участие в программах сете-
вого взаимодействия, обучающих программах 
социальных партнёров 

Ресурс меж-
предметного 
обучения 

Организация проектной и исследовательской де-
ятельности. Наличие межпредметных объедине-
ний педагогов. Участие обучающихся в соревно-
ваниях научно-технической и естественнонауч-
ной направленности. Интеграция основного и 
дополнительного образования на основе конвер-
гентного подхода 

Материально-
технический 
ресурс (органи-
зация простран-
ства школы) 

Образовательная среда, мотивирующая обучаю-
щихся средствами конвергентного подхода на 
научно-техническое творчество, включает экс-
периментальную лабораторию робототехники; 
цифровые лаборатории по химии, биологии, фи-
зике 

Информацион-
ный ресурс 

Официальный сайт лицея, группы в социальных 
сетях, выступления в средствах массовой инфор-
мации, организация городских семинаров и кон-
ференций для повышения квалификации педаго-
гических работников, преодоления профессио-
нальных дефицитов в контексте функционирова-
ния модели образовательной среды, мотивирую-
щей обучающихся средствами конвергентного 
подхода на научно-техническое творчество 

Ресурс социаль-
ного партнёр-
ства 

Наличие заключённых договоров о сотрудниче-
стве с вузами, учреждениями дополнительного 
профессионального образования в целях совер-
шенствования кадрового ресурса 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 

Организацион-
ный ресурс 

Компетентность административной команды, 
опыт проектного управления, владение совре-
менными управленческими технологиями, раз-
витие государственно-общественного и профес-
сионально-общественного управления 

Финансовый 
ресурс 

Возможности для стимулирования результатов 
индивидуального труда педагогов за счёт бюд-
жетных ассигнований, целевых субсидий, дохо-
дов лицея за оказание платных услуг и др. 

Реализация всех возможностей информационно-образова-
тельной среды лицея для синхронизации образовательных ре-
сурсов и программ дополнительного образования обучающихся 
связано также с определенными рисками и их минимизацией 
(таблица 4). 

Таблица 4 – Риски и их минимизация 
Группы 
рисков Виды рисков Меры по снижению риска 

Професси-
ональные 

Недостаточная ком-
петентность педаго-
гических кадров для 
мотивации обучаю-
щихся к научно-тех-
ническому творче-
ству средствами 
конвергентного 
подхода 

Адресное повышение квали-
фикации, участие в програм-
мах ПК социальных партне-
ров, стимулирование межпред-
метной и метапредметной дея-
тельности, самообразование, 
участие во всероссийских кон-
ференциях и форумах, вебина-
рах 

Соци-
ально-эко-
номиче-
ские 

Отсутствие притока 
молодых специали-
стов  

Профессиональная ориентация 
выпускников лицея на педаго-
гические профессии. Заключе-
ние договорных отношений с 
педагогическими ВУЗами го-
рода. Привлечение к работе 
студентов 4-5 курсов. Настав-
ничество 
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Реализация всех возможностей информационно-образова-
тельной среды лицея для синхронизации образовательных ре-
сурсов и программ дополнительного образования обучающихся 
происходит в несколько этапов, содержание которых описано в 
таблице 5. 

 Таблица 5 – Этапы реализации возможностей информаци-
онно-образовательной среды лицея 

№ 
п/п 

Содержание  
деятельности 

Прогнозируемые  
результаты 

Продукт 

1 2 3 4 
1 этап: Поисково-проектировочный этап  

(август-сентябрь 2021 г.) 
1. Разработка проекта Разработан паспорт 

проекта 
Проект, паспорт 
проекта, методи-
ческие рекомен-
дации 

2. Общественное об-
суждение, принятие 
решения о реализа-
ции 

Утверждение про-
екта Советом лицея 

Протокол Со-
вета школы 
(проект реко-
мендован к внед-
рению с марта 
2021г.)  

3. Разработка про-
граммы реализации 
проекта 

Календарный план 
реализации (состав-
ленные на основе ис-
пользования имею-
щихся ресурсов) 

Программа реа-
лизации проекта 
на весь период 
его действия 

2 этап: Внедренческий этап (сентябрь 2021 – август 2022 гг.) 
4. Разработка модели 

формирования об-
разовательного 
пространства, спо-
собствующего мо-
тивации обучаю-
щихся к научно- 

Утверждение модели 
образовательного 
пространства Сове-
том лицея 

Модель образо-
вательного про-
странства 

 



206 
 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
 техническому твор-

честву средствами 
конвергентного 
подхода 

  

5. Проведение педаго-
гического совета по 
формированию об-
разовательного 
пространства, спо-
собствующего мо-
тивации обучаю-
щихся к научно-
техническому твор-
честву средствами 
конвергентного 
подхода 

Утверждение дорож-
ной карты по реали-
зации проекта 

Протокол педа-
гогического со-
вета 

6. Внедрение техно-
логий конвергент-
ного обучения на 
основе модели фор-
мирования образо-
вательного про-
странства, способ-
ствующего мотива-
ции обучающихся к 
научно-техниче-
скому творчеству 
практику работы 
лицея 

Организация работы 
учителей техноло-
гии, информатики, 
математики, физики, 
химии, биологии, 
черчения «на стыке 
предметов» в рамках 
конвергентного под-
хода для мотивации 
обучающихся к 
научно-техниче-
скому творчеству 

Методические 
разработки, про-
граммы и посо-
бие по предме-
там технологи-
ческого и есте-
ственнонауч-
ного направле-
ния: математики, 
информатики, 
химии, биоло-
гии, технологии, 
черчения 

7. Разработка содер-
жания общеразви-
вающих программ, 
отражающих идеи 
конвергентного об-
разования, курсов  

Создание и реализа-
ция интегрирован-
ных учебных про-
грамм технологиче-
ского и естественно-
научного направле-
ния 

Рабочие про-
граммы педаго-
гов по предме-
там технологи-
ческого и есте-
ственнонауч 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
 внеурочной дея-

тельности и допол-
нительного образо-
вания с целью рас-
ширения возможно-
стей обучающихся 
по подготовке и реа-
лизации образова-
тельных конвер-
гентных проектов 
научно-технической 
и естественнонауч-
ной направленности 

 ного направле-
ния: математики, 
информатики, 
химии, биоло-
гии, технологии, 
черчения 

8. Совместная (уче-
ник-учитель, уче-
ник-ученик) разра-
ботка и реализация 
конвергентных про-
ектов научно-тех-
нической и есте-
ственнонаучной 
направленности 
средствами образо-
вательного про-
странства лицея 

Увеличение доли ре-
зультативности уча-
стия обучающихся и 
педагогов в конкур-
сах, конференциях и 
других мероприя-
тиях 

Данные монито-
ринга готовно-
сти обучаю-
щихся и учите-
лей к освоению 
данного направ-
ления 

9. Создание сообще-
ства технологиче-
ских энтузиастов 
«Мейкер-клуб» 
(конвергентная 
среда для углублен-
ного изучения 
предметов техноло-
гического и есте-
ственнонаучного 
циклов) 

Увеличение доли 
обучающихся участ-
вующих в выполне-
нии конвергентных 
проектов научно-
технической и есте-
ственнонаучной 
направленности 

Образователь-
ные конвергент-
ные проекты 
научно-техниче-
ской и есте-
ственнонаучной 
направленности 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
10. Заключение дого-

воров о сотрудни-
честве с вузами и 
социальными парт-
нерами 

Установление сете-
вого взаимодействия 
с вузами и социаль-
ными партнерами 

Наличие заклю-
ченных догово-
ров 

11. Распространение 
опыта функциони-
рования модели об-
разовательной 
среды, мотивирую-
щей обучающихся 
средствами конвер-
гентного подхода 
на научно-техниче-
ское творчество 

Создание системы 
сетевого взаимодей-
ствия. Проведение 
на базе лицея семи-
наров для учителей. 
Участие учителей и 
администрации ли-
цея в городских и 
всероссийских кон-
ференциях 

Методические 
материалы, до-
клады, статьи 

3 этап: Практический этап (сентябрь 2022 – июль 2023 гг.) 
12. Развитие научно-

исследовательской 
деятельности обу-
чающихся по сред-
ствам конвергент-
ных проектов 
научно-техниче-
ской и естественно-
научной направлен-
ности 

Участие в конкурсах 
научно-исследова-
тельских работ обу-
чающихся (в том 
числе результатив-
ное) 

Система индиви-
дуальных иссле-
довательских 
проектов школь-
ников в области 
технических и 
естественных 
наук 

13. Выездные меропри-
ятия в образова-
тельные организа-
ции высшего и 
среднего професси-
онального образо-
вания с разновоз-
растными группами 
обучающихся 

Повышение мотива-
ции к изучению 
предметов техноло-
гического и есте-
ственнонаучного 
цикла 

Программы ор-
ганизации не-
прерывного об-
разования 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
14. Распространение 

опыта педагогов в 
сетевом сообществе 
муниципалитета, 
округа (стажи-
ровки, мастер-
классы, индивиду-
альные и групповые 
консультации, обу-
чающие семинары 
и др.) 

Создание эффектив-
ной системы меж-
предметного сете-
вого взаимодействия 

Создание Интер-
нет-ресурса для 
популяризации 
проекта. Ком-
плекты элек-
тронных образо-
вательных ре-
сурсов по про-
граммам пред-
метов техноло-
гического и есте-
ственнонауч-
ного направле-
ния 

15. Распространение 
опыта функциони-
рования модели об-
разовательной 
среды, мотивирую-
щей обучающихся 
средствами конвер-
гентного подхода 
на научно-техниче-
ское творчество 

Создание системы 
сетевого взаимодей-
ствия. Проведение 
на базе лицея веби-
нара и семинара для 
учителей. 
Участие учителей и 
администрации ли-
цея в городских и 
всероссийских кон-
ференциях 

Методические 
материалы, до-
клады, статьи, 
пособие 

4 этап: Аналитико-обобщающий этап (сентябрь 2023 – декабрь 
2023г.) 

16. Анализ эффектив-
ности проекта, сте-
пени преодоления 
заложенных рисков 

Достижение целевых индикаторов эф-
фективности проекта 

17. Предоставление пе-
дагогическому со-
обществу и обучаю-
щимся возможно-
сти использования  

Повышение качества 
образования есте-
ственнонаучного и 
технологического 
направления 

Кейс обучаю-
щих материалов, 
методических 
разработок для 
руководящих и  
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
 образовательного 

пространства, спо-
собствующего мо-
тивации обучаю-
щихся к научно-
техническому твор-
честву средствами 
конвергентного 
подхода 

 педагогических 
работников по 
мотивации обу-
чающихся к 
научно-техниче-
скому творче-
ству средствами 
конвергентного 
подхода. Про-
граммы взаимо-
действия лицея с 
другими образо-
вательными ор-
ганизациями 

 
Обобщенные критерии и показатели реализации всех воз-

можностей информационно-образовательной среды лицея в 
синхронизации образовательных ресурсов и программ дополни-
тельного образования обучающихся представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Обобщенные критерии и показатели  

Критерии Показатели Диагностиче-
ские методы и 

методики 
1 2 3 

Разработка серии ме-
тодических рекомен-
даций по теме про-
екта 

Издание методических 
рекомендаций 

Анализ доку-
ментации 

Трансляция иннова-
ционного опыта по 
исследуемой про-
блеме 

– участие в городских и 
всероссийских научно-
практических конферен-
циях – не менее 3; 
– проведение семинара и  
вебинара;  

Наблюдение. 
Анализ доку-
ментации 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 
 – публикация учителями, 

участвующими в про-
екте, статей; 
 – издание пособия 

 

Обеспечение иннова-
ционного содержа-
ние, методов и техно-
логии формирование 
образовательного 
пространства, спо-
собствующего моти-
вации обучающихся 
к научно-техниче-
скому творчеству 
средствами конвер-
гентного подхода 

– разработка и внедрение  
элективных курсов, кур-
сов внеурочной деятель-
ности и  дополнительных 
образовательных про-
грамм с реализацией кон-
вергентных обучающих 
проектов; 
– овладение педагогами 
лицея технологией руко-
водства учебно-познава-
тельной деятельности 
обучающихся при работе 
над конвергентными про-
ектами научно-техниче-
ской и естественнонауч-
ной направленности; 
– доля обучающихся 
участвующих в выполне-
нии конвергентных про-
ектов научно-техниче-
ской и естественнонауч-
ной направленности  

Наблюдение. 
Анкетирование. 
Анализ доку-
ментации 

 
Ожидаемые результаты реализации всех возможностей ин-

формационно-образовательной среды лицея для синхронизации 
образовательных ресурсов и программ дополнительного обра-
зования обучающихся заключаются:  

1) в увеличении: 
• доли обучающихся лицея увлекающихся научно-техниче-

ским творчеством; 
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• количества курсов внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования в рамках проекта; 

• доли обучающихся участвующих в выполнении конвер-
гентных проектов научно-технической и естественнонауч-
ной направленности;  

• числа участников конкурсов по научно-техническому 
творчеству на муниципальном, региональном, всероссий-
ском уровнях;  

• количества совместных проектов с другими ОО, высшего 
и среднего профессионального образования (соглашения о 
сотрудничестве);  

• количества педагогов, использующих конвергентный под-
ход для мотивации обучающихся к научно-техническому 
творчеств; 
2) удовлетворенности родителей предоставляемым каче-

ством образовательных услуг; 
3) трансляции накопленного опыта по формированию об-

разовательного пространства, способствующего мотивации 
обучающихся к научно-техническому творчеству средствами 
конвергентного подхода. 

4) получение инновационных продуктов (таблица 7). 

Таблица 7 – Инновационные продукты 

№ Наименование  Предназначение  
1 2 3 
1 Модель образовательной среды, моти-

вирующей обучающихся средствами 
конвергентного подхода на научно-
техническое творчество 

Педагоги и админи-
страция ОО 

2 Методические рекомендации по фор-
мированию образовательного про-
странства, способствующего мотива- 

Педагоги и админи-
страция ОО, сетевые 
партнеры 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 
 ции обучающихся к научно-техниче-

скому творчеству средствами конвер-
гентного подхода 

 

3 Сборник учебно-методических мате-
риалов «Реализация конвергентного 
подхода в образовательном простран-
стве лицея» 

Педагоги и админи-
страция ОО, сетевые 
партнеры 

4 Общеразвивающие программы, с 
включением модулей отражающих 
идеи конвергентного образования, 
курсы внеурочной деятельности и про-
граммы дополнительного образования 
с целью расширения возможностей 
обучающихся по подготовке и реали-
зации образовательных конвергент-
ных проектов научно-технической и 
естественнонаучной направленности 

Педагоги и админи-
страция ОО, сетевые 
партнеры 

5 Методические рекомендации по нор-
мативно-правовому обеспечению про-
екта 

Педагоги и админи-
страция ОО, сетевые 
партнеры 

 
Практическая значимость и перспективы развития от реали-

зации всех возможностей информационно-образовательной среды 
лицея в синхронизации образовательных ресурсов и программ до-
полнительного образования обучающихся заключается: 

• в мотивации обучающихся к научно-техническому творче-
ству средствами конвергентного подхода; 

• результативности участия обучающихся в конкурсах раз-
ного уровня с образовательными конвергентными проек-
тами научно-технической и естественнонаучной направ-
ленности; 

• разработке и реализации общеразвивающей программы, с 
включением модулей, отражающих идеи конвергентного 
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образования, курсов внеурочной деятельности и про-
граммы дополнительного образования с целью расшире-
ния возможностей обучающихся по подготовке и реализа-
ции образовательных конвергентных проектов научно-тех-
нической и естественнонаучной направленности; 

• создание методических рекомендаций по нормативно-пра-
вовому обеспечению работы лицея. 
Интеграция различных видов образования создает целый 

ряд преимуществ и для обучающихся в достижении результатов: 
а) личностных: 

• сформированность познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности обучаю-
щихся на основе личностно-ориентированного под-
хода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий и изобретений, результа-
там обучения; 

б) метапредметных: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, самоконтроля и 
оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, теоретическими моде-
лями и реальными объектами, овладение универсаль-
ными учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной 
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проверки выдвигаемых гипотез, разработки теорети-
ческих моделей процессов или явлений; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, ана-
лиза и отбора информации с использованием новых 
информационных технологий для решения познава-
тельных задач; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуа-
циях, овладение эвристическими методами решения 
проблем; 

• формирование умений работать в группе. 
Формы развития планируемой методической сети:  

• разработка и выпуск методических рекомендаций;  
• представление практик на научно-практических кон-

ференциях;  
• открытые занятия и мероприятия; 
• обучающие семинары и вебинары; 
• наставничество; 
• дни открытых дверей;  
• выставки-презентации;  
• творческая лаборатория по созданию сетевого взаи-

модействия и др. 
Технологичность и масштабируемость реализации всех 

возможностей информационно-образовательной среды лицея в 
синхронизации образовательных ресурсов и программ дополни-
тельного образования обучающихся заключается в том, что 
среда может быть успешно встроена в учебные программы ОО 
по физике, математике, химии, биологии, информатике, техно-
логии, черчению. Кроме этого созданная среда даст возмож-
ность открыть новые направления внеурочной деятельности и 
дополнительного образования обучающихся, обеспечит воз-
можность выполнения исследовательских и проектных работ.   
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Глава III 
Моделирование 

реализации конвергентного подхода 
в образовательной среде лицея 
для мотивации обучающихся 

к научно-техническому творчеству 
 

§ 3.1. Моделирование процесса  
научно-технической деятельности обучающихся  

с робототехническими устройствами  
на основе универсальных учебных действий 

 
Образовательная робототехника – одно из модных разви-

вающихся направлений в техническом творчестве. Начиная с 
2002 года, образовательная робототехника все больше и больше 
внедряется в образовательные процессы по всей России. 

Робототехнику можно использовать в начальном, основ-
ном общем и среднем общем образовании, в области начального 
профессионального образования, а также специального (коррек-
ционного) обучения. 

Для формирования понятий «система», «факт», «законо-
мерность», «феномен», «анализ», «синтез» ФГОС предусматри-
вает применение проектной деятельности, которая включает в 
себя такие компоненты как самостоятельность, ответствен-
ность, инициативность, способность к разработке нескольких 
вариантов решений, поиск нестандартных решений [168]. 
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«… Развитие универсальных учебных действий (УУД) – 
наиважнейший компонент образовательной деятельности со-
временной школы. Почему так важно и во внеурочной деятель-
ности говорить о формировании УУД? Это связано с тем, что 
открывается возможность самостоятельного успешного усвое-
ния новых знаний, умений и компетентностей не только на уро-
ках, но и во внеурочной деятельности» [26]. 

Выделяют четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные (рис.18). Универсальные 
учебные действия определяются как способности обучающе-
гося к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного приобретения нового опыта.  

 
Рис. 18. Схема универсальные учебные действия  
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В мотивации к научно-техническому творчеству в усло-
виях конвергентного подхода доминирующую роль играют ре-
гулятивные учебные действия, поскольку именно на них бази-
руется способность обучающегося к самоорганизации учебно-
познавательной деятельности. 

К регулятивным учебным действиям относятся следующие 
процессы: целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-
троль, коррекция, оценка, и саморегуляция. Вопросы формирова-
ния у обучающихся способности к самоорганизации учебной де-
ятельности неоднократно рассматривались на протяжении по-
следних десятилетий многими учеными. Психологические ос-
новы формирования самоорганизации личности раскрыты в ис-
следованиях К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева,  
А. А. Бодалева, Л. И. Божович, В. С. Мерлина, А. В. Петровского, 
В. Д. Шадрикова. Развитие рефлексивных приемов проанализи-
ровано в исследованиях В. К. Зарецкого, И. С. Ладенко, Я. А. По-
номарева, И. Н. Семенова. Процесс формирования самоорганиза-
ции учебной деятельности нашел отражение в трудах Г. Н. Васи-
льева, Т. В. Драгуновой, Р. А. Зобова, В. Н. Келасьева, С. В. Ко-
старева, А. И. Липкиной, А. Г. Спиркина и др. Самостоятельность 
рассматривается как поведенческая сторона самоорганизации в 
работах психологов В. В. Давыдова, И. А. Зимней, З. И. Калмыко-
вой, Л. А. Концевой, А. К. Марковой, Н. А. Менчинской,  
В. Д. Шадрикова, педагогов М. А. Данилова, Б. П. Есипова,  
П. И. Пидкасистого, В. А. Сластенина, А. В. Хуторского,  
Г. И. Щукиной и др. Технологические способы продуктивного 
управления учебной деятельностью исследованы в трудах  
В. П. Беспалько, Г. М. Коджаспировой, А. А. Вербицкого,  
Т. В. Кудрявцева, М. М. Левиной, И. Я. Лернера, А. М. Матюш-
кина, М. И. Махмутова, В. Оконя, Н. Ф. Талызиной, Н. Ф. Харла-
мова, Л. Ф. Фридмана, В. А. Якунина и др. [96; 147]. В последнее 
время появляются все более эффективные и доступные педагогам 
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средства, позволяющие выполнять задачи современного обуче-
ния. К ним относится использование образовательной робототех-
ники, под которой понимают средство обучения, состоящее из 
программируемого конструктора и набора деталей. 

Рассмотрим, как именно использование робототехниче-
ских конструкторов позволяет воздействовать на формирование 
регулятивных УУД.  

1. Развитие способности к целеполаганию. 
Обучающийся формирует цель и выполняет действия, 

направленные на ее достижение. 
2. Развитие способности к планированию. 
Поставив перед собой цель, обучающийся составляет план 

действий по ее достижению: например, создание нового робота 
или совершенствование уже готового. Кроме того, при команд-
ной работе планирование помогает распределить обязанности, 
оптимизируя работу. 

3. Развитие способности к прогнозированию. 
Обучающийся прогнозирует результат будущей работы, 

чтобы избежать ошибок или выбрать оптимальный способ вы-
полнения задания. 

4. Формирование действия контроля. 
Выполнив задание, обучающийся получает готовую мо-

дель и имеет возможность самостоятельно проверить правиль-
ность ее выполнения. 

Тем самым формируется умение контролировать и оцени-
вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, указанное в числе метапредметных 
результатов обучения. 

5. Формирование действия коррекции. 
Обнаружив недочеты в своей работе, обучающийся имеет 

возможность самостоятельно внести коррективы на любом 
этапе выполнения задания. Он учится критично относиться к 
своей работе и работе других, что позволяет своевременно нахо-
дить и устранять ошибки. 
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6. Развитие способности к оценке. 
Обучающийся получает возможность сравнить своего ро-

бота с другими и оценить его функциональность, эстетичность, 
рациональность сборки и т. д. На основе полученных результатов 
он может дать оценку проделанной работе, как своей, так и чужой. 

7. Формирование саморегуляции. 
Процесс сборки модели требует терпения и самооблада-

ния. Притом, если для исправления ошибок требуется начать ра-
боту заново, ученику нужно приложить волевое усилие. При ра-
боте в команде возникают конфликтные ситуации между участ-
никами, в которых ученикам необходим самоконтроль. Это спо-
собствует развитию коммуникативных навыков, как со сверст-
никами, так и со взрослыми. 

С.А. Филипповым представлено место образовательной 
робототехники в окружающем социуме (рис.19) [151]. 

 
Рис. 19. Образовательная робототехника в социуме 

В процессе нашей работы была сконструирована модель 
научно-технической деятельности обучающихся с робототехни-
ческими устройствами на основе универсальных учебных дей-
ствий, представленную в виде уровневой структуры в соответ-
ствии с уровнями образования, определенными «Законом об об-
разовании в РФ» (рис. 20). 
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Рис. 20. Модель проектно-конструкторской деятельности обучающихся в процессе  

конструирования робототехнических устройств в рамках конвергентного подхода к обучению 
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Каждому образовательному уровню присущи свои виды 
деятельности, соответствующие психолого-возрастным особен-
ностям и способностям. 

Учитывая, что согласно ФГОС, начиная с начальной школы, 
обучающиеся вовлечены в проектную деятельность, то на началь-
ном уровне обучающимся свойственно наблюдение и проведение 
простых опытов. В основной школе – наблюдение и исследова-
ние, в старшей – исследование на основе моделирования. 

Организация работы с робототехническим оборудованием 
(LEGO, HUNA, FisherTechnik, VEX и др.) на разных уровнях об-
разования позволяет обучающимся осуществлять конструктор-
скую деятельность. 

По мнению В. В. Тарапата, обучение в школе необходимо 
строить на использовании усложняющихся робототехнических 
платформ и возможностями внутрипредметной и межпредмет-
ной интеграции: 

Lego Mindstorms Educations EV3 – 5-6 классы; 
SkratchDuino (Робоплатформа + Лаборатория) –  
7 класс; 
Arduino (и Arduino-совместимые платы) – 8-9 классы 
[142]. 

Российской ассоциацией образовательной робототехники 
(РОАР) предлагается «Диаграмма применения робототехниче-
ских конструкторов в зависимости от возраста» (рис. 21) [130]. 
В том числе на основе нее формируются конкретные модели ре-
ализации образовательной робототехники. 
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Рис. 21. Диаграммы применения робототехнических  

конструкторов в зависимости от возраста 
 
Платформы представлены для разных возрастных катего-

рий, начиная от дошкольников (Lego Duplo) и до школьников 
средней ступени (Lego EV3), что позволяет сохранить преем-
ственность и поэтапность образовательного процесса. 

Для обучения робототехнике в начальной школе может ис-
пользоваться конструктор Lego Education WeDo, состоящий из 
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стандартных деталей Lego, а также набора датчиков и приводов, 
подключаемых через USB к компьютеру. В комплекте с данным 
конструктором поставляется интуитивно понятное и простое про-
граммное обеспечение, доступное младшим школьникам. Также, 
вместе с программным обеспечением поставляется набор зада-
ний, представляющих из себя отдельные проекты с подробной по-
шаговой инструкцией по их выполнению. Его разработчики 
утверждают, что он идеально подходит для рассказывания исто-
рий и рассказов, для игрового обучения, которое поощряет со-
трудничество и участие детей; в свою очередь, это облегчает по-
нимание нетехнических знаний в таких предметах, как языки, со-
циальные науки. 

Для обучения робототехнике в средней школе подойдет 
комплект Lego Mindstorms Education, состоящий также из стан-
дартных деталей Lego, а также сенсоров, двигателей и програм-
мируемого блока NXT или EV3. Наличие отдельного програм-
мируемого блока в сочетании со средой программирования вы-
сокого уровня делает набор серьезным инструментом, позволя-
ющим создавать роботов, способных решать достаточно слож-
ные задачи. 

Наборы Lego Mindstorms Education имеют еще одно боль-
шое преимущество для основного уровня образования. Они 
включают контроллер с графическим интерфейсом, который, 
кроме того, легко программируется с компьютера. Благодаря 
этому обучающиеся не имеют доступа к электронике и сложным 
цифровым системам, требующим не только более глубоких зна-
ний, но и специализированного лабораторного оборудования. 

С данным робототехническим набором можно собирать 
конструкции с различными функциями. Lego Mindstorms позво-
ляет легко построить модель интегрированной системы с элек-
тромеханическими деталями, управляемыми компьютером, 
включая датчики, двигатели, шестерни, соединительные детали, 
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колеса и программируемый и настраиваемый контроллер. Обу-
чающийся может свободно использовать свое воображение для 
изменения или создания новых конструкций, которые выпол-
няют поставленную задачу, не беспокоясь о более сложных спо-
собах соединения деталей и необходимости использования до-
полнительного оборудования. 

При выполнении различных проектов на основе конвер-
гентного подхода к обучению могут быть различны и способы 
конструирования. Например, сборка и разборка конструкций на 
основе репродуктивно-эмпирической деятельности; объясни-
тельно-иллюстративной, частично-поисковой, исследователь-
ской (творческой) деятельности – при проектировании нового 
продукта. 

Процесс управления всеми видами деятельности предпо-
лагается на каждом этапе деятельности: планирование, органи-
зация, руководство, контроль, которые реализуются обучающи-
мися в процессе подготовки и проведения занятий с использо-
ванием элементов робототехники. 

На основе конструкторской деятельности обучающихся 
решаются познавательные задачи соответствующие возрастной 
группе. На этапе начального общего образования конструктор-
ская деятельность обучающихся связана с распознаванием и 
воспроизведением структуры объекта на основе образного 
представления о нем. На этом этапе обучающиеся учатся ста-
вить опыты на основе понимания структуры самой этой дея-
тельности, способствующей формированию представления об 
относительности видов механического движения.  

На этапе основного общего образования поисковая дея-
тельность обучающихся базируется на понимании принципов 
действия датчиков, раскрывающих сущность явлений и процес-
сов, связанных с измерением физических величин.  

На этапе среднего общего образования обучающиеся в 
рамках проектной работы самостоятельно конструируют робо-
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тотехнические устройства, демонстрируя понимание законо-
мерностей физических основ их работы, объясняя принципы их 
действия. 

Применение робототехники в рамках реализации конвер-
гентного подхода обеспечивает равный доступ обучающихся к 
современным образовательным технологиям вне зависимости 
от уровня образования. 

Образовательная робототехника дает возможность на ран-
них шагах выявить технические наклонности обучающихся и 
развивать их в этом направлении, участвовать в научно-иссле-
довательской деятельности. 

Одной из важных особенностей работы с образовательной 
робототехникой является возможность создания непрерывной 
системы, где робототехника должна работать на развитие тех-
нического творчества, воспитание будущих инженеров, начиная 
с начальной скамьи и до момента получения профессии, а в не-
которых случаях – выхода на производство. 

Проектно-ориентированная работа с конструктором позво-
ляет организовать системно факультативное, домашнее и ди-
станционное обучение. 

В лицее обучающиеся могут заниматься в кружках, фа-
культативах, посещать занятия на базе учреждений дополни-
тельного образования. Формы работы могут быть разнообраз-
ными: общеразвивающие кружки, проектно-исследовательские 
кружки для обучающихся старших классов, включение исследо-
ваний на базе образовательных конструкторов в деятельность 
научного общества обучающихся и многое другое. 

Организация кружков по робототехнике позволяет решать 
целый спектр задач, в том числе привлечение обучающихся из 
группы риска, создание условий для самовыражения подрост-
ков, создание для всех детей ситуации успеха, ибо робототех-
ника – это еще и способ организации досуга обучающихся с ис-
пользованием современных информационных технологий. 
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Кроме того, благодаря использованию образовательных 
конструкторов мы можем выявить одаренных обучающихся, 
стимулировать их интерес и развитие навыков практического 
решения актуальных образовательных задач. 

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социаль-
ном взаимодействии педагога и воспитанника. По существу, 
воспитывать – это значит организовывать содержательную 
жизнь и развивающую деятельность детей совместно со взрос-
лыми, где у тех и других будут свои роли, цели и взаимные от-
ношения [167]. Все это хорошо реализуется в рамках конвер-
гентного подхода, который включает и социальные технологии, 
позволяющие в процессе выполнения научно-исследователь-
ских проектов взаимодействовать в группе, общаясь между со-
бой, выдвигая и доказывая гипотезы, отстаивая свою точку зре-
ния. Процесс реализуется через организацию деятельности обу-
чающихся, результат действий педагога выражается в каче-
ственных сдвигах в сознании и поведении обучающихся.  

Успешная реализация вышеперечисленных позиций воз-
можна во внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность – 
это хорошая возможность для организации межличностных от-
ношений в классе между обучающимися и классным руководи-
телем с целью создания коллектива и органов ученического са-
моуправления. Такая работа ориентирована на создание усло-
вий для неформального общения обучающихся одного класса 
или одной параллели, имеет выраженную воспитательную и со-
циально-педагогическую направленность. В процессе много-
плановой внеурочной работы можно обеспечить развитие обще-
культурных интересов обучающихся, способствовать решению 
задач нравственного и политехнического воспитания. 

В нашем лицее дополнительные занятия с использованием 
робототехнических конструкторов начинаются с 1 класса. Нача-
лом занятий является вводный курс, предшествующий более 
глубокому изучению предмета. 
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Обучающиеся начальной школы начинают с азов: они учат 
названия деталей, виды соединений, хранение и сортировку де-
талей по назначению. В ходе занятий обязательное внимание 
уделяется на изучение безопасного хранения и использования 
деталей конструктора. 

На занятиях в начальной школе предусмотрены задания на 
развитие пространственного мышления. Это художественное, 
техническое моделирование и игровое творчество. Кроме стан-
дартных «технических» заданий по конструированию зданий, 
машин, обучающиеся простейшие измерительные приборы – 
весы и линейки, определяя эталонное значение самостоятельно 
и сравнивая со стандартным значением меры массы и длины. 
Итогом становится проектное задание, где реализуются все ос-
новные универсальные учебные действия. 

В процессе активной работы обучающихся по конструиро-
ванию, исследованию, постановке вопросов и совместному 
творчеству не только существенно улучшаются «традицион-
ные» результаты, но и открывается много дополнительных ин-
тересных возможностей. Работая в мини-группах, обучающиеся 
независимо от их подготовки могут строить модели и при этом 
обучаться, получая удовлетворение от своей работы. 

Во втором классе организуется работа с наборами «Первые 
конструкции» и «Первые механизмы». Эти конструкторы явля-
ются достаточно простыми, но в то же время с помощью них 
возможно знакомство с механизмами, которые встречаются в 
повседневной жизни и в дальнейшем будут изучаться на уроках 
физики, технологии и черчения. 

Работа в группах проходит по 3-5 человек. Как правило, 
учителя разрабатывают собственные планы занятий, соответ-
ствующие индивидуальным особенностям своих обучающихся, 
однако общая последовательность остается следующей: 

1. Сформулировать общие принципы работы простого ме-
ханизма. 
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2. Познакомить обучающихся с активной лексикой, напри-
мер, используя ее при рассказе об изучаемом простом меха-
низме. 

3. Собрать и изучить одну или все принципиальные модели. 
4. Собрать и изучить основную модель и выполнить зада-

ние, но только после того, как будут выполнены задания для 
принципиальной модели. 

5. Попытаться выполнить творческое задание. 
При выполнении творческого задания, конструирования 

модели, создают не по описанной инструкции, а опираясь на по-
лученные знания и свой жизненный опыт. Последовательность 
выполнения творческого задания имеет следующие шаги: 

1. Создание технического описания модели робота: функ-
ции, используемые детали и пр. 

2. Создание самой модели. Корректировка технического 
описания. 

3. Тестирование модели. Возврат к предыдущим шагам с 
целью усовершенствование создаваемой модели робота. 

Эти занятия позволяют решить также проблемы, связан-
ные с психолого-возрастными особенностями обучающихся 7-
10 лет, обусловленные недостаточным уровнем развития аб-
страктного мышления, существенным преобладанием образно-
визуального восприятия над другими способами получения ин-
формации. Преимущество состоит в том, что обучающийся 
находится не в виртуальном пространстве, а может ощущать 
физический смысл процессов, которым обучается. Здесь обуча-
ющиеся смогут узнать принципы работы шестеренки, машины 
и подъемного крана. 

Выполнение заданий способствует развитию у обучаю-
щихся знаний, умений, способов владения в различных обла-
стях: конструирования, основ механики, моделирования, аб-
стракции и логики. 



230 
 

Занятия робототехникой помогают обучающимся достичь 
также личностных результатов: 
• сформированность познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 
• мотивация образовательной деятельности обучающихся 

на основе личностно-ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения. 
В среднем звене (5-8 классы) во внеурочной деятельности 

нашего лицея робототехника применяется по следующим 
направлениям: 

• поддержка учебного процесса по образовательным дис-
циплинам физико-математического и естественнонауч-
ного циклов (технология, физика, математика, инфор-
матика) в рамках реализации базисного учебного плана 
(демонстрация опытов, выполнение фронтальных лабо-
раторных работ и опытов); 

• создание игровых ситуаций на уроках предметов гума-
нитарного цикла (литература, история, обществозна-
ние, иностранный язык); 

• исследовательская проектная деятельность. 
Знакомясь на практике с силами тяжести, сопротивления, 

изучая равноускоренное движение, законы сохранения энергии, 
обучающиеся разрабатывают модели гидроэлектростанции, 
ветровой генератор. 

Затем обучающиеся изучают основы пневматики и прин-
ципы работы пневматических машин. В 7 классе основы пнев-
матики изучаются и в школьном курсе физики. В результате 
чего у обучающихся есть возможность применить полученные 
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знания на уроке. Однако заинтересованность обучающихся 7 
класса сложнее. Обучение выходит на более высокий уровень: 
игровая компонента начинает уступать место серьезному про-
думанному изучению предмета. 

На этом этапе желательно осуществить перевод основного 
внимание с процесса построения модели на ее управление. На 
занятиях преимущественно используется LEGODigitalDesigner 
– это программа для создания любых моделей из деталей LEGO 
на компьютере (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Среда LEGODigitalDesigner 

LEGO Digital Designer имеет довольно большой набор са-
мых разнообразных деталей и позволяет построить всевозмож-
ные 3D-объекты в виртуальном пространстве. Как и в обычных 
3D-редакторах, рабочая область программы позволяет прибли-
зить и рассмотреть под любым углом, ракурсов создаваемую 
модель. LEGO Digital Designer обладает простым и удобным ин-
терфейсом, позволяющим разобраться в управлении строитель-
ством моделей без особых трудностей. Поэтому занятия можно 
продолжить и дома при отсутствии самого конструктора. 
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И, конечно, неоценимы во внеурочных занятиях метапред-
метные результаты внедрения образовательной робототехники: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, по-
становки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипо-
тезами для их объяснения, теоретическими моделями и 
реальными объектами, овладение универсальными учеб-
ными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки вы-
двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 
и отбора информации с использованием новых инфор-
мационных технологий для решения познавательных  
задач; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе. 
В 8-10 классе обучающиеся знакомятся с элементами ло-

гики и программирования, мы начинаем работу с Робототехни-
кой. Работа на занятиях осуществляется в следующей последо-
вательности: 
• выбор инструмента для создания модели робота (опре-

деление вида конструктора); 
• распределение обязанностей в микрогруппе: сборщики 

моделей, программисты. 
Надо отметить, что параллельно на уроках информатики 

обучающиеся изучают основы алгоритмизации и программиро-
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вания на языке Паскаль. И благодаря «практическому прелом-
лению» на занятиях по робототехнике, основные алгоритмиче-
ские конструкции – «ветвление» и «цикл» – становятся более 
понятными. 

Программирование для роботов несколько отличается от 
привычных основ программирования, которые обучающиеся 
изучают в школьном курсе информатики, но основные навыки 
алгоритмизации, несомненно, нужны. Существует множество 
языков и сред программирования. Каждый из них обладает сво-
ими недостатками и преимуществами. 

Если говорить о самых известных и используемых, то их 
можно разделить на графические (NXT-G, ROBOLAB, Lab-
View) и текстовые, основанные на существующих языках про-
граммирования (RobotC, leJOS, NXC). Текстовые языки хороши 
для тех, кто уже владеет искусством программирования доста-
точно хорошо для обучения, поскольку позволяют наглядно 
отображать алгоритмы работы программы. Сложность реализа-
ции таких графических сред программирования вносит досад-
ные погрешности в их работу, да к тому же повышает требова-
ния к производительности компьютеров, где они будут исполь-
зоваться. 

Возрастных ограничений для изучения языков программи-
рования LEGO-роботов, как показывает практика, нет. Но не це-
лесообразно учить текстовым языкам младших школьников, 
если у них нет основных навыков работы с алгоритмами. По-
этому самое оптимальное решение задач программирования для 
4-6 классов – это использование графической среды программи-
рования (рис. 23). 
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Рис. 23. Графическая среда программирования  

LEGO MINDSTORMS NXT 
 
Текстовые языки целесообразно применять в старших 

классах (рис. 24). Здесь обучающиеся параллельно знакомятся с 
основами объектно-ориентированного программирования. Изу-
чают понятие объект, класс, принципы объектно-ориентирован-
ного программирования (инкапсуляция, полиморфизм и насле-
дование). 

 
Рис. 24. Текстовая среда программирования ROBOTC 
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Занятия робототехникой также способствует ранней про-
филизацией. На определенном этапе обучающийся понимает, 
что ему интересно – программировать или конструировать – и 
он начинает заниматься этим более углубленно (рис. 25). 

 
Рис. 25. Знакомство с создаваемой моделью робота 

Таким образом, на занятиях по робототехнике обучающи-
еся встречаются с ключевыми понятиями информатики, при-
кладной математики, физики, знакомятся с процессами иссле-
дования, планирования и решения возникающих задач; полу-
чают навыки пошагового решения проблем, разработки и про-
верки гипотез, анализа неожиданных ситуаций. 

Методики с использованием ЛЕГО-роботов разработаны 
так, чтобы учесть индивидуальные особенности и различия обу-
чающихся. На занятиях школьникам предлагаются темы, кото-
рые будят их интерес и основываются на имеющихся у них зна-
ниях. Задачи ставятся так, чтобы каждый обучающийся нашего 
лицея смог найти свое решение, используя известные методы и 
технологии. 
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§ 3.2. Реализация потенциала  
образовательной среды лицея 

при проведении занятий 
средствами конвергентного подхода по организации 

конструкторской деятельности обучающихся 
 

Процесс творчества характерен тем, 
что творец самой своей работой и ее ре-
зультатами производит огромное влия-
ние на тех, кто находится рядом с ним. 

В. А. Сухомлинский  
 
Сегодня для развития и совершенствования поликультур-

ного пространства необходим такой инструмент в обучении, ко-
торый бы способствовал стимулированию развития инженер-
ных качеств обучающихся, а также развивал интерес в данном 
направлении. Одним из таких инструментов является образова-
тельная робототехника.  

Основной целью программы развития технического твор-
чества в лицее должно стать формирование у обучающихся це-
лостного представления о той части окружающей их действи-
тельности, которая создается человеческим обществом. Совре-
менный человек участвует в разработке, создании и потребле-
нии огромного количества артефактов: материальных, энерге-
тических, информационных. Соответственно, он должен ориен-
тироваться в окружающем мире как сознательный субъект, 
адекватно воспринимающий появление нового, умеющий ори-
ентироваться в окружающем, постоянно изменяющемся мире, 
готовый непрерывно учиться. 
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Актуальность разработки программы определяется необ-
ходимостью разработки методических комплексов для органи-
зации дополнительной деятельности по организации обучаю-
щихся в любое время года, способствующих развитию техниче-
ской компетентности как обучающихся, так и педагогов. 

Межпредметные занятия опираются на естественный ин-
терес в разработке и постройке заниматься с обучающимися 
разного возраста и по разным направлениям (конструирование, 
программирование, моделирование физических процессов и яв-
лений). Обучающиеся с удовольствием посещают занятия, 
участвуют и побеждают в различных конкурсах. 

Заинтересованность обучающихся лицея заключается в про-
движении интереса к инженерно-техническим специальностям, а 
также трансляции опыта в соревновательной деятельности район-
ного, городского и регионального уровней. Для школы организа-
ция летней тематической смены способствует повышению рей-
тинга общеобразовательного учреждения и привлечение заинте-
ресованной молодежи в образовательный процесс. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувствен-
ным и интеллектуальным развитием обучающихся. Особое зна-
чение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точно-
сти восприятия цвета, тактильных качеств, развития мелкой му-
скулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объектов, 
пространства. Обучающиеся пробуют установить, на что похож 
предмет и чем он отличается от других; овладевают умением со-
измерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 
конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышле-
ние; учатся мысленно менять их взаимное расположение. В про-
цессе занятий идет работа над развитием интеллекта изображе-
ния, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалоги-
ческой и монологической речи, расширение словарного запаса. 
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Особое внимание уделяется развитию логического и простран-
ственного мышления. Обучающиеся учатся работать с предло-
женными инструкциями, формируются умения сотрудничества 
в группе. 

Рассмотрим различные рабочие программы: для обучаю-
щихся начальных, средних и старших классов. 

 
Рабочая программа для обучающихся 

начального звена 
Программа представляет собой систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся 1-4 классов. 34 часа (1 час 
в неделю начиная с сентября месяца).  

Программа разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования.  

Цель программы: развитие познавательных способностей 
учащихся на основе системы развивающих занятий по модели-
рованию из конструктора LEGО, овладение навыками началь-
ного технического конструирования, развитие мелкой мото-
рики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций 
и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчиво-
сти), навык взаимодействия в группе.  

Основные задачи курса:  
• развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, умение выде-
лять главное;  

• развитие психических познавательных процессов: раз-
личных видов памяти, внимания, зрительного восприя-
тия, воображения;  
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• развитие языковой культуры и формирование речевых 
умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать опре-
деления понятиям, строить умозаключения, аргументи-
ровано доказывать свою точку зрения;  

• формирование навыков творческого мышления;  
• ознакомление с окружающей действительностью;  
• развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся;  
• формирование и развитие коммуникативных умений: 

умение общаться и взаимодействовать в коллективе, ра-
ботать в парах, группах, уважать мнение других, объек-
тивно оценивать свою работу и деятельность одноклас-
сников;  

• формирование навыков применения полученных знаний 
и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 
практической деятельности;  

• формирование умения действовать в соответствии с ин-
струкциями педагога и передавать особенности предме-
тов средствами конструктора LEGO.  
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого 

курса является именно развитие познавательных способностей 
и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то кон-
кретных знаний и умений.  

 
Общая характеристика курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия 
творческо-поисковых задач и расширение кругозора учащихся. 
Данный курс построен на основе интеграции с окружающим ми-
ром и литературным чтением. Обучающиеся еще раз знакомятся 
с темами по окружающему миру, литературному чтению и уже 
на новой ступени развития, с постановкой новых учебных задач 
выполняют работу по моделированию.  
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Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной само-
оценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 
и систематизировать нужную информацию. Это стимулирует 
развитие познавательных интересов школьников, стремления к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-
ных способов действий.  

Предметное содержание программы направлено на после-
довательное формирование и отработку универсальных учеб-
ных действий, развитие логического мышления, пространствен-
ного воображения.  

Содержание программы предоставляет значительные воз-
можности для развития умений работать в паре или в группе, 
формированию умений распределять роли и обязанности, со-
трудничать и согласовывать свои действия с действиями това-
рищей, оценивать собственные действия и действия отдельных 
учеников (пар, групп).  

 
Приемы и методы организации занятий 

Методы организации и осуществления занятий  
1. Перцептивный акцент:  
– наглядные методы (демонстрации мультимедийных пре-

зентаций, фотографии);  
– словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение 

справочной литературы);  
– практические методы (упражнения, задачи).  
2. Гностический аспект:  
– иллюстративно-объяснительные методы;  
– исследовательские – дети сами открывают и исследуют 

знания;  
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– проблемные методы (методы проблемного изложения) 
дается часть готового знания;  

– репродуктивные методы;  
– эвристические (частично-поисковые) большая возмож-

ность выбора вариантов. 
3. Логический аспект:  
– индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктив-

ный;  
– конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, срав-

нение, обобщение, абстрагирование, классификация, система-
тизация, т.е. методы как мыслительные операции.  

4. Управленческий аспект:  
– методы организации учебно-познавательной деятельно-

сти под руководством учителя;  
– методы организации самостоятельной учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся.  
 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 
1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожидан-
ность, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного 
успеха и т.д.  

2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательно-
сти, ответственности, настойчивости: убеждение, требование, 
приучение, упражнение, поощрение. 

 
Место курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Лего-конструирование» 
рассчитан на 1час в неделю. 34 часа в год в соответствии с учеб-
ным планом на учебный год.  
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Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются фор-
мирование следующих умений:  
• определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведе-
ния при сотрудничестве (этические нормы); 

• формировать целостное восприятие окружающего мира.  
• развивать мотивацию учебной деятельности и личност-

ного смысла учения; 
• заинтересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творческий подход к выполне-
нию заданий; 

• формировать умение анализировать свои действия и 
управлять ими; 

• формировать установку на здоровый образ жизни, нали-
чие мотивации к творческому труду, к работе на резуль-
тат; 

• учиться сотрудничать со всеми участниками образова-
тельного процесса. 
Метапредметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности с 
помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий; 
• учиться высказывать свое предположение на ос-

нове работы с моделями; 
• учиться работать по предложенному учителем 

плану; 



243 
 

• учиться отличать верно выполненное задание от не-
верного; 

• учиться совместно с учителем и другими учени-
ками давать эмоциональную оценку деятельности това-
рищей.  
Познавательные УУД:  

• ориентироваться в своей системе знаний: отли-
чать новое от уже известного с помощью учителя; 

• добывать новые знания: находить ответы на во-
просы, используя свой жизненный опыт и информацию, 
полученную от учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: де-
лать выводы в результате совместной работы всего 
класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: составлять модели по предметной картинке или 
по памяти.  
Коммуникативные УУД:  

• донести свою позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной и письменной речи (на уровне од-
ного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других. Совместно до-
говариваться о правилах общения и поведения в школе 
и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (ли-
дера, исполнителя, критика).  
Предметными результатами изучения курса являются фор-

мирование следующих умений: 
• описывать признаки предметов и узнавать пред-

меты по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 
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• обобщать, делать несложные выводы; 
• классифицировать явления, предметы; 
• определять последовательность; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• осуществлять поисково-аналитическую деятель-

ность для практического решения прикладных задач с ис-
пользованием знаний, полученных при изучении учебных 
предметов; 

• формировать первоначальный опыт практической 
преобразовательной деятельности.  

 
Содержание курса 

Материал каждого занятия рассчитан на 60 минут. Во 
время занятий у обучающихся происходит становление разви-
тых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На заня-
тиях применяются занимательные и доступные для понимания 
задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 
кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьни-
ков. Тематическое планирование курса, приведено в таблице 8.
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Таблица 8 – Тематическое планирование 

№ п/п Наименование  
раздела 

Основные виды  
деятельности 

Кол-во часов 

1 2 3 4 
1 Вводный урок. Знакомство с кон-

структором. Узоры 
Составление узора по собственному за-
мыслу 1 

2 Знакомство с конструктором. Виды 
крепежа. Баланс конструкций 

Конструирование модели птицы 
1 

3 Закрепление. Сборка модели, ра-
бота с использованием различных 
вариантов крепежа. Падающие 
башни 

Конструирование башни 

1 

4 В мире животных  Конструирование модели животного 1 
5 Транспорт Конструирование автомобиля 1 
6 Мой класс и моя школа Конструирование здания школы 1 
7 Сказочные герои Конструирование любимого сказочного 

героя 
1 

8 Жизнь города и села Конструирование деревенского дома 1 
9 Дорога в космос Конструирование космического корабля 1 
 



246 
 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 
10 Первые механизмы Строительная площадка Конструирова-

ние подъемного крана 
1 

11 Город будущего Конструирование вымышленных зданий 1 
12 Улица полна неожиданностей Моделирование дорожной ситуации. За-

крепление ППД 1 

13 Спорт и его значение в жизни чело-
века 

Конструирование спортивной площадки 1 

14 Модель «Обезьянка-барабанщица» Конструирование обезьянки 1 
15 Модель «Голодный аллигатор» Конструирование крокодила 1 
16 Модель «Рычащий лев»  Конструирование льва 1 
17 Модель «Порхающая бабочка»  Конструирование бабочки 1 
18 Конструирование собственных мо-

делей. Соревнования роботов 
Конструирование роботов 

1 

19 Модель «Вратарь» Конструирование модели вратаря 1 
20 Модель «Самолёт» Конструирование самолета 1 
21 Модель «Ручной миксер» Конструирование миксера 1 
22 Творческий проект «Парад игру-

шек» 
Конструирование собственных игрушек. 
Защита проекта 1 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 
23 Модель «Детская площадка» Конструирование детской площадки 1 
24 Модель «Весёлый человек!» Конструирование модели человека 1 
25 Модель «Автомобиль будущего» Конструирование несуществующего ав-

томобиля 1 

26 Модель «Подъемный кран»  Конструирование подъемного крана 1 
27 Колесо обозрения Конструирование колеса обозрения 1 
28 Крыши и навесы Конструирование модели крыши. Испыта-

ние моделей 1 

29 Модель «Тягач с прицепом» Конструирование тягача с прицепом 1 
30 Модель «Глаза клоуна» Конструирование лица клоуна 1 
31 Творческий проект «Тележка» Конструирование телеги 1 
32 Модель «Непотопляемый парус-

ник» 
Конструирование парусника 1 

33 Соревнования роботов  Конструирование собственных моделей 
роботов, презентация и защита 2 

Итого: 34 ч. 
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Основное время на занятиях занимает самостоятельное мо-
делирование с элементами программирования, способствуещее 
формированию у обучающихся умения самостоятельно дей-
ствовать и принимать решение.  

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 
выполненного задания. На этом этапе у обучающихся формиру-
ется такое важное качество, как осознание собственных дей-
ствий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 
шагах при выполнении любых заданий. Обучающийся на заня-
тиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положи-
тельный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 
научиться выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятель-
ности сменяется другим, различные темы и формы подачи ма-
териала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет 
сделать работу динамичной, насыщенной. 

 
Материально-техническое обеспечение 

1.Интернет-ресурсы. 
2.Игры «Лего», конструктор. 
3.Ноутбук. 

 
Рабочая программа для обучающихся среднего звена 

Цель программы по развитию творческих способностей обу-
чающихся на основе конвергентного подхода: создание среды, 
направленной на организацию социально-значимой деятельности 
подрастающего поколения, способствующей процессу формиро-
вания у него творческого и технического мышления. 

Задачи программы: 
• знакомство с основными принципами механики; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творче-

ской самореализации на основе реализации предметно-
преобразующей деятельности; 
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• формирование внутреннего плана деятельности на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательный дей-
ствий; 

• формирование умения искать и преобразовывать необхо-
димую информацию на основе различных информацион-
ных технологий; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включаю-
щей целеполагание, планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего ре-
зультата при различных условиях выполнения действий), 
контроль, коррекцию и оценку полученных результатов; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся 
на основе организации совместной продуктивной деятель-
ности (умения работать над проектом в команде, эффек-
тивно распределять обязанности, развитие навыков меж-
личностного общения и коллективного творчества); 

• развитие индивидуальных способностей обучающихся; 
• повышение интереса к учебным предметам посредством 

образовательной робототехники; 
• методической основой программы является использование 

деятельностного подхода, т.е. организация максимально 
продуктивной творческой деятельности. 
Деятельность обучающихся первоначально имеет, глав-

ным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увели-
чивается доля коллективных работ, особенно творческих, обоб-
щающего характера – проектов и соревнований. 

Для успешного продвижения обучающихся в их развитии 
важна как оценка качества его деятельности на занятиях, так и 
оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются осво-
енные предметные знания и умения, а также универсальные 
учебные действия. 
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Определяющей задачей изучения программы является до-
стижение следующих уровней обученности: 

Иметь представление: 
о базовых конструкциях; 
о правильности и прочности создания конструкций; 
о техническом оснащении конструкции. 

Знать: 
правила создания устойчивых конструкций для пра-
вильного функционирования модели; 
технические основы построения модели. 

Уметь: 
использовать полученные знания для создания выиг-
рышных, готовых к функционированию конструкций; 
создавать программы для выбранной модели; 
работать с программой и использовать множество раз-
личных соединений для проведения исследовательской 
работы по предложенной теме. 

Личностными результатами реализации программы по раз-
витию творческих способностей обучающихся на основе конвер-
гентного подхода является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, со-
бытия) с точки зрения собственных ощущений (явле-
ния, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить, как хо-
рошие или плохие; 
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяс-
нять свое отношение к поступкам с позиции общечело-
веческих нравственных ценностей; 
самостоятельно и творчески реализовывать собствен-
ные замыслы. 
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Метапредметными результатами реализации данной про-
граммы является формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

Познавательные УУД: 
определять, различать и называть детали конструктора; 
конструировать по условиям, заданным педагогом, по 
образцу, чертежу, схеме и самостоятельно строить 
схемы моделей; 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать но-
вое от уже известного; 
перерабатывать полученную информацию: делать вы-
воды в результате совместной работы всего класса, 
сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Результативные УУД: 
уметь работать по предложенным инструкциям; 
уметь излагать мысли в четкой логической последова-
тельности, отстаивать свою точку зрения, анализиро-
вать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений; 
определять и формулировать цель деятельности на за-
нятии с помощью педагога. 

Коммуникативные УУД: 
уметь работать в паре и в коллективе; 
иметь презентовать создаваемую модель; 
уметь работать над проектом в команде, эффективно 
распределять обязанности. 

Предметными результатами организации занятий по робо-
тотехнике является формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 
простейшие основы механики; 
виды однодетальных и многодетальных конструкций, 
неподвижное соединение деталей; 
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технологическую последовательность изготовления не-
сложных конструкций. 

 
Уметь: 
анализировать, планировать предстоящую практиче-
скую работу, осуществлять контроль качества резуль-
татов собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей и кон-
струкции модели; 
реализовывать творческий замысел. 

Ожидаемые результаты: 
развить познавательные умения и навыки обучаю-
щихся; 
уметь ориентироваться в информационном простран-
стве; 
уметь самостоятельно конструировать свои знания; 
уметь критически мыслить; 
участвовать в ЛЕГО-соревнованиях. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной программы 
Формами контроля деятельности по данной учебной про-

грамме является участие обучающихся в проектной и организа-
ции соревновательной деятельности. Тематическое планирова-
ние курса приведено в таблице 9.
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Таблица 9 – Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Тема занятия Кол-во часов 
1 2 3 4 

1 Знакомство с кон-
структором. Узоры 

Составление узора по образцу 
3 Составление узора по представлению 

Составление узора на свободную тему 
2 Баланс конструкций Виды крепежа 

3 
Конструирование модели птицы 

  Конструирование на свободную тему  
3 Устойчивость кон-

струкций 
Наблюдение над устойчивостью конструкций. 
Опыты 

3 
Подпорки 
Перепроектирование стенок 
Моделирование дорожной ситуации 
Закрепление ППД 

4 Транспорт. Моделиро-
вание и конструирова-
ние пассажирского 
транспорта 

Моделирование троллейбуса 

3 Моделирование экологически чистого транспорта 
Моделирование безопасного транспорта 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 
5 Специальный транс-

порт 
Виды специального транспорта 

3 Машины в помощь человеку 
Моделирование машины специального транспорта 

6 Разбор правил сорев-
нований 

Разбор правил 
3 

Демонстрация действующих моделей 
7 Создание роботов – 

участников соревнова-
ний 

Закрепление информации по правилам соревнований 
3 Организация команд 

Первая сборка 
8 Состязания 1 этап соревнований 

3 2 этап соревнований 
Выявление победителей 

9 Подведение итогов и 
разбор основных мо-
ментов игры 

Награждение 3 

Итого: 27  
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§ 3.3. Особенности подбора заданий  
для организации конструкторской деятельности  
обучающихся в рамках конвергентного подхода 
 

Любая сложная задача решается путем разби-
тия её на несколько простых действий. 

Роман Хорошев 
 
Недостаточно лишь понять задачу, необхо-

димо желание решить её. 
Без сильного желания решить трудную задачу 

невозможно, но при наличии такого возможно. 
Где есть желание, найдется путь 

Д. Пойа 
 

 
Конвергентный подход в образовании – один из аспектов 

развития современного образования, предусматривающий любой 
вид деятельности, направленный на взаимное проникновение и 
влияние различных предметных областей и IT-технологий. 

Одной из основных проблем изучения фундаментальных 
наук на уровне общего среднего образования является отсут-
ствие междисциплинарной конвергентной идеологии и междис-
циплинарной интеграции, создающих систему непрерывного 
образования и формирующих у обучающихся целостную кар-
тину мира. 

Изучение комплекса естественнонаучных дисциплин 
должно быть ориентировано на широкие направления образова-
ния, а не на определенную узкую специализацию [16]. 

Как показывает наша практика, образовательные результаты 
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обучающихся начальной школы по отдельным дисциплинам го-
раздо ниже их же результатов, полученных в результате изучения 
тех же предметов, как отдельных дисциплин учебного плана ос-
новного и среднего общего образования. Это свидетельствует о 
необходимости изменения содержания естественнонаучного об-
разования, которое требует усиления практической составляю-
щей образовательного процесса, возможности проведения прак-
тических опытно-экспериментальных работ, а также мотивацион-
ной составляющей образовательного процесса. 

Высокий уровень сформированности мотивации к изучению 
фундаментальных наук возможен только при качественном изме-
нении всей образовательной среды, включая технологии обуче-
ния, наличие оборудования для коллективных и индивидуальных 
практических работ, организации научно-исследовательской дея-
тельности школьников, проведение ранних профессиональных 
проб в производственных и учебных лабораториях. 

Основным объединяющим конвергентным началом счи-
таем естественнонаучную парадигму освоения мира с использо-
ванием при этом математического аппарата и современных циф-
ровых технологий. 

В условиях конвергентного подхода в естественнонаучных 
дисциплинах наиболее актуальным в настоящее время является 
формирование конструкторских компетенций обучающихся. 
Именно эти компетенции по прогнозам футурологов будут 
наиболее востребованными на рынке труда во второй четверти 
XXI века.  

Анализ ФГОС ООО, содержащий «портрете выпускника 
школы», позволяет выделить характеристики выпускника 
школы, которые относятся к конструкторским компетенциям: 

креативный и критически мыслящий; 
активно и целенаправленно познающий мир; 
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осознающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества; 
владеющий основами научных методов познания окру-
жающего мира; 
мотивированный на творчество и инновационную дея-
тельность; 
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и информаци-
онно-познавательную деятельность. 

Конструкторская деятельность включает в себя в качестве 
основных компонентов: 

изобретательскую деятельность; 
инженерные исследования; 
проектирование; 
моделирование; 
конструкторскую и технологическую деятельности. 

В рамках овладения конструкторскими компетенциями 
обучающиеся должны уметь создавать, применять и преобразо-
вывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач.  

Использование конвергентного обучения в рамках реше-
ния конструкторских задач: 

активизирует интерес к предмету и, следовательно, 
способствует повышению качества знаний, расшире-
нию кругозора; 
преображает школьника из объекта образовательного 
процесса в активный субъект, что закрепляет и совер-
шенствует полученные знания, навыки и умения;  
показывает практическое значение и актуальность 
школьной программы в жизни;  
при использовании заданий, связанных с профессиями, 
способствует профориентационной работе [141]. 
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Все задания на конструирование на основе использования 
конвергентного подхода к обучению можно классифицировать по-
разному: по способу и форме поиска решения, по форме предъяв-
ления исходного материала в задании, по степени возрастания 
сложности, по уровню предметной подготовки обучающихся. Мы 
выделим три вида таких заданий по их направленности: 

связанные с жизнью, с практической деятельностью 
(вычисление времени, скорости и расстояния, составле-
ние документа, условия содержания животного и пр.): 

Пример 1. Представьте себе, что Вы мастер по настилу по-
лов. Сколько сантиметров плинтуса надо купить для прямо-
угольной комнаты со сторонами 6 м и 4 м. 

Пример 2. Со стены сняли старый плакат. Оказалось, что от 
клея на обоях осталось некрасивое пятно. Сторона квадрата – 50 
см. Выбери, чем можно закрыть это пятно: карта мира – 80 см * 
45 см; плакат «таблица умножения» – 4 дм * 8 дм; репродукция 
картины – 30 см * 20 см; цветной календарь – 55 см * 6 дм? 

Пример 3. В городах Астрахань, Волгоград, Кострома, 
Нижний Новгород, Новгород и Тверь Вы решили построить те-
лебашни. От высоты телебашни над уровнем моря зависит даль-
ность распространения сигнала. В качестве инженера-проекти-
ровщика определите, в каком из городов телесигнал будет рас-
пространяться на максимально большое расстояние при одина-
ковой высоте металлической конструкции? 

задания «житейского» содержания (составление своего 
семейного бюджета, сметы, меню с учетом калорий, 
вычисление количества воды в чайнике для нужного 
количества чашек чая и т.д.): 

Пример 1. Сколько входит стаканов в литровую банку? 
Сколько литров сока выпили дети в обед, сидящие за двумя сто-
лами? От каких данных зависят результаты в этой задаче? 
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Пример 2. Сережа заигрался в гостях у друга и забыл, что 
мама просила вернуться домой вовремя. До ее прихода осталось 
30 мин. Просчитайте, успеет ли Сережа к ее приходу, если ско-
рость маршрутного автобуса составляет 60 км/ч, а расстояние от 
дома друга до вашего дома 15 км? 

Пример 3. В школьной столовой продавали пирожки. Уче-
ники старших классов купили 120 пирожков, что составило 1/3 
всего количества. Сколько всего было пирожков? Сколько пи-
рожков купили ученики младших классов, если 10 пирожков 
остались непроданными? 

задания профориентационной направленности (для 
штурмана – направление движения судна, для инже-
нера-оптика – мощность луча маяка и т.п.): 

Пример 1. Ты – портной. В ателье в наличии 20 м ткани. 
Пришел заказчик, которому необходимо сшить 12 скатертей для 
кафе. На одну скатерть идет 2 м ткани. Хватит ли портному ма-
териала? Сколько скатертей он сможет сшить? 

Пример 2. Ты – медицинский работник. В городскую боль-
ницу был доставлен мужчина, попавший в автокатастрофу. Его 
грудная клетка была пробита с двух сторон, но легкие при этом 
остались неповрежденными. Несмотря на все усилия врачей, по-
страдавший умер от удушья. Почему это произошло, ведь лег-
кие были неповрежденные? Объясните этот факт. 

Предметное содержание конструктивной деятельности 
определяется типом конструируемых объектов: 

пространственная (конструирование пространственных 
образов фигур, объектов);  
графическая (конструирование графических моделей 
фигур, объектов);  
абстрактный (конструирование фигур, объектов); 
логический (конструирование предложений, отражаю-
щих суждения);  
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символьный (конструирование символических моделей 
предложений); 
деятельностный (конструирование способов решения 
задач) [120]. 

В зависимости от общей цели деятельности конструктор-
ские задачи классифицируют следующим образом: 

задачи на моделирование – создание объекта по уже из-
вестному или по рисунку, чертежу, схеме, эскизу; 
задачи на доконструирование – доработка или поиск от-
сутствующего звена (узла) технического устройства;  
задачи на усовершенствование или переконструирова-
ние – внесение конструктивных изменений для улучше-
ния отдельных показателей работы технического 
устройства; 
задачи на конструирование по техническому заданию 
или собственному замыслу.  

Широко используется при решении задач метод моделиро-
вания. Роль педагога сводится к фасилитации: 

организации групповой работы; 
организация способов взаимодействия между группами 
(подготовка вопросов, иллюстраций, задач, требующих 
математического решения); 
помощи в распределении ролей в группе; 
помощь при создании сложной модели; 
практические рекомендации в научном обосновании 
изготавливаемых моделей. 

Внеурочные занятия по биологическому моделированию 
проводятся с обучающимися 6, 7 и 8 класса одновременно, они 
строятся по принципу взаимообучения. В каждой группе 5 че-
ловек. В группе распределяются обязанности: организатор, до-
кладчик, конструктор моделей, художник, математик. 
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Для изготовления моделей используются доступные мате-
риалы: резиновые шары, перчатки, картон, пластиковые бу-
тылки, корпуса шариковых ручек. 

На занятии обязателен элемент игры, связывающий тему за-
нятия с практическими задачами. Игры конструируются с приме-
нением интерактивной доски, что является мотивирующим мо-
ментом формирования ИКТ-компетенций обучающихся. 

Моделями для проектирования могут выступать следую-
щие биологические процессы: работы сосудов в стебле расте-
ния, устьиц в кожице листа, связок ноги птицы, легкого чело-
века, голосовых связок гортани млекопитающих, кармановид-
ных клапанов в венах человека, плавательного пузыря рыб. 

Объяснить причины функционирования моделей невоз-
можно без знания законов физики. Современное биологическое 
образование требует, чтобы уже в 6 классе при объяснении био-
логических явлений учитель использовал знания физических 
понятий и законов, которых у обучающихся этого возраста нет. 
В результате, учителю биологии приходится самому объяснять 
физические процессы и явления. Это создает серьезные трудно-
сти, но совершенно очевидно, что физическое обоснование био-
логических процессов – мощный фактор формирования науч-
ного мировоззрения. Достаточный багаж знаний физики, на ко-
торые может опереться учитель биологии, появляется у школь-
ников к тому моменту, когда они начинают изучать анатомию, 
физиологию и гигиену человека. 

Проводя аналогию между физическими процессами и жиз-
недеятельностью биологических систем, у обучающегося разви-
ваются умения анализировать, сравнивать и обобщать, что спо-
собствует расширению границы познания. 

Во время занятия применяется принцип взаимного обуче-
ния. Семиклассники, изучившие на уроках физики закон Пас-
каля могут объяснить механизм работы легкого, при этом они 
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используют понятия давление и объем. Понятия «сила тяжести» 
и «Архимедова сила» применяют для объяснения работы плава-
тельного пузыря рыб восьмиклассники. Шестиклассники знако-
мятся с новыми физическими терминами. Таким образом, реа-
лизуется пропедевтика физики во внеурочной деятельности по 
биологии. 

Моделирование помогает прослеживать эволюционные 
связи между объектами живой природы. В рамках занятия по 
теме «Дыхание – жизни дар» была проанализирована эволюция 
дыхательной системы позвоночных животных. 

Примером формирования инженерных компетенций мо-
жет служить математическое обоснование увеличения площади 
дыхательной поверхности легких в эволюционной линии земно-
водные – пресмыкающиеся – млекопитающие. Участники групп 
в данном случае рассчитывают доступными каждой возрастной 
группе способами площади мешковидного легкого земновод-
ного (модель – резиновый воздушный шар), ячеистого легкого 
пресмыкающегося (в модель из воздушного шара монтируются 
ячейки из картона) и альвеолярного легкого млекопитающего 
(модель из воздушного шарика заполняется мелкими шариками 
одинакового диаметра). 

Первостепенной задачей в расчетах является выбор фор-
мулы определения площади поверхности шара, куба (в модели 
ячеек легкого). Шестиклассники могут воспользоваться мето-
дом наложения палетки для определения площади поверхности 
резинового воздушного шара (модель мешковидного легкого). 

Также рассмотрим интеграцию таких учебных предметов, 
как математика, литература и русский язык. 

Русский язык связан со всеми школьными дисциплинами, 
поскольку язык является необходимым средством выражения 
по всем предметам. Он отражает все стороны действительности 
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и без овладения языком невозможна никакая мыслительная де-
ятельность. Наличие такой связи бесспорно. Связь между пред-
метами выражается также и в том, что один предмет служит как 
бы инструментом при решении вопросов и задач в другом пред-
мете. Таким предметом для русского языка является, например, 
математика. Связь русского языка с математикой прослежива-
ется в таких типах заданий, как, например, выписать из учеб-
ника математики, найти в учебнике математики примеры науч-
ных определений, которые построены по определенным моде-
лям. При изучении темы «Дроби» можно говорить о том, что в 
русском языке слово дробь появилось в VIII веке, и происходит 
от глагола «дробить» – разбивать, ломать на части. В первых 
учебниках математики (в VII веке) дроби так и назывались – 
«ломаные числа». У других народов название дроби также свя-
зано с глаголами «ломать», «разбивать», «раздроблять». До-
машним заданием может быть нахождение значения слова 
«дробь» в различных словарях. 

Другим примером являются выполнение зашифрованных 
заданий. На уроке математики обучающиеся выполняют мате-
матические действия, по ответам к которым составляют не 
только слова, но и целые предложения. Здесь могут быть зашиф-
рованы фамилии ученых, писателей, литературных героев, по-
словицы и крылатые фразы ученых-математиков. 

На уроке русского языка при изучении темы «Дробные 
числительные «учащиеся выполняют такие упражнения, как, 
например, прочитайте арифметические примеры, правильно вы-
говаривая окончания. Запишите примеры словами (8 1

4
+ 1

2
 (к 

восьми целым одной четвертой прибавить одну вторую)). Здесь 
рекомендуется напоминать обучающимся и на уроках матема-
тики, и на уроках русского языка, что при чтении дробей надо 
помнить: числитель дроби – количественное числительное жен-
ского рода (одна, две, восемь и т. д.), а знаменатель – порядковое 
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числительное (седьмая, сотая, двести тридцатая и т.д.). Правила 
чтения равенств, содержащих дробные числа, те же, что и пра-
вила чтения равенств с натуральными числами: левая часть про-
износится в именительном падеже, а правая часть – в дательном. 
Правила чтения неравенств, содержащих дробные числа, те же, 
что и правила чтения неравенств с натуральными числами: ле-
вая часть произносится в именительном падеже, а правая  
часть – в родительном. 

При решении текстовых задач по математике школьники 
испытывают серьезные затруднения по разным причинам:  

• небольшой словарный запас, который не позволяет уче-
нику понять текст задачи;  

• однообразный набор задач в школьных учебниках, что в 
дальнейшем не позволяет обучающимся решать сюжетные 
задачи на выпускных экзаменах; 

• несформированность навыков анализа текста, которое не 
позволяет ученику переходить к математической модели.  
Интеграция математики и русского языка в данном случае 

является одним из средств разрешения данной проблемы. «Ма-
тематик, который не является отчасти поэтом, никогда не до-
стигнет совершенства в математике», – писал выдающийся 
немецкий математик Карл Вейерштрасс.  

Многие математики были поэтами, писателями. Омар 
Хайям (1048-1122) – персидский математик, геометр, физик, 
астроном, философ, историк, правовед, врачеватель и лингвист. 
Михаил Васильевич Ломоносов – величайший математик, хи-
мик, физик, геолог и в то же время историк, языковед и поэт. 
Именно поэтам принадлежат многие образные и вместе с тем 
исключительно точные высказывания о математике и о числах. 

При организации внеурочной деятельности необходимо 
уделять большое внимание развитию исследовательских уме-
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ний обучающихся. Обучающимся можно предложить исследо-
вательские работы на темы: «Числа в сказках А. С. Пушкина»  
(5 класс), «Фразеологизмы с числовыми категориями» (6 класс), 
«Числа в пословицах и поговорках» (7 класс), «Инверсия в гео-
метрии и литературе» (9класс). 

При отборе технических заданий на конструирование к 
ним предъявляют следующие требования:  

органическая связь заданий с изучаемым материалом; 
реальность содержания;  
краткая и четкая формулировка условия;  
целесообразность выполнения заданий и практическая 
потребность в данной конструкции;  
посильность выполнения;  
учет способностей и возможностей учащихся, а также 
наличия материала и оборудования в учебных мастер-
ских. 

Важное значение имеют сроки выполнения заданий. Каж-
дое задание должно быть доведено до конца. Если техническое 
устройство достаточно сложное, то целесообразно конструиро-
вание и изготовление его вести звеньями по два-три человека с 
разделением труда. Но при этом важно, чтобы каждая сборочная 
единица (узел) сложного устройства была сконструирована и 
изготовлена одним лицом. 

Рассмотрим технические требования к проектируемым 
конструкциям. 

1. Соответствие конструкций деталей их функциональ-
ному назначению и условиям работы обеспечивается конфигу-
рацией, размерами и взаимным расположением элементов. 

2. Условием прочности является ограничение рабочих 
напряжений в нагруженных сечениях в пределах допускаемых. 
Оно обеспечивается правильным выбором конструкционных 
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материалов, выбором целесообразной формы сечений и уста-
новлением расчетных размеров конструкций. Ограничение про-
гиба и углов поворота в сечениях в пределах допустимых значе-
ний является условием жесткости устройства. Однако завышен-
ный запас прочности и излишняя жесткость конструкции не до-
пустимы. 

3. При конструировании следует выбирать такой материал, 
который обеспечивает необходимую прочность, жесткость, из-
носоустойчивость и обрабатываемость. Выбор материала связан 
с конструктивным оформлением деталей, определяющим спо-
собы получения заготовок.  

4. В процессе конструирования должна решаться проблема 
экономии материала в результате уменьшения припусков, раци-
онального использования отходов, уменьшения брака и т.п. 
Уменьшение массы деталей – важное средство экономии мате-
риала. При конструировании технических устройств нужно 
стремиться к уменьшению их массы и габаритов (объема), но 
без снижения надежности и других качеств. 

5. Большое значение имеет конструктивная простота 
устройства. Она выражается в отсутствии лишних деталей и ме-
ханизмов, наличие которых не обусловливается функциональ-
ным назначением и условиями работы технического устройства. 

6. В ходе конструкторской работы следует учитывать тре-
бования безопасности труда, стремиться облегчить операции 
управления. Конструкция должна обеспечивать возможность 
монтажа и демонтажа отдельных узлов без их разборки и демон-
тажа соседних узлов. 

Таким образом, данные технические требования к проек-
тируемым конструкциям определяют особенности подбора за-
даний для организации конструкторской деятельности обучаю-
щихся в рамках конвергентного подхода. 
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Обучение через решение систем задач является одним из 
основных средств повышения качества знаний учащихся, по-
этому системы задач должны стать главным инструментом учи-
теля при организации образовательного процесса на основе кон-
вергентного подходе с целью его совершенствования. 
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§ 3.4. Методика проведения занятий по организации 
конструкторской деятельности обучающихся 

в процессе выполнения заданий 
в рамках конвергентного подхода 

 
Коридоры опустели, во всех классах 

идут занятия. 
Короленко В. Г. История моего  

современника, 1921 
 

Тематическое творчество – наиболее многочисленная и 
интересная область детской вовлеченности. Ничто другое не со-
ставляет такого разнообразия, как техническая деятельность в 
тех или иных направлениях. Занятия техническим творчеством 
являются шагом на пути совершенствования подготовки воспи-
танника к жизни, творческому труду, сознательному выбору 
профессии. 

Технические знания, полученные обучающимися в лицее 
при изучении основ наук, в какой-то степени отражают развитие 
современной техники и технологии. Однако для того, чтобы эти 
знания трансформировались в умения, необходимо их практи-
ческое освоение, учитывающее системный подход осуществле-
ния межпредметных связей. Учебно-воспитательная деятель-
ность творческого объединения обучающихся представляет зна-
чительные возможности для решения этих задач. 

Политехнический принцип дополнительного образования 
направлен не только на раскрытие воспитанниками основ от-
дельных объектов механики и технологии, но и на развитие тех-
нического мышления, исследовательского подхода с активиза-
цией интеллектуальных качеств подрастающего поколения. Что 
позволяет и помогает соединить гуманитарную и техническую 
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культуры, труд с творчеством, художественную деятельность с 
конструированием, рационализаторством, изобретательством. 

Основной деятельностью творческого объединения «Об-
разовательная робототехника» в нашем лицее является работа с 
наборами конструкторов LEGO «Перворобот», «Mindstorm», на 
основе программного обеспечения Robolab, LEGO MIND-
STORMS NXT по разработке и созданию роботов. 

В ходе работы обучающиеся выдвигают идеи по созданию 
роботов, обсуждают их. С помощью датчиков отрабатывают 
приемы управления. Создают компьютерные программы. 
Учатся планировать, тестировать и оценивать работу сделанных 
ими роботов. Ищут способы улучшения результатов проделан-
ной работы. 

На занятиях в ходе программирования и тестирования ро-
ботов обучающиеся знакомятся с ключевыми идеями, относя-
щимися к информационным технологиям. Знакомятся с процес-
сом исследования и решения задач. Получают представление о 
выдвижении гипотез в их проверке, а также о том, как обхо-
диться с неожиданными результатами. 

Образовательная робототехника предоставляет прекрас-
ную возможность учиться школьникам на собственном опыте. 
Осваиваемые знания по робототехнике вызывают у обучаю-
щихся желание двигаться по пути открытий и исследований, а 
любой признанный и оцененный успех добавляет уверенности в 
собственных силах. Учение происходит особенно успешно, ко-
гда обучающиеся вовлечены в процесс создания значимого и 
осмысленного продукта, который представляет для него инте-
рес. Для реализации данной программы обучающиеся должны 
обладать начальными знаниями компьютерной грамотности и 
уметь обращаться с компьютером.  

Цели, стоящие при обучении основам робототехники на 
базе конструкторов LEGO MINDSTORMS NXT по программе: 
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1. Освоение знаний об основах робототехники, конструирова-
ния, программирования, об основных принципах меха-
ники, о методах и этапах моделирования, о методах сбора, 
анализа и обработки информации, о методах проектирова-
ния и проведения исследований. 

2. Овладения умениями применять знания основ конструиро-
вания для создания моделей реальных объектов и процес-
сов, мыслить логически, творчески подходить к решению 
поставленной задачи, работать с компьютером, проводить 
исследования, создавать проекты, проводить презентацию 
итогов собственного труда. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе создания моделей и 
проектов, образного и технического мышления, мелкой 
моторики, речи. 

4. Воспитание умения работать в микрогруппах и коллек-
тиве, этики и культуры общения, основ бережного отноше-
ния к оборудованию. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повсе-
дневной жизни при решении творческих задач, при сборе 
и обработке информации, создания проектов. 

6. Мотивация к изучению наук естественнонаучного цикла: 
физики, технологии, информатики (программирования и 
автоматизированных систем управления) и математики. 

7. Внедрение современных технологий в учебный процесс, 
содействие развитию детского научно-технического твор-
чества, популяризацию профессии инженера и достижений 
в области робототехники. 
Задачи, стоящие при реализации программы: 

1. Создание педагогических условий для обучения, воспита-
ния и развития обучающихся. 
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2. Формирование целостного миропонимания и современ-
ного научного мировоззрения. 

3. Разностороннее и своевременное развитие обучающих, их 
творческих способностей, формирование навыков самооб-
разования, самореализации личности. 

4. Ознакомление с основными принципами механики. 
5. Ознакомление с основами программирования в компью-

терной среде LEGO Mindstorms. 
6. Развитие умения работать по предложенным инструкциям. 
7. Развитие умения творчески подходить к решению задачи. 
8. Развитие умения довести решение задачи до работающей 

модели. 
9. Развитие умения излагать мысли в четкой логической по-

следовательности, отстаивать свою точку зрения, анализи-
ровать ситуацию и самостоятельно находить ответы на во-
просы путем логических рассуждений. 

10. Развитие умения работать над проектом в команде, 
эффективно распределять обязанности. 

11. Участвовать в конкурсах и соревнованиях по Лего-
конструированию. 
Актуальность создания программы связана с тем, что раз-

витие данного направления обусловлено всевозрастающим ин-
тересом к научно-техническому творчеству, моделированию и 
конструированию сложных устройств. По данным Междуна-
родной Федерации робототехники, прогнозируется резкое уве-
личение оборота отрасли, несмотря не то, что данное движение 
в России и конкретно в Челябинской области существует уже 
несколько лет. Новостные ленты пестрят сообщениями о разра-
ботках новых роботизированных устройств в быту, медицине, 
производстве, военной промышленности. Это инвестиции в бу-
дущие рабочие места. Однако вместе с тем в России сегодня 
наблюдается острая нехватка инженерных кадров, что является 
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серьезной проблемой, тормозящей развитие страны. Необхо-
димо вернуть массовый интерес молодежи к научно-техниче-
скому творчеству.  

Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 
робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить обу-
чающихся с наукой на основе конвергентного подхода. 

 
Основные формы и приемы работы с обучающимися 
1) объяснительно-иллюстративный – предъявление инфор-

мации различными способами (объяснение, рассказ, бе-
седа, инструктаж, демонстрация, работа с технологиче-
скими картами и др.);  

2) эвристический – метод творческой деятельности (создание 
творческих моделей);  

3) программированный – набор операций, которые необхо-
димо выполнить в ходе выполнения практических работ 
(компьютерный практикум);  

4) репродуктивный – воспроизводство знаний и способов де-
ятельности (собирание моделей и конструкций по образцу, 
беседа, упражнения по аналогу);  

5) частично-поисковый – решение проблемных задач с помо-
щью педагога;  

6) проблемный – постановка проблемы и самостоятельный 
поиск ее решения обучающимися;  

7) метод проектов – технология организации образователь-
ных ситуаций, в которых учащихся ставит и решает соб-
ственные задачи, осуществляет самостоятельную деятель-
ность. 

 
Организационные условия работы по программе 

Для реализации программы на уроке должны быть наборы 
конструктора LEGOMindstrormsNXT (рис. 26), АРМ учителя, 



273 
 

набор полей для соревнования и тестирования создаваемых мо-
делей, аккумуляторные батарейки. 

 
Рис. 26. Набор LEGOMindstrormsNXT 

 
Программа рассчитана на любую возрастную категорию, 

т.к. при изучении отрабатываются различные понятия и созда-
ются различные модели. Как правило, занятие длится 2 часа. 
Это обусловлено тем, что на одном уроке обсуждается создава-
емая модель, осуществляется подбор деталей и их соединений, 
создается частично сама модель, а на следующей уроке – идет 
ее усовершенствование и программирование, а также испыта-
ние созданной модели. 

Новизна программы заключается в том, что учебный про-
цесс и достижение результатов обучения построены на спирале-
видной модели. 
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Обучающиеся в освоении нового материала идут прин-
ципу данной модели и в изготовлении собственных работ на ос-
нове изученного. 

Все учебные работы обучающихся проходят этапы жиз-
ненного цикла построения модели: постановка задачи, анализ, 
конструирование модели, тестирование модели, усовершен-
ствование модели в рамках модели «Спираль». Образователь-
ные комплекты Lego MindStorms предоставляют широкие воз-
можности по составлению системы задач для детей для эффек-
тивного усвоения теоретических знаний на практике. 

При этом обучающиеся выступают в роли изобретателей, 
планируя и проводя эксперименты, разрабатывая модели, вы-
двигая теории и проверяя их на практике. Тематическое плани-
рование курса для первого и второго года обучения приведено в 
таблицах10 и 11. 

Таблица 10 – Тематическое планирование курса для  
первого года обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во 
занятий 

1 2 3 4 
1 Техника безопасности при работе. Знаком-

ство с конструктором LEGOMind-
stormsNXT, его возможностями 

2 1 

2 Простые соединения в LEGOMind-
stormsNXT, их отличительные особенно-
сти. Сборка простых моделей. 

8 4 

3 Возможности 3D-конструирования в среде 
LEGODigitalDesigner 

4 2 

4 Архитектура NXT 2 1 
5 Датчики NXT. Возможности их использо-

вания 2 1 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 
6 Знакомство с интерфейсом программы LE-

GOMindstorms. Изучение основной па-
литры. Составление простых программ 

2 1 

7 Составление простых программ. Использо-
вание дисплея NXT для вывода на экран 
графики и текста 

4 2 

8 Проект. Этапы создания проекта. Оформле-
ние проекта 2 1 

9 Проект «Чертежник» 4 2 
10 Проект «Танцующий робот» 4 2 
11 Использование зубчатой передачи. Сорев-

нование «Бег на время», «Сумо» 
4 2 

12 Использование датчика касания. Поворот, 
парковка в гараж, движение в лабиринте 

4 2 

13 Использование датчика освещенности. Со-
ревнование «Траектория», «Кегельринг» 6 3 

14 Использование датчика звука. Выполнение 
движения по звуковому сигналу 

2 1 

15 Использование датчика ультразвука. Со-
ревнование «Лабиринт» 

4 2 

16 Составление программы с использованием 
различных датчиков  

4 2 

17 Индивидуальная работа. Резерв 6 3 
Итого: 68 34 
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Таблица 11 – Тематическое планирование курса для  
второго года обучения 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во 
занятий 

1 2 3 4 
1 Техника безопасности при работе. 

Цели работы кружка. Знакомство но-
винками робототехники, его возмож-
ностями 

2 1 

2 Повторение основ конструирования и 
программирования NXT. Создание и 
программирование творческой модели 
робота 

6 3 

3 Воспроизведение роботом звуков. 
Проект «Робот-информатор» 

4 2 

4 Основы конструирования шагающих 
роботов. Проект «Шагающий робот» 

6 3 

5 Использование датчика цвета для рас-
познавания роботом различных цве-
тов. Составление программы. Созда-
ние робота сортировщика по цветам 

4 2 

6 Управление роботом через Bluetooth. 
Связь двух NXT. Создание управляе-
мой машины. Соревнование «Управля-
емый футбол» 

6 3 

7 Программирование и использование 
блока данных (математика, случайное 
значение, переменные) 

8 4 

8 Решение стандартных задач для дви-
жения робота. Создание подпрограмм 
с использованием палитры «Мой блок» 

8 4 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 
9 Знакомство с дополнительными датчи-

ками. Составление программ для этих 
датчиков 

4 2 

10 Создание группового творческого про-
екта «Парк развлечений» 

4 2 

11 Использование зубчатой передачи. Со-
ревнование «Бег на время», «Сумо» 

6 3 

12 Создание творческого проекта на сво-
бодную тему 

6 3 

13 Индивидуальная работа с обучающи-
мися. Подготовка к различным сорев-
нованиям 

8 4 

Итого: 68 34 
 

Содержание программы 1 года обучения 
Тема 1. Техника безопасности при работе. Знакомство с 

конструктором LEGO Mindstorms NXT, его возможностями 
Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведе-

ния в кабинете ИВТ. Правила работы и меры безопасности при 
работе с конструктором LEGO Mindstorms NXT. Названия ос-
новных деталей. Сравнение конструкторов NXT и RCX. 

Тема 2. Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их 
отличительные особенности. Сборка простых моделей 

Правила и различные варианты соединения деталей. Проч-
ность конструкции. Различные передачи с использованием сер-
вомоторов NXT. Особенности конструирования с помощью 
конструктора NXT. 

Практическая работа 1 «Конструирование автомобиля». 
Тема 3. Возможности 3D-конструирования в среде LEGO 

Digital Designer 



278 
 

Знакомство с 3D-моделированием. Интерфейс программы, 
основные возможности по созданию 3D-моделей. Возможности 
создания пошаговой инструкции к модели. 

Практическая работа 2 «Создание 3D-модели LEGO Digital 
Designer. 

Тема 4. Архитектура NXT 
Знакомство с блоком программирования NXT, кнопки за-

пуска программы, включения, выключения микропроцессора, 
выбора программы. Порты входа и выхода. Клеммы и контакты, 
жидкокристаллический дисплей, индикаторы выполнения про-
граммы, порта. Рассмотрение его меню и основных команд. Рас-
смотрение часто встречающихся проблем при работе с NXT и 
способы их устранения. Программирование базовой модели, ис-
пользуя встроенный в NXT-редактор. 

Практическая работа 3 «Построение первой базовой мо-
дели». 

Практическая работа 4 «Создание простых программ с по-
мощью блока NXT». 

Тема 5. Датчики NXT. Возможности их использования 
Знакомство датчиками, используемыми в NXT, рассмотре-

ние их конструкции, параметров и применения. Составление 
простых программ с использованием датчиков, используя 
встроенный в NXT-редактор. 

Практическая работа 5 «Создание программы с использо-
ванием датчиков». 

Тема 6. Знакомство с интерфейсом программы LEGO 
Mindstorms. Изучение основной палитры. Составление простых 
программ 

Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms 
NXT, командным меню и инструментами программы. Изучение 
способов создания (направляющие, начало и конец программы), 
сохранение программы. Получение общего представления о 
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принципах программирования роботов на языке NXT, о про-
граммных блоках, из которых строятся программы графической 
среды Mindstorms NXT. Изучение блоков, входящих в основную 
палитру команд. Изучение способов передачи файла в NXT. 

Практическая работа 6 «Составление простых программ с 
использованием основной палитры». 

Тема 7. Составление простых программ. Использование 
дисплея NXT для вывода на экран графики и текста 

Рассмотрение встроенного в программу конструктора по 
созданию и программированию роботов. Изучение блоков, вхо-
дящих в полную палитру команд. Знакомство с принципом ра-
боты и свойствами блока вывода графики и текста на экран 
NXT. Составление программы вывода на экран картинки или 
текста. Использование в программах блока записи/воспроизве-
дения и обмен записанной информацией. Изучение возможно-
сти робота двигаться в лабиринте по памяти. 

Практическая работа 7 «Составление программ с исполь-
зованием основной палитры». 

Практическая работа 8 «Составление программ для вывода 
графики на дисплей NXT и ее анимирования». 

Тема 8. Проект. Этапы создания проекта. Оформление 
проекта 

Изучение основ проектирования. Знакомство с понятием 
проект, целями, задачами, актуальностью проекта, основными 
этапами его создания. Оформление папки проекта. 

Знакомство с блоком движения, его параметрами, спосо-
бами ускорения и торможения. Исследование параметров пово-
рота для программирования различных видов поворота (плав-
ный поворот, поворот на месте). Движение по кривой, по сторо-
нам многоугольника. 

Практическая работа 9 «Составление программ для раз-
личных движений робота». 
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Тема 9. Проект «Чертежник» 
Собрать робота и научить его рисовать различные геомет-

рические фигуры (круг, квадрат, многоугольник). 
Практическая работа 10 «Создание и программирование 

модели машины, умеющей рисовать различные узоры». 
Тема 10. Проект «Танцующий робот» 
Создание машины, исполняющей танец, который основан 

на сложных, запрограммированных движениях (повороты, впе-
ред и назад, различная скорость), использование ламп, либо же 
все танцевальные моменты могут основываться лишь на ориги-
нальной конструкции. 

Практическая работа 11 «Создание танцующего робота». 
Представление, описание и защита созданной модели 

Тема 11. Использование зубчатой передачи. Соревнование 
«Бег на время», «Сумо» 

Закрепление понятия зубчатая передача, исследование зуб-
чатой передачи для увеличения скорости и мощности автомо-
биля. 

Практическая работа 12 «Соревнования «Бег на время». 
Практическая работа 13 «Создание машины для соревно-

вания «Сумо». 
Тема 12. Использование датчика касания. Поворот, пар-

ковка в гараж, движение в лабиринте 
Датчик касания. Блоки датчика касания, их параметры. 

Возможности датчика касания. 
Обнаружение препятствия с помощью датчика касания, 

использование двух датчиков касания. 
Практическая работа 14 «Создание машины с датчиком ка-

сания на переднем бампере». 
Практическая работа 15 «Создание машины с двумя датчи-

ками касания». 
Соревнования «Лабиринт». 
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Тема 13. Использование датчика освещенности. Соревно-
вание «Траектория», «Кегельринг» 

Знакомство с датчиком освещенности. Показания датчика 
освещенности на разных поверхностях. Калибровка датчика 
освещенности. Блоки, связанные с датчиком освещенности, их 
параметры. Обнаружение черной линии, движение по черной 
линии, нахождение определенной по счету черной или белой 
линии. 

Практическая работа 16 «Создание машины, которая от-
слеживает край стола». 

Практическая работа 17 «Создание и программирование 
модели машины, двигающейся по черной линии». 

Соревнование «Траектория».  
Соревнование «Кегельринг». 
Тема 14. Использование датчика звука. Выполнение дви-

жения по звуковому сигналу 
Знакомства с датчиком звука, блоками его программирова-

ния. Управление роботом с помощью датчика звука. 
Практическая работа 18 «Создание робота, который будет 

двигаться после громкого хлопка». 
Практическая работа 19 «Создание робота с датчиком 

звука, для управления скоростью движения (чем громче, тем 
быстрее)». 

Тема 15. Использование датчика ультразвука. Соревнова-
ние «Лабиринт» 

Знакомство с датчиком ультразвука, блоками его програм-
мирования. Изучение способности робота ориентироваться в 
пространстве, определяя расстояния до препятствий с помощью 
датчика ультразвука. 

Практическая работа 20 «Создание машины, объезжающей 
различные препятствия». 
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Практическая работа 21 «Создание машины с датчиком ка-
сания на переднем бампере и датчиком ультразвука на заднем». 

Соревнования «Лабиринт». 
Тема 16. Составление программы с использованием раз-

личных датчиков 
Конструирование робота, использующего несколько раз-

личных датчиков. Составление программ для него. Использова-
ние различных комбинаций из датчиков. 

Тема 17. Индивидуальная работа. Резерв 
Создание произвольной конструкции робота. 

 
Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Техника безопасности при работе. Цели работы 
кружка. Знакомство новинками робототехники, его возмож-
ностями 

Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведе-
ния в кабинете ИВТ. Правила работы с конструктором Lego. По-
вторение основных деталей конструктора Lego. Поиск в Интер-
нете материалов региональных и международных соревнова-
ний. Просмотр материалов. 

Тема 2. Повторение основ конструирования и программи-
рования NXT. Создание и программирование творческой модели 
робота 

Повторение названия основных деталей, основных спосо-
бов крепления деталей, основных приемов конструирования. 
Практическая работа 1 «Создание творческой модели робота». 

Тема 3. Воспроизведение роботом звуков. Проект «Робот-
информатор» 

Программный блок звук, принципы его работы и свойства. 
Создание своих собственных звуков и обмен ими. Загрузка зву-
ковых файлов с помощью звукового редактора. Создание про-
екта «Робот информатор». 
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Практическая работа 2 «Мелодия». 
Практическая работа 3 «Создание робота информатора». 
Тема 4. Основы конструирования шагающих роботов. 

Проект «Шагающий робот» 
Знакомство с шагающими роботами. Разные виды и осо-

бенности конструирования шагающих роботов.  
Практическая работа 4 «Создание шагающего робота». 
Тема 5. Использование датчика цвета для распознавания 

роботом различных цветов. Составление программы. Создание 
робота сортировщика по цветам 

Знакомство с датчиком цвета и его возможностями. При-
менение датчика для распознавания основных цветов Lego 
(желтый, красный, зеленый, синий). Составление программ с 
использованием датчика цвета. 

Практическая работа 5 «Создание робота сортировщика». 
Тема 6. Управление роботом через Bluetooth. Связь двух 

NXT. Создание управляемой машины. Соревнование «Управляе-
мый футбол» 

Включение и настройка Bluetooth. Управление роботом че-
рез ноутбук, телефон. Связь двух NXT/EV3. Составление про-
грамм с использованием блоков отправки и приемки сообще-
ния. Создание программ для пульта управления и машинки. 

Практическая работа 6 «Создание машинки с пультом 
управления».  

Соревнование «Управляемый футбол». 
Тема 7. Программирование и использование блока данных 

(математика, случайное значение, переменные) 
Знакомство с блоками: случайное число, математики пере-

менной, запись/воспроизведение. Использование часто повто-
ряющихся последовательностей команд, оформленных в виде 
подпрограмм: мой блок. Создание собственных блоков.  
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Практическая работа 7 «Написание программы с использо-
ванием дополнительных блоков». 

Тема 8. Решение стандартных задач для движения ро-
бота. Создание подпрограмм с использованием палитры «Мой 
блок» 

Углубленное знакомство с блоком движения, его парамет-
рами, способами ускорения и торможения движения. Исследо-
вание параметров поворота для программирования различных 
видов поворота. Движение по кривой, по сторонам многоуголь-
ника. 

Практическая работа 8 «Составление программ для раз-
личных движений робота». 

Тема 9. Знакомство с дополнительными датчиками. Со-
ставление программ для этих датчиков 

Датчик «Касания». Режимы. Блок датчика «Касание». Блок 
управление операторами «Ожидание». Шины данных. 

Практическая работа «Работа в программе: Блок управле-
ния операторами «Ожидание», сдатчиком «Касания» и шины 
данных». 

Датчик «Касания». Режимы. Блок датчика «Касание». Ка-
либровка датчика. Блок управление операторами «Ожидание». 
Шины данных. Состояние «Нажатие», «Освобождение» и 
«Щелчок». 

Практическая работа 9 «Создание программ с использова-
нием: блока датчика «Касания», калибровка датчика, блока 
«Ожидания» и шины данных». 

Ультразвуковой датчик. ИК-датчик, ИК-маяк, датчик тем-
пературы – для EV3; датчик-компас, барометрический датчик, 
электрооптический датчик расстояния, датчик скорости враще-
ния, датчик мультиплексор, датчик угла наклона, датчик силы 
от HiTechnic для NXT. 
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Практическая работа 10 «Работа в программе: Блок управ-
ления операторами «Ожидание», сдатчиком «Касания», с «Уль-
тразвуковым» датчиком». 

Практическая работа 11 «Использование «Ультразвуко-
вого» датчика для преодоления препятствий. Использование 
комбинаций датчиков «Ультразвука». 

Датчик «Цвета». Определение цветов. 
Практическая работа 12 «Работа в программе: С датчиком 

«Звука NXT», с датчиком «Цвета». 
«Гироскопический» датчик. Вращательные движения с ис-

пользованием гироскопа. 
Практическая работа 13 «Работа в программе: С датчиком 

«Звука NXT», с датчиком «Цвета», с «Гироскопическим» датчи-
ком». 

Калибровка датчиков. Операторы «Мои блоки». 
Практическая работа 14 «Использование Калибровки дат-

чиков. Использование операторов «Мои блоки». 
Создание и тестирование программ с использованием дат-

чиков. 
Практическая работа 15 «Создание и редактирование опе-

раторов «Мои блоки». Использование датчиков: «Гироскопиче-
ского» датчика в движении, для определения вращательных 
движений. 

Комбинаций датчиков «Касания», «Ультразвука», «Цвета» 
и «Гироскопа». Тестирование созданных программ. 

Городские соревнования по предложенному регламенту. 
Тема 10. Создание группового творческого проекта «Парк 

развлечений» 
Создание группового учебного проекта «Парк развлече-

ний», состоящего из нескольких моделей. Отработка навыка со-
здания группового творческого проекта. Создание моделей, ее 
описание и защита. 
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Тема 11. Использование зубчатой передачи. Соревнование 
«Бег на время», «Сумо» 

Закрепление понятия зубчатая передача, исследование зуб-
чатой передачи для увеличения скорости и мощности автомо-
биля. 

Практическая работа 16 «Соревнования «Бег на время» 
Практическая работа 17 «Создание машины для соревно-

вания «Сумо». 
Тема 12. Создание творческого проекта на свободную 

тему 
Определение темы проекта, сбор материала для проекта, 

создание модели и ее программирование. Создание описания 
проекта и его презентации. 

Тема 13. Индивидуальная работа с обучающимися. Подго-
товка к различным соревнованиям 

Знакомство с правилами соревнований. Разработка, дора-
ботка созданных моделей. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения в течение года содержания про-
граммы обучающиеся должны: 

знать/понимать 
правила техники безопасности при работе в кабинете 
информатики; 
основные соединения деталей LEGO конструктора; 
конструкцию и функции микрокомпьютера NXT; 
возможные неисправности и способы их устранения; 
особенности языка программирования NXT G; 
основные алгоритмические конструкции и уметь ис-
пользовать их для построения алгоритмов; 
знать основные типы данных и формы их представле-
ния для обработки на компьютере; 
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составлять программы на языке программирования 
NXT G; 
понимать назначение подпрограмм; 
чем отличается ввод и вывод данных; 

уметь 
выдвигать идеи в технологии «мозгового штурма» и об-
суждать их; 
создавать действующие модели роботов, отвечающих 
потребностям конкретной задачи; 
использовать в конструировании ременную и зубчатую 
передачи; 
с помощью датчиков управлять роботами; 
уметь записывать на языке программирования NXT G 
алгоритм решения учебной задачи и отлаживать ее; 
планировать, тестировать и оценивать работу сделан-
ных ими роботов; 
объяснять сущность алгоритма, его основных свойств, 
иллюстрировать их на конкретных примерах алгорит-
мов; 
определять возможность применения исполнителя для 
решения конкретной задачи по системе его команд; 

 
Формируемые компетентности: 
Обучающиеся должны: 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
эргономики, этики информационной деятельности; 
обладать базовыми знаниями, относящимися к инфор-
мационным объектам и процессам в биологических, со-
циальных и технологических системах; 
понимать, учитывать и использовать в работе основные 
принципы функционирования и использования средств 



288 
 

ИКТ (дискретизация информации, программы и дан-
ные, основные устройства компьютера, шины и сети, 
интерфейсы); 
фиксировать информацию об окружающем мире, вести 
запись наблюдений и воспоминаний (своих и других 
людей) в заданном формате, в том числе, указывая ка-
чественные и числовые данные, используя свои органы 
чувств, устройства фиксации изобразительной и звуко-
вой информации, измерительные приборы; 
осуществлять цифровой и аналоговый ввод и сохране-
ние информации, в том числе – визуальной (камеры, 
сканеры), звуковой (магнитофон, диктофон, компью-
тер), измерять расстояния, освещенность (цифровые 
датчики); 
вводить алфавитно-цифровую информацию с помощью 
клавиатур и аналоговых устройств; 
искать и выделять нужную информацию путем беглого 
просмотра текста, линейных информационных источ-
ников (видео, аудио), других объектов и коллекций, 
СМИ; 
осваивать лексику, использовать определения, толкова-
ния; 
структурировать информационный объект, выделять 
компоненты и фрагменты в соответствии с задачей, 
формировать внутренние и внешние ссылки, указатели; 
отбрасывать лишнее, реферировать, аннотировать, вы-
делять ключевые слова, называть создавать заголовки; 
использовать шрифтовые выделения и колонтитулы; 
использовать устройства вывода информации; 
планировать выступление, готовить материалы для 
него и проводить его с поддержкой аудиовизуальными 
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средствами, учитывая специфику различных форм вос-
приятия и различных аудиторий; особенности про-
странства; 
организовывать и вести коллективное обсуждение, 
фиксировать его результаты; 
выявлять разногласия, голосовать и организовывать го-
лосование, формировать общую позицию (консенсус); 
строить информационную модель функционирования 
различных систем; 
строить качественное, вербальное описание объекта 
моделирования, выбирать переменные, 
интерпретировать результаты моделирования; 
планировать деятельность, относящуюся к наблюде-
нию, в том числе, созданию формата фиксации наблю-
дений, эксперименту, исследованию, поиску информа-
ции, выступлению, обсуждению, учебному процессу, 
созданию материального или информационного объ-
екта, в том числе, групповую, развитию организации, 
личной жизни; 
проектировать объекты реального мира: выявлять по-
требности, создавать и визуализировать концепции, 
осваивать конкретные интерфейсы и примитивы графи-
ческого дизайна, переходить от виртуальной модели к 
натурной; 
ориентироваться в современном состоянии и тенден-
циях ИКТ: иметь представления о различных ИКТ, их 
технических реализациях, количественных и каче-
ственных возможностях и характеристиках; принимать 
решения об использовании в своей деятельности тех 
или иных средств ИКТ, учитывая технические и эконо-
мические факторы; 
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использовать конструкции языка программирования 
компьютерно-управляемых устройств; 

 
Диагностика результативности по программе 

Для выявления результативности работы можно приме-
нять следующие формы деятельности: 

наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата; 
проведение контрольных срезов знаний; 
анализ, обобщение и обсуждение результатов обуче-
ния; 
проведение открытых занятий с их последующим об-
суждением; 
участие в проектной деятельности школы, города; 
участие в соревнованиях муниципального, зонального 
и регионального уровней; 
оценка выполненных практических работ, проектов. 

 
Формы организации работы при реализации про-

граммы: 
теоретические занятия; 
практические занятия; 
проведение творческих практических работ; 
работа над проектом; 
соревнования; 
фестивали творческих работ. 

Источники информации 
1. Комплект методических материалов «Перворобот». 
2. http://lego.rkc-74.ru/ 
3. http://www.lego.com/education/ 
4. http://www.wroboto.org/ 
5. http://www.roboclub.ru/ 
6. http://www.prorobot.ru/ 
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Таким образом, в условиях применения конвергентного 
подхода в обучении и средствами Лего-технологий происходит 
развитие научно-технического направления в лицее. Благодаря 
этому у обучаемых будут сформированы навыки владения со-
здания, конструирования и доконструирования различных мо-
делей, программирование логики движения в Лего-средах, что в 
дальнейшем является необходимым базисом развития инженер-
ного мышления в целом. 
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Заключение  
 
Рассмотрение теоретико-методологических аспектов фор-

мирования образовательной среды позволило нам, опираясь на 
особенность конвергентного подхода в обучении – объединение 
нейропсихологии, когнитивной, информационно-коммуника-
тивной и педагогической технологий, смоделировать информа-
ционно-образовательную среду лицея.  

При этом информационные технологии рассматриваются 
не просто как вспомогательные средства в формировании моти-
вации обучающихся к научно-техническому творчеству, а на их 
базе создаются условия по внедрению STEAM-технологии как 
одного из направлений конвергентного подхода в информаци-
онно-образовательную среду лицея. Что способствует выстраи-
ванию общего и дополнительного образования обучающихся на 
основе разработанной нами конвергентной модели информаци-
онно-образовательной среды лицея. 

В соответствии с конвергентной модели информационно-
образовательной среды лицея создаются условия синхрониза-
ции образовательных ресурсов и программ общего и дополни-
тельного образования обучающихся. Это позволяет: 

– моделировать процесс научно-технической деятельности 
обучающихся с робототехническими устройствами на основе 
универсальных учебных действий; 

– реализовывать занятия, способствующие формировании 
мотивации обучающихся к научно-техническому творчеству; 

– выстраивать процесс по развитию и саморазвитию профес-
сиональных компетенций учителей информатики, физики, биоло-
гии, химии и преподавателей дополнительного образования. 
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Реализации конвергентного подхода в образовательной 
среде лицея для мотивации обучающихся к научно-техниче-
скому творчеству осуществляется на основе разработанных 
учителями лицея синхронизированных программ основного и 
общего образования, предложенной нами методики проведения 
занятий по организации конструкторской деятельности обучаю-
щихся в процессе выполнения заданий в рамках конвергентного 
подхода. Что позволило коллективу лицея не однократно выиг-
рывать в региональных конкурсах профессионального мастер-
ства. В частности, проводимая работа коллективом МАОУ «Ли-
цей № 142 г. Челябинска» в течение 2020-2021 годов по реали-
зации конвергентного подхода в образовательной среде лицея 
для мотивации обучающихся к научно-техническому творче-
ству позволило в 2021 году победить в региональном конкурсе 
научно-методических материалов «Новой школе – новые стан-
дарты». 
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