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Введение

Предлагаемое пособие разработано автором для методи-
ческой поддержки по предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» в помощь учителю, работающему в условиях приме-
нения образовательных стандартов в современной школьной 
практике. Реализация требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования 
предполагает новый подход к разработке методического сопро-
вождения учебной деятельности школьников и обучающей дея-
тельности педагога по формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности личности и общества в современной среде 
обитания.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация само-
стоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную 
образовательную программу, в которую обязательной состав-
ляющей входит интегрированный курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на всех этапах школьного обучения детей 
и подростков. 

Учителю предоставлена самостоятельность в подготовке 
программно-методического обеспечения учебного курса «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» с учетом требований 
ФГОС к содержанию обучения, личностным и метапредмет-
ным результатам его освоения. Как правило, педагог опирает-
ся на имеющийся положительный собственный опыт или 
опыт коллег по реализации программ и методов обучения.  
Новая программа, как правило, является скорректированным 
вариантом старой (типовой или проверенной практикой ав-
торской программы), поэтому быстро проходит утверждение 
методическим советом школы и реализуется самим разработ-
чиком на практике. 

Однако новые требования ФГОС к организации учебно- 
воспитательного процесса по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в современной школе определяют зада - 
чу его инновационного проектирования при гармоничном  
сочетании традиционных и новых дидактических средств:  
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репродуктивных и продуктивных технологий обучения, разви-
тия, воспитания личности. Компетентностный и личностно- 
деятельностный подходы определены методологическими до-
минантами проектирования и применения содержания обуче-
ния, видов, форм и методов организации процесса формиро-
вания компетентности и культуры личности школьника по 
безо пасному поведению и деятельности в современной среде 
обитания.

Обобщение отечественного и зарубежного опыта реализа-
ции образовательной практики позволило авторам выявить 
ключевые подходы в теории и практике преподавания предме-
та и предложить педагогам методические рекомендации по 
коррекции профессиональной деятельности с учетом требова-
ний ФГОС к ее организации.

В первой части пособия рассматриваются «Новые подхо-
ды к проектированию и организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в современной информационной 
образовательной среде», а также основные составляющие на-
учно-методического обеспечения профессиональной деятель-
ности современного учителя по предмету «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»: 

• педагогическое целеполагание и планирование образо-
вательных результатов школьников согласно учебному 
плану образовательной программы курса, плану прове-
дения конкретного занятия, плану промежуточного и 
итогового контроля;

• педагогическое проектирование учебно-воспитатель-
ной деятельности в рамках разных видов и форм орга-
низации учебного занятия в целях достижения мета-
предметных, предметных и личностных результатов 
средствами учебного предмета;

• педагогическое сопровождение учебного процесса в 
разных формах организации познавательной деятель-
ности школьников;

• педагогическое самоисследование эффективности про-
фессиональной деятельности;

• педагогическое самообразование, научно-методическое и 
общекультурное развитие специалиста по образованию.



В пособии раскрываются требования ФГОС, определяю-
щие образовательные цели, задачи, принципы, методы инте-
грации содержания авторского курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10—11 классов основной общеобразо-
вательной школы. Научно-методические рекомендации касают-
ся вопросов качества организации учебно-познавательной дея-
тельности школьников через применение репродуктивных и 
продуктивных методов обучения; формирующего оценивания 
образовательных результатов школьников; анализа педагогиче-
ской эффективности подготовки и управления образователь-
ным процессом; особенностей профессионально-личностного 
развития педагога, учета психолого-педагогических особенно-
стей старшеклассников.

Далее в пособии представлены методические рекоменда-
ции учителю по организации проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся при освоении основной 
образовательной программы и в системе дополнительного  
образования. Рассматриваются условия развития ИКТ-компе-
тентности школьников и рекомендации по оснащению учебно-
го занятия, создания психологически комфортной и безопас-
ной адаптивной образовательной среды. 

Автор пособия не ставил перед собой задачу полноценно-
го рассмотрения всех сложностей и проблем обеспечения ка-
чества педагогической практики. Описанные способы и ин-
струменты педагогического труда требуют индивидуального ос-
мысления, творческого, осторожного применения и коррекции 
на основе обратной связи. Ваша педагогическая миссия — вос-
питание культуры сохранения самых главных ценностей чело-
века и общества — здоровья, жизни, безопасности. Успехов 
вам, дорогие коллеги! 
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Новые подходы к проектированию  
и организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде

Компетентностный и системно-деятельностный 
подходы в личностно-ориентированном среднем 
общем образовании

Грандиозные изменения в социально-экономической и 
культурной жизни мирового сообщества потребовали модер-
низации мировой и отечественной систем образования. Ин-
новационный сценарий социально-экономического развития 
России и динамичные изменения жизни современной цивили-
зации в глобальном мире определяют инновационные измене-
ния условий социокультурной среды жизнедеятельности лю-
дей, затрагивающие все условно выделяемые ее составляю-
щие, включая образование. Образование — процесс развития 
человека на протяжении всей его жизни с учетом его индиви-
дуальных образовательных потребностей и возможностей об-
щества. 

Концепция непрерывного образования, продолжающего-
ся в течение жизни, взята в качестве ведущей стратегии модер-
низации образовательной практики в России и в большинстве 
стран мира. «Идеал образовательного общества и идеал высо-
кого качества жизни оказываются взаимосвязанными и состав-
ляют основы образованной России в XXI веке, без которой 
нельзя вести речь о ее социально-экономическом прогрессе,  
о ее вкладе в прогресс развития человечества, в устойчивое 
развитие человечества на Земле в XXI веке» (А. И. Субетто).

Опыт модернизации отечественного образования отража-
ет эволюционные и революционные изменения образователь-
ной практики в целях достижения нового качества ее процес-
са и результата. Актуальной задачей для каждого педаго-
гического коллектива становится эффективное сочетание 
традиций и инноваций в организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся.
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Инновация (лат. novatio — обновление, изменение) — про-
цесс изменения чего-либо, в научной теории рассматривается 
как специфический механизм приспособления к быстрым из-
менениям природной или социально-экономической среды 
жизнедеятельности. Сущность инновации — создание нового 
качества интеллектуальных и материальных продуктов внутри 
существующих систем. 

Инновационное преобразование, как правило, изменяет 
отдельные составляющие и весь комплекс ресурсов обучаю-
щей системы, объединяющий цели, ценности, содержание, 
технологии, интеллектуально-витальные возможности субъек-
тов обучения. Эффективность социально-образовательных ин-
новаций зависит от качества подготовки и внедрения нов-
шеств в учебный процесс. Методологическая компетентность 
и культура педагогов-новаторов должна соответствовать про-
ектно-технологическому типу общей и профессиональной 
культуры личности. 

Оценка истинности инновации (новации) требует внима-
тельного осмысления и экспертизы специалистами, так как но-
вация в опыте одного педагога может быть привычной практи-
кой (рутиной) в опыте другого. Обоснование целесообразно-
сти внедрения конкретной инновации в образовательную 
практику является важным этапом подготовки и проведения 
педагогом экспериментальной деятельности. 

Методологическая культура специалиста проявляется в вы-
боре адекватных методов и средств организации и управления 
проектной деятельностью на основе поэтапного контроля и 
коррекции инновационных процессов. Система контроля реа-
лизует принцип «обратной связи», включающей мониторинг 
объективных и субъективных оценок образования новаций 
(изменений), позитивного или негативного характера их влия-
ния на интеллектуальное развитие и психологический ком-
форт людей в условиях образования. 

Главная цель педагога (коллектива) — обеспечить педагоги-
ческую эффективность и гуманность инновационного процес-
са, минимизировать социально-педагогические риски ухудше-
ния условий обучения в процессе педагогического эксперимен-
та в условиях информационной образовательной среды школы. 
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Государственная политика в сфере отечественного образо-
вания оставляет за школой традиционную миссию социализа-
ции молодежи через освоение педагогически адаптированного 
социокультурного опыта современной цивилизации, с акцен-
туацией историко-культурного и научно-методического насле-
дия российского интеллекта специалистов в различных сферах 
деятельности: ученых, философов, педагогов и др. 

Инновационное качество школьного образования требует 
новой методологии организации образовательной деятельно-
сти по развитию базовых способов деятельности — ключевых 
компетенций личности в таких областях социокультурной жиз-
ни, как интеллектуальная, гражданская, правовая, коммуника-
ционная, информационная и др. 

Сохраняется тенденция доминирования социально значи-
мого содержания в организации среднего общего образования 
и личностно-значимого содержания образовательной деятель-
ности по дополнительным образовательным программам ин-
теллектуального, психосоматического развития детей и под-
ростков. В новых условиях жизни современного общества осо-
бую ценность для жизни человека приобретает уровень его 
интеллектуального развития и ключевые компетенции лично-
сти (базовые умения и способности).

Европейский парламент в системах образования европейских 
стран рекомендовал организовать процесс формирования 
восьми ключевых компетенций, развитие которых в течение 
всей жизни человека будет обеспечивать (по Ж.  Делору) его 
умение жить самостоятельно и, сотрудничая с другими людь
ми, работать и учиться, совершенствуя личностное и професси
ональное развитие, социокультурную адаптацию и самообра
зование в течение всей жизни. 
Ключевые компетенции (основные) для жизни современного 
человека (Key Competencies for Lifelong Learning): 
1) общение на родном языке; 
2) общение на иностранном языке; 
3)  математическая грамотность и базовые научные знания и 
методы; 
4) компьютерная грамотность; 
5) учебная грамотность (умение учиться); 
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6)  социальная и гражданская компетенции (осведомленность, 
опыт, знания, толерантность, патриотизм, конфессиональ
ность, сознательность, правовая грамотность); 
7)  этнокультурные компетенции (этнокультурная самоиденти
фикация, солидарность, грамотное общение и взаимодей
ствие в монокультурном и поликультурном национальном  
пространстве среды жизнедеятельности); 
8)  предпринимательские компетенции (новаторство, стрессо
устойчивость, самоуправление чувствами, опыт творческой 
продуктивной деятельности, целеустремленность, инициатив
ность, критическое мышление, решение жизненных проблем, 
оценка риска, культура безопасности жизнедеятельности).
Основная цель образования молодежи в Германии  — социаль
нокультурная адаптация учащихся, подготовка к карьере (пред
профессиональная подготовка). Основные направления реали
зации цели социокультурной адаптации — это: 1)  овладение 
способами эффективного учения (самостоятельной исследова
тельской и практической работы); 2)  овладение опытом само
познания и самореализации, воспитание ответственного, созна
тельного отношения к выполнению социальных ролей в обще
стве; 3)  формирование предпрофессиональных знаний и 
квалификационных умений, которые отражают начальный уро
вень профессиональной готовности соответствующего квали
фикационного уровня. 
В мировой теории и практике образования появился новый 
термин  — предпринимательское образование. Разработаны и 
внедряются в образовательную практику новые концепции и 
модели его организации в школах:  специальный предмет (ба
зовый, факультативный), модульный подход, общешкольный 
подход (Великобритания, Швеция, Германия, Норвегия, Фран
ция  — Careеr Education, Bussines Education и др.). Junior 
Achievement Inc.  — некоммерческая корпорация, реализует 
программу предпринимательского образования школьников 
США и других стран мира. Сегодня в этой программе участвуют 
112  стран и более 2  млн учащихся. Основные педагогические 
задачи этой образовательной программы  — формирование 
предприимчивости, коммуникабельности, самостоятельности, 
ответственности. Поэтому в оценке образовательных достиже
ний учащихся присутствуют характеристики «самостоятель
ность», «совместная работа в группе», «ответственность», 
«проектная культура», «технологическая культура» и др. 
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Современные ученые активно ведут научные исследования 
в поисках теории социального воспитания и образования лич-
ности ребенка, подростка, разработку актуальных методов со-
действия развитию личности, формированию его социокуль-
турной компетенции и личной культуры жизненного само-
определения.

Стратегической идеей социального воспитания в школе 
остается социализация ребенка, подростка через приобщение 
его к отечественной и мировой культуре, к общечеловеческим 
духовно-нравственным ценностям, к нравственно-этическим 
критериям и научно-практическим способам жизнедеятельно-
сти. Ключевая педагогическая стратегия специалиста по обра-
зованию — педагогическое сопровождение и поддержка инди-
видуального образовательного маршрута, оказание образова-
тельных услуг человеку и обществу. 

Специалисты сферы образования рассматривают компе
тентностный подход как наиболее конструктивное методоло-
гическое средство педагогического проектирования образо-
вания в быстро меняющихся условиях жизни. Специалисты  
отмечают неограниченные возможности в реформировании 
образовательной практики и возможные ограничения, обуслов-
ленные традициями дидактики в организации массового уни-
версального (общего) образования.

Компетентностный подход применяется в профессиональ-
ном образовании в целях формирования специальных умений 
и развития личностных способностей, которые свидетельству-
ют о формировании профессиональной квалификации — про-
фессиональной компетентности (функциональной грамотно-
сти, подготовленности, обученности). 

Квалификация — характеристика уровня теоретической и 
практической методической (технологической, операцион-
ной) готовности специалиста к осуществлению конкретного 
вида профессиональной деятельности. 

Эксперты определяют уровень (степень) квалификации в 
процессе сравнения способов профессиональной деятельно-
сти человека с принятым эталоном (нормативом) и присваи-
вают соответствующий разряд (статус и уровень квалифика-
ции).
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Квалификационная характеристика специалиста (квали-
фикация) — это основа профессиональной компетентности 
личности, совокупная характеристика его профессиональной 
и личностной готовности к выполнению должностных обязан-
ностей. 

Квалификация описывается совокупностью требований к 
профессиональным (специальным) знаниям, умениям и лич-
ностным психофизическим качествам (здоровье, интеллект, 
дисциплинированность, толерантность и др.). Квалификация 
как совокупность квалификационных умений входит в качестве 
одной из ключевых групп в структуру компетенции. Ключевые 
квалификации — межкультурные и межотраслевые знания, уме-
ния и способности, необходимые для адаптации и продук тивной 
деятельности в различных профессиональ ных сообществах.

Основная функция современного образования — создание 
условий адаптивной социально-образовательной среды школы 
по разностороннему развитию личности с учетом социальных 
требований и личных познавательных потребностей на инди-
видуальном образовательном маршруте (ИОМ). Стратегия мо-
дернизации образовательной практики — переход от традици-
онной дидактики знаниевого подхода к компетентностному 
подходу (формированию ключевых компетенций личности в 
разных сферах человеческой деятельности). 

Ключевые компетенции — инструментально-методическая 
основа продуктивного поведения личности — обеспечивают 
успешность его социокультурной адаптации в современных и 
новых условиях динамично меняющегося современного мира, 
природы, техники и общества. 

Новое качество образования достигается «…не за счет уве-
личения объема знаний… а за счет изменения характера связей 
и отношений между учебными дисциплинами…» (О.  Е.  Лебе-
дев). ФГОС ориентирует школу на формирование у учащихся 
базовых предметных и надпредметных ключевых компетентно-
стей (компетенций), формирующихся в целостном процессе 
социализации человека в среде жизнедеятельности (обитания). 
Социокультурная среда включает макро- и микросреды, в кото-
рых осуществляется учебно-познавательная, развивающая и 
адаптационная деятельность. 
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Современная педагогика и образовательная политика госу-
дарства определяет цели образовательного процесса — разви
тие ключевых компетенций личности на основе формиро
вания универсальных учебных действий (УУД). Универсаль-
ные учебные действия — способы мышления и действия, 
обеспечивающие инструментально-методическую основу лю-
бой компетенции и продуктивной деятельности личности. 

Целеполагание и планирование образовательных результа-
тов остаются ключевыми этапами разработки педагогом про-
екта образовательной деятельности (перспективного учебно- 
тематического плана и педагогических технологий обучения 
школьников). 

Новые требования ФГОС усиливают остроту проблемы 
информационно-методического обеспечения индивидуального 
образовательного маршрута в условиях воздействия разных ин-
формационных потоков и сред. 

Первостепенная роль в организации обучения отводится 
педагогическим технологиям, формирующим, прежде всего, 
умение учиться самостоятельно: добывать знания и навы-
ки, обеспечивающие эффективность адаптации человека к но-
вым условиям жизни. 

Объективные трудности внедрения компетентностного 
подхода в массовое школьное образование: 1) слабая мотива-
ция и методологическая готовность педагогических кадров к 
инновациям; 2) методологические трудности реализации спе-
циалистами проектно-технологической культуры планирова-
ния и реализации профессиональной деятельности; 3) отсут-
ствие однозначных научно-методических требований к органи-
зации образовательной деятельности. Существуют объективные 
трудности адекватной интерпретации следующих основных ка-
тегорий и понятий: компетентность, ключевые компетент
ности, компетенция, образовательный результат, квалифи
кация, методы продуктивного обучения, методы репро
дуктивного обучения, квалификация, квалификационные 
характеристики и др.

Разработка методов оценки уровней сформированности 
надпредметных компетентностей — актуальное научное поле 
работы современных теоретиков и практиков сферы образова-



13

ния. В педагогической литературе даны разные дефиниции и 
пояснения смысла рассматриваемых понятий. Авторы посо-
бия предлагают свой вариант научно-терминологического ап-
парата, который взят за основу проектирования структуры и 
содержания образования школьников по основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Нами предложены рабочие варианты 
дефиниций педагогических терминов и понятий, которые рас-
крывают наиболее общие подходы к пониманию и моделиро-
ванию теоретической составляющей содержания и структуры 
компетенций (компетентностей) и образовательных достиже-
ний учащихся (образовательных результатов).

Компетентность — реальная готовность и способность че-
ловека к грамотному решению круга вопросов, в которых он 
хорошо осведомлен и опытен. Компетентный — знающий, ос-
ведомленный, авторитетный специалист, обладающий компе-
тенцией (компетенциями).

Компетентность — общая способность личности к моти-
вированной и продуктивной деятельности в личной или соци-
альной сфере на основе владения (обладания) человеком соот-
ветствующей компетенцией (потенциалом умений и способно-
стей к продуктивной деятельности в личной или социальной 
сфере).

Общая социокультурная компетентность школьника — 
реальная функциональная готовность личности к мотивиро-
ванной продуктивной деятельности на основе комплекса клю-
чевых компетентностей (компетенций).

Компетенция — потенциальная готовность личности к мо-
тивированной продуктивной и грамотной деятельности в ре-
шении вопросов личной и социальной сфер жизнедеятельно-
сти.

Компетенция — интегрированный результат обучения и 
развития личности в решении конкретных проблем и задач 
личностного, профессионального и социального характера. 
Это основание осуществления деятельности «по праву» подго-
товленности (квалификации) или «по праву» должности (стату-
са). Компетенция — результат обучения в условиях специально 
организованного образования (основного и дополнительного), 
самообразования и бытовой социализации. 
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Структура компетентности (компетенции) — совокуп-
ность знаний и умений, способностей и личностных ориента-
ций. 

Компетентностный подход — ориентация образователь-
ной практики на развитие ключевых компетентностей лично-
сти, обеспечивающих продуктивное поведение в разных жиз-
ненных обстоятельствах. 

Ключевые компетентности многофункциональны, надпред-
метны (междисциплинарны, интегративны) и многомерны. 

Компетентностный подход — методологическая основа 
определения общей цели и содержания образования как про-
цесса формирования общей культуры деятельности личности 
проектно-технологического типа. С позиции компетентност-
ного подхода: 

• результат образования личности определяется не объ-
емом знаний, а умениями их использовать в учебных, 
стандартных и нестандартных жизненных ситуациях;

• стратегическая цель образования — формирование клю-
чевых компетенций как основы общей культуры социо-
культурной адаптации и жизненного самоопределения 
личности (культуры проектно-технологического типа);

• педагогическая стратегия обучения — педагогическая 
поддержка индивидуального образовательного маршру-
та школьника через технологии фасилитации, сопровож-
дения (навигации), межличностного сотрудничества, 
социально-педагогической поддержки, продуктивного и 
эвристического обучения, нравственно-этического ду-
ховного и социального воспитания;

• педагогическая стратегия организации ресурсных усло-
вий учебно-познавательной деятельности школьников — 
личностно-ориентированный и системно-деятельност-
ный подход;

• педагогическая целесообразность применения новаци-
онных и традиционных дидактических средств в инфор-
мационно-методическом сопровождении ИОМ школь-
ника.

Личностноориентированный и системнодеятельност
ный подход — методологическая основа проектирования  
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и реа лизации учебно-познавательной деятельности школьни-
ков при доминировании продуктивных методов обучения (ме-
тод проектов, метод учебного исследования, метод лаборатор-
ной работы) с учетом индивидуальных образовательных по-
требностей и возможностей обучающихся. 

ФГОС ориентирует школу на формирование у учащихся ба-
зовых предметных и надпредметных ключевых компетентностей 
(компетенций), которые обеспечат успешность социокультур-
ной адаптации учащихся к условиям динамично меняющегося со-
временного мира природы, техники и общества. Компетенции 
(компетентности) личности формируются в целостном (еди-
ном) процессе социализации человека в среде жизнедеятель-
ности (обитания). Социокультурная среда включает макро- и  
микросреды, в которых осуществляется учебно-познавательная, 
развивающая и адаптационная деятельность. 

Образовательный результат — образовательные достиже-
ния обучающихся, включающие комплекс компетентностей — 
базовых умений и навыков социокультурной адаптации лично-
сти в разных сферах личной и общественной жизни. Любой 
навык является результатом опыта учебной и жизненной прак-
тики, всего опыта социализации личности в социокультурной 
среде жизнедеятельности. Содержание образования (сово-
купность ключевых компетенций на основе УУД) — это особым 
образом сконструированная, адаптированная и логически вы-
строенная информационная модель окружающей действитель-
ности или осваиваемой деятельности.

Проектирование содержания образования — это постро-
ение информационно-методической модели изучения «науч-
ной картины мира». Проектирование содержания образо-
вательной деятельности по освоению содержания образова-
ния — это определение необходимого объема, структуры и 
последовательности изучения учебного материала в оптималь-
ной форме его представления для освоения УУД и надпредмет-
ных понятий.

Содержание образования по ФГОС — совокупность клю-
чевых компетенций личности по продуктивному и адекватному 
социальному поведению в основных областях социокультурной 
жизни: личной, социальной, бытовой и профессиональной.
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Ключевые компетенции — это надпредметные знания, 
умения, способы мышления и деятельности, определяющие 
грамотное и целесообразное поведение в предлагаемых жиз-
нью обстоятельствах, в разных сферах жизнедеятельности.

Иерархическая структура компетенций (трехуровне
вый кластер): 

• метапредметные компетенции (ключевые, т. е. базо-
вые для жизни): мышление, счет, письмо, общение, обу-
чение, совместная работа, выполнение социальных ро-
лей, соблюдение законов общества, обеспечение своего 
существования и жизнедеятельности и др.;

• общепредметные компетенции: междисциплинарные 
знания и способы деятельности по отраслям производ-
ства, по сферам общественной жизни: бытовой, досуго-
вой, образовательной, гражданско-правовой, культуры 
здоровья, культуры безопасности жизнедеятельности, 
культуры нравственно-этической (светской, религиоз-
ной, этноса); 

• предметные компетенции, формируемые в рамках учеб-
ного предмета.

Общая социокультурная компетентность личности яв-
ляется результатом (личностным опытом) социокультурной 
адаптации человека в условиях среды жизнедеятельности. Об-
щекультурная компетентность личности — результат специаль-
но организованного социального образования (основного и 
дополнительного) и спонтанный опыт социализации и биоло-
гической адаптации (развития) личности. 

Цель среднего общего образования — формирование со-
циокультурной компетентности личности через развитие следу-
ющих ключевых компетенций: ценностно-смысловых, общекуль-
турных, учебно-познавательных, информационных, коммуника-
тивных, социально-трудовых, компетенций по обеспечению и 
совершенствованию собственного здоровья и безопасности жиз-
ни. Каждая из ключевых компетенций, в свою очередь, является 
совокупностью компетенций (способов продуктивного примене-
ния комплекса знаний, умений и способов деятельности). 

Ценностносмысловые компетенции — метапредметные, 
общепредметные и частнопредметные знания, определения и 
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понятия (ценности бытия, мировой и отечественной культу-
ры: живописи, литературы, музыки, науки, религии, техники, 
экологии), способы осмысления себя и окружающего мира в 
ситуациях учебной и иной деятельности.

Общекультурные компетенции — гражданско-правовые, 
метапредметные, общепредметные, частнопредметные знания 
и опыт правового поведения и взаимодействия в поликультур-
ной социальной среде жизни, с учетом особенностей нацио-
нальной и общечеловеческой культуры семейных, социальных, 
общественных отношений и традиций в бытовой и культур-
но-досуговой сферах.

Учебнопознавательные компетенции — знания и опыт 
продуктивной деятельности в сфере обучения (навыки целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учеб-
но-познавательной, творческой, проектной и исследователь-
ской деятельности).

Информационные компетенции (информационно-тех-
нологические) — навыки поиска, выбора и применения необ-
ходимой информации (данных) в учебных целях и для реше-
ния других жизненных вопросов, с помощью средств ИКТ 
(телевизор, телефон, факс, компьютер, принтер, модем,  
аудио-, видеотехника, электронная почта, СМИ, Интернет).

Коммуникативные компетенции — навыки взаимодей-
ствия с людьми, навыки работы в группе, владение различны-
ми социальными ролями и способами коммуникации (уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести дискуссию и др.). 

Социальнотрудовые компетенции — знания и опыт в со-
циально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя,  
клиента, производителя), в сфере профессионального само-
определения, в этике трудовых и гражданских отношений. 

Компетенции культуры здоровой и безопасной жизне
деятельности, личностного развития — знания и навыки  
организации здорового образа жизни, способов физического, 
духовного и интеллектуального развития, эмоциональной са-
морегуляции, правил безопасности жизнедеятельности, эколо-
гической грамотности.

Перечень ключевых компетенций представлен в самом об-
щем виде и требует детализации как по возрастным ступеням 
обучения, так и по учебным предметам.
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Разработка образовательных стандартов, программ и учеб-
ников по отдельным предметам должна учитывать вклад содер-
жания образовательной области в формирование ключевых 
компетенций. 

Цели учебного процесса в рамках предмета и предмет
ных областей с точки зрения компетентностного подхода:

• научить ориентироваться в мире духовных и материаль-
ных ценностей, осознавать потребности и мотивы дея-
тельности (ценностно-смысловые компетенции);

• научить ориентироваться в ключевых проблемах совре-
менной жизни — экологических, политических, меж-
культурного взаимодействия (общекультурные компе-
тенции);

• научить объяснять явления действительности, их сущ-
ность, причины, взаимосвязи, используя соответствую-
щий научный аппарат, т. е. решать познавательные  
проблемы (учебно-познавательные и информационные 
компетенции);

• научить саморегуляции и самосовершенствованию, са-
мостоятельному труду по обеспечению личного здоровья 
и безо пасности жизнедеятельности (компетенции куль-
туры здоровой и безопасной жизнедеятельности, лич-
ностного развития);

• научить сотрудничать, решать проблемы личной, обще-
ственной и профессиональной жизни, связанные с реа-
лизацией определенных социальных ролей, выбора и 
осуществления профессиональной деятельности (cоци-
ально-трудовые и коммуникативные компетенции).

Выводы

1. Компетенция — готовность к конкретной деятельности 
на основе знаний, умений и личностных качеств. Компетент-
ность — способность к конкретной деятельности, обладание 
соответствующей компетенцией (программой действий). Мо-
дель компетенции — интегративная совокупность мотивацион-
ного (целевого), информационного (знаниевого), операцион-
ного (умения применять способы деятельности).
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2. УУД (универсальные учебные действия) — общие для 
всех, необходимые для жизни ключевые умения — деятельност-
ная основа любой ключевой компетенции.

3. Любая дидактическая единица содержания среднего об-
щего образования должна отвечать общей цели школьного об-
разования — формированию общей социокультурной компе-
тентности через развитие УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных).

4. Эффективность формирования УУД требует целесо-
образного и оптимального сочетания продуктивных и репро-
дуктивных методов обучения в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе по развитию ключевых компетенций личности 
школьника. 

Педагогическое проектирование  
учебно-познавательной деятельности школьников  
в информационной образовательной среде 
учебного занятия: стратегия, дидактические ресурсы

Информационнообразовательная среда учебного заня
тия  — это условно ограниченное и целесообразно наполнен-
ное образовательными ресурсами пространство помещений 
школьной среды, в котором организуется учебно-воспитатель-
ный процесс для учащихся (группы, класса, индивидуально).

Ресурсы информационнообразовательной среды учеб
ного занятия: 

• образовательные ресурсы помещения (класса, кабине-
та, оборудования) — эргономические условия обучения: 
эстетические и санитарно-гигиенические условия и 
факто ры жизнедеятельности субъектов учебно-воспита-
тельного процесса (учебного труда и отдыха учителей  
и учеников);

• образовательные ресурсы педагога — профессионально- 
личностная готовность и методологическая культура 
управления обучением школьников (интеллектуально- 
витальные особенности здоровья и профессионально- 
личностного развития: общие методологические и 
специальные компетенции); общая и профессиональ-
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ная культура речи, общения, поведения, обучения, вла-
дения педагогическими технологиями, методами, сред-
ствами, включая ИКТ (организационно-педагогические 
и психологические условия обучения);

• образовательные ресурсы обучающихся — психосомати-
ческая готовность и поведенческая культура учения, об-
щения, взаимодействия с учетом естественного «сопро-
тивления» интеллектуально-витального ресурса здоро-
вья и развития личности в процессе формирования 
обще учебных и специальных умений школьника; психо-
логические условия взаимодействия с другими людьми в 
форме сотрудничества, пассивного или активного про-
тиводействия учению;

• образовательные ресурсы учебного предмета (программ-
ное содержание учебно-познавательной информации, 
общеучебных и специальных умений, которые следует 
развивать в рамках учебно-воспитательного процесса);

• образовательные ресурсы применяемых образователь-
ных технологий — педагогическая целесообразность 
и информационно-методическая оптимальность (доста-
точность) учебной информации и учебной деятельно-
сти: репродуктивной, продуктивной, творческой, для 
освоения «базового минимума» и навигации «базового 
максимума» программного содержания по изучаемому 
учебному предмету.

Эргономические условия — совокупность объектов пред-
метного окружения людей в помещении, отвечающих санитар-
но-гигиеническим, эргономическим и эстетическим требовани-
ям к учебному оборудованию, мебели, режиму организации учеб-
ного процесса (СНИПы, ГОСТы, СанПиНы, инструкции, 
правила). Психолого-педагогические условия отражают психо-
логический настрой (фон, «климат» занятия) эмоциональ-
но-ценностного отношения учащихся к обучению, к межлич-
ностным отношениям субъектов учебного процесса. Задача пе-
дагога — выявить и нивелировать негативное влияние факторов 
среды на мотивацию, работоспособность, результаты обучения. 

Стратегия педагогического проектирования — создание 
проекта адаптивной информационно-развивающей среды учеб-



21

ного занятия. Метод информационного моделирования (созда-
ния модели) — ключевой метод в решении задачи выбора опти-
мального варианта целесообразной организации образователь-
ных ресурсов среды учебного занятия. Анализ теоретической 
модели среды позволяет оптимально реализовать его информа-
ционно-методический потенциал. Проектирование (от лат. 
projectus — выступающий вперед, образ будущего) рассматри-
вается как итог духовно-преобразовательной деятельности 
(М. С. Коган) по реализации проекта как прототипа преобразо-
ваний. 

Моделирование (от лат. modulus — мера, образец, нор-
ма) — метод исследования объектов различной природы на их 
условных аналогах — моделях, является необходимым этапом 
проектирования, оптимизации выбора структурной, схематич-
ной мысленной или физической формы прототипа. Качество 
проектируемых систем в образовании определяется уровнем 
методологической культуры проектантов, валидностью мето-
дов моделирования и конструирования реальных объектов. 

Валидность метода — научная обоснованность его приме-
нения для решения конкретных задач проектно-внедренческой 
деятельности, включающей диагностику эффективности каж-
дого этапа и всего проекта в целом (организации ресурсных ус-
ловий среды обучения в форме урока и т. д.).

Системообразующим компонентом организации среды 
учебного занятия (средового комплекса образовательных ре-
сурсов), как правило, становится педагогическая технология, 
представляющая собой порядок применения методов и средств 
учебно-познавательной деятельности учащихся в рамках учеб-
ного занятия.

Современная педагогика определяет дидактико-развиваю-
щий потенциал информационно-образовательной среды учеб-
ного занятия, если проявлены следующие ее характеристики: 
адаптивность, системность и целостность (ресурсного комплек-
са среды), открытость и вариативность, интерактивность и по-
лифункциональность (форм межличностного взаимодействия), 
гибкость в использовании ресурсов, технологичность и безо-
пасность (учебного оборудования и средств ИКТ), культуросо-
образность и эстетичность, психологическая и эргономичная 
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комфортность, дидактическая целесообразность (дидактиче-
ские принципы и методические средства развития личности). 

Адаптивность характеризует соответствие среды особенно-
стям здоровья и личностного развития учащихся, отражает на-
личие ресурсов социально-педагогической поддержки школьной 
адаптации. Системность и целостность отражают внутреннее 
единство образовательных ресурсов и оптимальный порядок 
управления ими для освоения инварианта базового программно-
го содержания учебной программы, достижения образователь-
ных результатов учебного занятия. Открытость характеризует 
связь среды учебного занятия с информационным образователь-
ным пространством школы, региона, мира (возможность ис-
пользования дополнительных источников информации). Поли
функциональность — характеристика возможностей среды по 
осуществлению разных видов учебно-познавательной, трудовой, 
досуговой, других видов образовательно-развивающей деятель-
ности. Комфортность и безопасность — эргономические фак-
торы, отражающие соответствие условий обучения социальным 
требованиям (ГОСТы, СанПиНы, инструкции, правила). Интер
активность — характеристика наличия механизмов обратной 
связи, т. е. методов и средств самоконтроля и экспертного кон-
троля процесса учения, воспитания и развития школьника.  
Дидактическая целесообразность — характеристика научных 
принципов, методов и средств организации целесообразной 
учебно-познавательной деятельности школьников на учебном за-
нятии.

Реализация деятельностной парадигмы в современном 
образовании требует интеграции современных методов рабо-
ты с информацией в дидактические конструкции процесса обу-
чения (учения). Традиционная классическая дидактика в тече-
ние трех столетий доказывала свою состоятельность в форми-
ровании знаний и умений личности. В современных условиях 
массового школьного обучения с учетом требований ФГОС 
следует использовать методичность классической дидактики и 
новые информационные методы и средства. 

Мастерство педагога состоит в умении рационально ис-
пользовать все образовательные ресурсы для создания разных 
версий учебного занятия.



23

Дидактические ресурсы: принципы, правила, методы

Основы научной организации педагогом трудовой деятель-
ности (обучения, консультирования, поддержки, защиты, вос-
питания, развития детей) — это методологические и дидактиче-
ские принципы исследования, проектирования и реализации 
образовательного процесса. Принцип в гуманитарных науках — 
руководящая идея, основное правило, основное требование к 
организации деятельности. Дидактические принципы выполня-
ют роль ориентировочной основы организации обучения.

Методологический кластер педагогики включает: 
• «метапринципы» (общенаучные междисциплинар-

ные) — методологические исследовательские принципы 
к изучению основных образовательных процессов и яв-
лений: аксио логический, культурологический, антропо-
логический, гуманистический, герменевтический, си-
нергетический; 

• общедидактические принципы (мезопринципы) — 
ключевые идеи, требования и правила органиации про-
ектирования систем и технологий предметного обуче-
ния личности, подразделяются на классические ди-
дактические принципы организации образовательной 
среды учебного занятия (это принципы научности, на-
глядности (визуализации), сис темности, доступности, 
систематичности и последовательности, стимулирова-
ния активности, связи теории с практикой, прочности 
знаний, воспитывающего обучения) и новые дидакти-
ческие принципы, подразумевающие индивидуализа-
цию обучения (личностно-ориентированный подход, 
стратегию межличностного взаимодействия, актуализа-
цию самоорганизации и самоконтроля обучения); дея-
тельностную парадигму, фасилитацию (педагогическую 
поддержку ИОМ); целенаправленность учебно-воспита-
тельной деятельности (прозрачность педагогических 
целей, методов и средств), адаптивность среды обуче-
ния, кооперацию (стратегию совместной познаватель-
ной деятельности субъектов образования для соедине-
ния личного и коллективного опыта); оптимальность 
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информационно-методического сопровождения под-
держки ИОМ школьника (учебные пособия, ИКТ, элек-
тронные и традиционные средства обучения); гума-
низм и толерантность (отсутствие негативного психо-
логического настроя учащихся, отсутствие рис ков 
психофизического насилия над личностью), интегра-
ция (единство конкретного и абстрактного знания и 
опыта, нейролингвистическая культура), интерактив-
ность (возможность обратной связи), принцип базовой 
компетентности (стартовых знаний и познавательных 
умений), культуросообразность и эстетизацию школь-
ной жизни: речи, поведения, действия (воспитание 
культуры труда, учебы, поведения, самовыражения, са-
морегуляции, ценностной ориентации), валеологич-
ность средств, условий и методов обучения и меж-
личностного взаимодействия (здоровьесбережение, 
здоровье созидание). Принцип педагогической целесо-
образности является системообразующим для назван-
ных выше дидактических принципов;

• частнодидактические принципы (по предмету, пред-
метной области содержания образования) — ключевые 
правила организации обучения по освоению УУД в рам-
ках конкретного предмета (предметной области).

Принцип воспитывающего обучения является главным си-
стемообразующим принципом применения всех остальных в 
организации учебного процесса, так как отражает закон един-
ства учебной деятельности. Все принципы дополняют друг дру-
га в общей системе дидактики. 

Принцип педагогической целесообразности здесь выступает 
аксио логическим вектором и системным интегратором выбо-
ра пе дагогической стратегии обучения (методической систе-
мы), актуализации конкретных дидактических средств на учеб-
ном за нятии. Этот принцип задает динамику развития учебно-
го процесса (темп, ритм, паузы, продолжительность: время, 
интенсивность учения) с учетом психо соматических возможно-
стей учащихся и педагогических целей обучения. 

Законы (закономерности обучения), принципы и прави-
ла — методологические средства дидактики. Дидактика — тео-
рия обучения, часть теории педагогики. Правила обучения 
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(дидактические правила) являются переходным звеном от тео-
рии к практике. Эти правила — четкие указания, каким образом 
следует поступить в типичной ситуации обучения. Методиче-
ская система современного педагога объединяет методологиче-
ские средства дидактики, методические средства обучения (ме-
тоды обучения) и методические приемы их реализации (в мето-
диках, технологиях). Педагогическая компетентность и культура 
учителя отражают уровень владения специалистом общей мето-
дологической культурой организации профессионально-педаго-
гической деятельности проектно-технологического типа. 

Проектно-технологическая методологическая готовность 
педагога — актуальная профессиональная компетенция для ор-
ганизации процесса формирования аналогичного типа компе-
тентности (компетенции) у современных школьников (в соот-
ветствии с ФГОС). Принципиальное отличие организации со-
ответствующего обучения (деятельностной парадигмы) от 
традиционной классической (знаниевой) — в рациональном со-
четании репродуктивных и продуктивных форм и методов обу-
чения. Следует стимулировать формирование самостоятельной 
познавательной активности школьника, сознательное соблюде-
ние учеником правил обучения, позволяющих обеспечить эф-
фективность развития личностных способностей через освое-
ние определенных стратегий и алгоритмов деятельности.

Педагогическая стратегия методической системы обу
чения (методики, технологии) — сочетание директивных мето-
дов, направляемых учителем и индуктивных эвристических ме-
тодов индивидуальной познавательной и развивающей актив-
ности личности.

Классификация дидактических методов (способов обуче-
ния) постоянно пополняется, добавляя к традиционным (бесе-
да, лекция, упражнение) новые модификации «старых» или ин-
новационные методы работы с огромным массивом учебно-по-
знавательной информации, а именно метод фреймов, метод 
УДЕ, метод гипертекста, метод числа Миллера и др.

Авторы предлагаемого пособия оставляют за собой право 
тезисного упоминания дидактических ресурсов (научно-педа-
гогических средств) организации обучения. Мы уверены, что 
работающие профессионалы найдут требуемую информацию 
(разъяснения) в научной литературе, поэтому отметим только 



26

навигационные характеристики педагогического проектирова-
ния: цели, задачи, дидактические и информационно-технологи-
ческие средства, основные этапы педагогического проектирова-
ния обучения и оценки эффективности осуществления проекта. 

Педагогическое проектирование содержания учебного  
занятия. Первый этап — целеполагание 

Учебное занятие рассматривается как самостоятельная 
подсистема (отдельный элемент) целостной системы учебно- 
тематического плана по освоению программного содержания 
по учебному предмету (разделу, теме). Целеполагание — опре-
деление главной педагогической цели и задач отдельного учеб-
ного занятия. 

Требования к педагогической цели: а) соответствие со-
циальным целям школьного образования по формированию 
общей культуры личности (Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», ФГОС); б) соответствие требо-
ваниям ФГОС к содержанию учебного предмета (раздела, те-
мы, предметной области) по формированию специальной ком-
петентности в рамках отдельного занятия; в) соответствие 
требованиям дидактики — три единая общая цель учебного заня-
тия: чему учить, какие качества воспитывать, какие личные спо-
собности и базовые умения развить с учетом психосоматиче-
ской готовности школьников и изу чаемой на учебном занятии 
части программного учебного содержания.

В соответствии с ФГОС культурно-исторический, компе-
тентностный, личностно-ориентированный и системно-дея-
тельностный подходы (деятельностная парадигма) — основные 
методологические средства проектирования образовательного 
результата (ключевых компетенций) в виде УУД.

УУД охватывают четыре ключевые области компетенций 
(по Ж. Делору): личностную (самопознание и саморазвитие), 
социальную (умения для жизни в обществе), познавательную 
(умение учиться) и коммуникативную (умение общаться, взаи-
модействовать с другими людьми).

Деятельностная парадигма определяет следующую законо-
мерность личностного, социального, познавательного и ком-
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муникативного развития школьника в образовательном про-
цессе: обучение осуществляет свою ведущую роль в умствен-
ном развитии школьника через содержание усваиваемых 
знаний и опыта деятельности (эмпирического или теоретиче-
ского). 

Формирование научного (теоретического) типа мышле-
ния и прогресса достижений познавательного развития лич-
ности требует проектирования соответствующей системы со-
держания образовательной деятельности по достижению  
личностного образовательного результата среднего общего 
образования — УУД.

УУД — основной результат школьного образования, обе-
спечивающий готовность личности к познанию мира и само-
познанию, самообразованию, сотрудничеству, самореализа-
ции. Аксиологический императив школьного обучения — нау-
чить учиться. 

Ключевая цель учебного процесса — интеграция нового 
знания в систему мировоззрения личности на основе осмыс-
ления (рефлексии) «старого», включения в учебное предмет-
ное содержание контекста жизненных задач, способствующих 
интеграции имеющегося эмпирического житейского опыта 
школьника с новым опытом познания, самостоятельно и в со-
трудничестве с другими людьми, разными источниками знания. 

В основу выделения состава и функций универсальных 
учебных действий для основного общего образования были по-
ложены возрастные психологические особенности обучающих-
ся и специфика возрастной формы УУД, факторы и условия их 
развития (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. И. Фельдштейн, 
Э. Эриксон, Л. И. Божович и др.).

Традиционная дидактическая составляющая — знания, уме-
ния, навыки (общие и специальные) входят естественным ком-
понентом в состав каждого блока УУД.

Кластер (система) УУД условно представлен в четырех 
блоках.

Блок личностных УУД — надпредметные понятия и спосо-
бы мышления, поведения, действия по жизненному самоопре-
делению (социальному, профессиональному, духовному). Ос-
новные типы действий: 
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• смыслообразование (познание смысла личностно-зна-
чимой и общественно значимой деятельности, форми-
рование учебной мотивации);

• нравственно-этическая ориентация (мышление и пове-
дение на основе рефлексии системы научных понятий, 
социальных и личностных ценностей, мировоззрение, 
кругозор, стратегии духовных поисков и самореализа-
ции; смысл основных слов и понятий культуры на род-
ном языке, в научной лексике (добро, зло, Родина, под-
виг, совесть, дружба, деятельность и др.). 

Блок регулятивных УУД по управлению своим мышле
нием, поведением, эмоциями — универсальные учебные дей-
ствия, обеспечивающие управление (регуляцию) учебной дея-
тельностью по поиску новой информации и освоению нового 
знания. Основные типы действий: 

• целеполагание — постановка учебной задачи как проек-
та учебно-познавательной деятельности («Это я не 
знаю, но должен узнать»);

• планирование — определение конечного результата и 
порядка поэтапного достижения плановой цели (алго-
ритма познавательной деятельности);

• самоконтроль — оценка соответствия последовательно-
сти учебных действий плановому алгоритму, выявление 
ошибок;

• коррекция ошибочных действий или плановых этапов;
• оценка качества выполненной работы, личностных спо-

собностей саморегуляции учебно-познавательной дея-
тельности.

Блок познавательных УУД (знаково-символических, логи-
ческих и поисковых). Основные типы действий:

• общеучебные действия (постановка цели, поиск инфор-
мации, преобразование изучаемого объекта из образно- 
чувственной формы в теоретическую модель с учетом 
научных законов и понятий, формулирование умоза-
ключений, суждений, речевых высказываний в письмен-
ной и устной форме, рефлексия способов и условий 
действия, работа с разными источниками информа-
ции);
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• логические действия — анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, интеграция, дифференциация, сравнение, класси-
фикация, установление причинно-следственных связей, 
доказательство, выдвижение и обоснование гипотез;

• постановка проблемы и выбор стратегии ее решения 
(плана, программы, способов директивного и эвристи-
ческого решения проблемы).

Коммуникативные УУД — социально-перцептивные (пси-
хологические) умения и навыки продуктивного межличностно-
го взаимодействия (коммуникации) в разных видах социаль-
ной жизни: умение слушать, ясно выражать свои мысли и чув-
ства, вести диалог, уважать чувство личного достоинства 
коллег по общей деятельности и окружающих людей (толе-
рантность, гуманизм), планирование сотрудничества (разделе-
ние функций, инициативное сотрудничество (выявление и 
коррекция спорных вопросов и неэффективных моделей пове-
дения в общем деле), культура речи и поведения.

Принцип матрешки взят за основу моделирования и инте-
грации составляющих любой ключевой компетенции.

Надпредметные знания, понятия и способы само
определения стратегии, мотивации, ценностного отноше
ния к деятельности — система стратегических мировоззренче-
ских понятий и мыслительных операций, ценности и смыслы, 
определяющие нравственно-этические ориентиры и отноше-
ние человека к себе, людям, природе, деятельности человека и 
общества; смысл основных слов и понятий культуры на родном 
языке, в научной лексике.

Надпредметные умения (информационно-методический 
компонент УУД) — потенциал общепредметных знаний и уме-
ний, определяющих общую способность личности к продуктив-
ной жизнедеятельности (социальная, правовая, экономиче-
ская, информационная, интеллектуальная, гражданская, ком-
муникационная, экологическая и другие компетентности).

Надпредметные навыки (деятельностно-практический 
опыт саморегуляции и самоорганизации), включающие личный 
опыт самостоятельной и коллективной деятельности, психосо-
матические качества характера, здоровья и развития личности 
(толерантность, сотрудничество, диалог, творчество и т. д.). 
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Содержание среднего общего образования (по ФГОС) на-
правлено на развитие комплекса ключевых социокультурных 
компетенций личности. Ключевые компетенции, охватываю-
щие основные виды деятельности: ценностно-смысловые, учеб-
но-познавательные, информационные (поисково-исследова-
тельские), социально-трудовые и гражданско-правовые; комму-
никативные, эколого-валеологические (обеспечение здоровья, 
развития и безопасности). 

Системообразующей основой проектирования содержа-
ния учебно-познавательной деятельности школьника является 
кластер его образовательных результатов, объединяющий лич
ностные, познавательные, регулятивные и коммуникатив
ные УУД.

При отсутствии строгих и однозначных рекомендаций 
разработчиков ФГОС по информационно-методической нави-
гации и сопровождению индивидуального образовательного 
маршрута школьника мы предлагаем следующие методиче-
ские подходы к дидактическому наполнению содержания об-
разования в рамках конкретного предмета и учебного заня-
тия (урока).

Навигационная модель поэтапного проектирования ус
ловий развития УУД в рамках учебного предмета: 

• блочно-модульный принцип структурирования содержа-
ния всей учебной информации по образовательной про-
грамме (конкретного предмета): выделение основных 
модулей (разделов содержания), разделение каждого мо-
дуля на отдельные темы с учетом учебного программно-
го времени;

• принцип минимакса к конструированию базового «ми-
нимума» и навигационного «максимума» учебной ин-
формации по каждой теме и каждому разделу (модулю);

• принцип избыточной оптимальности — оптимизация 
содержания, форм и методов познавательной деятель-
ности на основе соблюдения принципов гармонии, ме-
ры и необходимого разнообразия.

Технология укрупненной дидактической единицы (УДЕ) 
взята за основу проекта разработки содержательного модуля, 
включающего учебную информацию и методы ее освоения,  
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а именно ключевые понятия темы, ключевые вопросы по опре-
деленной теме модуля, ключевые умения (УУД), репродуктив-
ные и продуктивные методы учения и обучения, методы само-
контроля и контроля УУД и базового «минимума» (знаний, 
стратегий, смыслов).

«УДЕ — это локальная система понятий, объединенных на 
основе их смысловых логических связей и образующих целост-
но усваиваемую единицу информации» (П. М. Эрдниев). 

УДЕ — это клеточка учебного процесса, состоящая из логи-
чески различных элементов, обладающих в то же время ин-
формационной общностью. Она обладает качествами систем-
ности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым 
проявлением в памяти. В технологии УДЕ используются одно-
временно все коды, несущие информацию: слово, рисунок, 
символ, число, модель, предмет, физический опыт.

• Принцип педагогической целесообразности и здравого 
смысла является системообразующим в проектировании 
УДЕ и включает в себя: 1) принцип отбора учебного со-
держания: меньше информации, но больше самостоя-
тельного опыта ее осмысления школьниками, определе-
ния личностной значимости вопроса, сравнения учеб-
ной информации с эмпирическим знанием, мнением 
других людей, с научным и житейским подходом; 2) опо-
ру на личностный опыт, метапредметные, межпредмет-
ные и предметные знания, умения, навыки, ценностные 
ориентации и личностные способности и качества, обе-
спечивающие личностно- и социально значимую продук-
тивную деятельность в разных сферах социокультурной 
жизни; 3) стимулирование деятельностного и субъектно-
го учебного поведения через оптимизацию учебного со-
держания изучаемой темы — ее минимального описания 
в навигационных характеристиках для активизации са-
мостоятельного поиска обучающихся; 4) применение ин-
формационного моделирования, фреймов, гипертек-
стов (М.  Мински), определяющих минимальное описа-
ние явления (объекта, факта) в базовых характеристиках 
основных элементов целостной системной теоретиче-
ской модели изучаемого объекта;
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• сочетание количественных и качественных методов 
контроля продвижения ИОМ школьника, применение 
способов самооценки и экспертной оценки учебных ре-
зультатов.

Четырехкомпонентная структура (кластер) теоретиче
ской модели УДЕ содержания образовательной деятельно
сти включает:

• ценностно-ориентационную компетенцию (знания и 
личностные УУД по самоопределению цели учения);

• информационно-познавательную компетенцию (позна-
вательные УУД и знания «минимума», навигация «мак-
симума»);

• личностно-деятельностную компетенцию (регулятив-
ные и коммуникативные УУД и знания), самоуправле-
ние учебно-познавательной деятельностью;

• социально-перцептивную компетенцию (коммуникатив-
ные УУД) — знания и опыт участия в различных формах 
коммуникации (диспуты, семинары, конференции; опыт 
публичной защиты результатов учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности).

Теоретическая модель компетенции — системообразующая 
теоретическая основа проектирования содержания образова-
тельного процесса по развитию этой компетенции. Компетен-
ция выступает как потенциал знаний, который может быть ре-
ализован в оп ределенной сфере деятельности с помощью лич-
ностных способов самоорганизации (саморегуляции). 

Образовательный результат по учебному предмету — это 
образовательная компетенция (компетентность) школьника, 
совокупность УУД и предметных знаний и умений по решению 
значимых познавательных и практических задач.

Образовательный результат — это интегральная совокуп-
ность метапредметных знаний и УУД (личностных, познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных); межпредметных 
(общепредметных, междисциплинарных) знаний и умений,  
а также предметных (специальных) знаний и умений. Проекти-
рование содержания предметной компетенции включает эмо-
ционально-ценностный, когнитивный (знание) и поведенче-
ский (операционный) компоненты.
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Предметные компетенции, формируемые в рамках 
предмета:

• научные знания — научные средства, проблемы, методы 
и правила, знание научных средств предметной обла-
сти, специальной терминологии для описания теорети-
ческих моделей процессов, явлений и фактов, проблем 
науки и практики предметной области, научных прин-
ципов, подходов и методов познавательной деятель-
ности (исследования) и преобразующей деятельности 
(проектирования и осуществления проекта); научных 
рекомендаций по применению научных знаний в прак-
тической жизни (правила поведения и деятельности в 
решении проблем учебной и внеучебной ситуации);

• эмоционально-ценностное отношение личности и об-
щества к основным проблемам науки и практики пред-
метной области (нравственно-этические ориентиры  
деятельности);

• способы учебно-познавательной деятельности по реше-
нию вопросов изучаемой предметной области (учеб-
но-исследовательской, проектной, коммуникативной, 
игровой, управленческой, организационной, аналити-
ко-дедуктивной, творческой и т. д.).

Формирование знаний, развитие умений и способностей в 
дидактической разработке УДЕ требует учета определенных за-
кономерностей. Немецкий педагог И. Ф. Гербарт обосновал си-
стему четырехступенчатого обучения, используемую в Европе 
до сих пор. Модифицированная схема И. Ф. Гербарта взята на-
ми за основу моделирования дидактического процесса освое-
ния учебно-познавательной информации УДЕ в рамках учебно-
го занятия по предмету.

Конструкция УДЕ рассматривается нами как инвариант си-
стематического пошагового целенаправленного преодоления 
четырех формальных ступеней освоения содержания учебной 
информации.

Ступень ясности — обсуждение проблемных вопросов тео-
рии и практики жизни человека и общества.

Ступень критического мышления — связь нового матери-
ала с прошлыми знаниями, выявление проблемы познания и 



34

определения аспекта ее изучения (Что именно я не знаю об 
этой проблеме? Что могу узнать на этом занятии?).

Ступень системного научного мышления — теоретиче-
ское осмысление базового минимума научных понятий, мето-
дов для изучения проблемных вопросов, методов познания и 
правил применения их в учебных ситуациях (задания, формы 
контроля теоретических знаний: что удалось освоить, а что 
требует дополнительных усилий?).

Ступень интеграции компетенции — формирование но-
вого опыта мышления и поведения на основе интеграции аб-
страктного теоретического знания и конкретного эмпириче-
ского опыта применения учебных знаний в новых обстоя-
тельствах, к новым явлениям учебной и обычной жизни 
(метапредметные, межпредметные связи и отношения).

Дидактическая модель общей структуры учения (пошагово-
го формирования знания из учебного опыта) включает этапы 
работы ученика с учебной информацией: восприятие, осмыс-
ление (понимание), овладение (присвоение), применение. Со-
ответственно, обобщенная модель общей структуры обучения 
(педагогического сопровождения ИОМ ученика) включает эта-
пы переработки учебной информации:

• актуализация эмоционально-оценочной деятельности 
школьников (актуализация личностной мотивации и 
саморегуляции обучения: изложение, визуализация, 
разные источники информации, мнения, оценки);

• актуализация когнитивной готовности школьника (стар-
тового потенциала знаний и умений по определению 
познавательной проблемы);

• актуализация движения по ИОМ — движение школьни-
ка от незнания к знанию по дорожной карте (навигация 
ИОМ: кодирование и квантирование информации, по-
строение учебных теоретических моделей изучаемых 
объектов); 

• актуализация регулятивных УУД — контроль УУД, уме-
ний, знаний, мотивации по дорожной карте (самокон-
троль) и навигация вектора дальнейшего ИОМ до мак-
симума учебной информации.
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Дидактические средства позволяют структурировать и кон-
кретизировать каждый из этапов усвоения учебной информа-
ции для решения конкретных дидактических целей и задач на 
учебном занятии. Урок — доминирующая форма организации 
учебного занятия в массовой общеобразовательной школе.  
В современной педагогической реальности встречаются самые 
разные модификации классического урока: урок бинарный  
(меж дисциплинарный); урок-мастерская; урок-конференция 
(семинар, коллоквиум, круглый стол и т. д.), урок-беседа, медиа-
урок (средства ИКТ), урок-презентация, урок-экскурсия, 
урок-викторина, урок-просвещение и т. д.

Мастерство педагога — это ремесло, которое поднялось на 
уровень искусства. Самые удивительные экспромты педагога — 
явление разовое и могут вызвать восторг и интерес учеников к 
позиционируемому вопросу. Однако только умелое и система-
тичное использование техники обучения способно стабильно 
индуцировать активную учебную деятельность школьников, 
стимулировать личные достижения учеников и поддерживать 
их высокую работоспособность и мотивацию на всем ИОМ. За-
лог успеха — тщательная дидактическая подготовка педагогом 
плана урока, наполнение его содержания разными видами 
учебной деятельности, с учетом соответствующего этапа фор-
мирования знаний и УУД, с учетом эргопедагогических и сани-
тарно-гигиенических требований к организации обучения 
школьников. Дидактические принципы, методы обучения, ме-
тодические приемы и правила — базовый методологический 
ресурс педагога по актуализации учебной мотивации и плани-
руемых образовательных результатов на каждом учебном заня-
тии. Рекомендации по развитию мотивации учебной деятель-
ности в рамках системно-деятельностного подхода даны разра-
ботчиками новых стандартов в соответствующих публикациях.

Предлагаемый нами вариант дидактического конструкта 
УДЕ представляет собой дидактическую систему освоения ба-
зового минимума содержания программы по предмету («кван-
та» программного содержания). Квантирование содержания 
образования по предмету — процесс систематизации учебно- 
познавательной информации вокруг ключевых проблем, систе-
мы научных терминов и определений изучаемых проблем, 
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нравственно-этических стратегий и научно-практических мето-
дов и правил их решения. В соответствующем разделе нами да-
ны рекомендации по проектированию УДЕ и дидактике их ос-
воения в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности».

Методические рекомендации  
по разработке учебного занятия  
и оценке его педагогической эффективности

Психолого-педагогическая теория располагает многочис-
ленными схемами построения и анализа учебного занятия в раз-
ной форме его проведения. Урок представляет собой традици-
онную и отработанную временем форму организации учебного 
занятия в классно-урочной системе обучения. Современный 
урок, классический (традиционный) и новационный (интерак-
тивный, мастерская, с применением информационно-коммуни-
кационных технологий) уроки требуют тщательной подготовки 
структурно-содержательной схемы организации и информа-
ционно-аналитической схемы оценки его эффективности. 

Для выбора схем построения и анализа современного уро-
ка необходимо учитывать современные критерии качества об-
разованности учащихся, владеть умениями отбора и перестрой-
ки содержания изучаемых знаний, моделирования и конструи-
рования условий и средств учебной среды, поддерживающих и 
развивающих личностные структуры сознания обучающихся. 
Деятельностная парадигма и социокультурная направленность 
современного школьного обучения определяют в качестве стра-
тегической цели урока актуализацию развивающего потенциа-
ла образовательных ресурсов информационной среды урока. 

Главная цель урока — развитие личностных общих и 
специальных компетенций и качеств обучающихся и учителя в 
целостном учебно-воспитательном процессе. Эффективность 
урока как дидактической единицы определяется профессиона-
лизмом управляющей деятельности учителя и готовностью уча-
щихся к учебно-познавательной деятельности в конкретных ус-
ловиях ее организации. Готовность обучающихся зависит от 
силы их личной учебной мотивации и УУД самоорганизации 
учебной деятельности (уровня развития умений учиться). Про-
фессионализм учителя оценить сложнее, но педагогическую 
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эффективность конкретного урока можно и необходимо оце-
нить, чтобы определить более актуальные и перспективные 
формы обучения, виды деятельности ученика и учителя. 

Дидактические требования к современному уроку

Перечислим только некоторые из этих требований:
• четкое формулирование образовательных задач в целом 

и их составных элементов, их связь с развивающими и 
воспитательными задачами, определение места в общей 
системе уроков; 

• определение оптимального содержания урока в соответ-
ствии с требованием учебной программы и целями  
урока, учетом уровня подготовки и подготовленности 
обучающихся; 

• прогнозирование уровня усвоения обучающимися науч-
ных знаний и умений на уроке и его этапах; 

• выбор наиболее рациональных методов, приемов и 
средств обучения, стимулирования и контроля, опти-
мального их воздействия на каждом этапе, выбор, обе-
спечивающий познавательную активность и самостоя-
тельность в учении обучающихся, сочетание различных 
форм коллективной и индивидуальной работы; 

• реализация на уроке всех дидактических принципов, со-
здание условий «ситуации успеха». 

Психологические требования к уроку

Психологическая цель урока — создание положительного 
эмоционального настроя обучающихся, стойкой познаватель-
ной мотивации, готовности к сотрудничеству: 

• актуализация личностно-значимой познавательной по-
требности обучающихся; 

• применение адекватных средств психолого-педагогиче-
ского воздействия методических приемов поддержки 
познавательного интереса, обеспечивающих развитие 
обучающихся; создание благоприятного психологиче-
ского климата;
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• педагогический оптимизм — внутренняя готовность к 
преодолению непредвиденных трудностей при осущест-
влении заранее намеченного плана урока; вера в истин-
ную ценность события учеников и учителя в каждый мо-
мент школьной жизни, умение продуктивно прожить 
совместные трудности и получить бесценный опыт ре-
шения проблем сообща, готовность найти альтернатив-
ные варианты освоения запланированного «кванта» 
учебной информации; позитивный эмоциональный на-
строй и вера учителя в лучшее в человеке, опора на его 
высокие нравственные чувства, понимание силы слова;

• общие психолого-педагогические требования к технике 
проведения урока: а) урок должен быть эмоциональным, 
вызывать интерес к учению и воспитывать потребность 
в знаниях; б) темп и ритм урока должны быть оптималь-
ными, действия учителя и обучающихся завершенными; 
в) на уроке должны соблюдаться педагогический такт и 
педагогическая культура речи; атмосфера доброжела-
тельности и активного творческого труда (по возможно-
сти следует менять виды деятельности обучающихся, оп-
тимально сочетать различные методы обучения).

Стиль урока — характеристика управленческой и коммуни-
кативной культуры педагога. Виды стилей: директивный, мо-
нологичный, авторитарный, сверхопека, эксцентричный, де-
мократичный, фамильярный, анархичный, сверхнаукоемкий, 
виктимный и др.

Конструирование содержания и структуры урока 

В соответствии с принципами развивающего обучения ис-
пользуются: 1) принцип оптимальности информационной на-
грузки на память и мышление обучающихся; 2) принцип раци-
ональности объема репродуктивной и творческой деятельно-
сти; 3) принцип проблемного подхода к выявлению знания/ 
незнания, учебной задачи; 4) принцип обратной связи (кон-
троль, анализ, самооценка и экспертная оценка деятельности 
обучающихся); 5) принцип субъект-субъектного взаимодей-
ствия: директивной и саморегуляционной деятельности обуча-
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ющихся; 6) принцип демократического стиля управления учеб-
ным процессом, подразумеващий деятельность педагога по 
предварительному согласованию с обучающимися правил по-
ведения в процессе учебной деятельности: мер побуждения и 
принуждения к деятельности, стимулирования интереса, воле-
вых усилий к преодолению трудностей, прозрачности крите-
риев оценки и дополнительных возможностей улучшения об-
разовательных результатов обучающихся (напоминание об от-
метке, замечания, альтернативные задания). 

Меры стимулирования познавательной деятельности 
обучающихся:

• предварительное согласование мер поощрения продук-
тивной работы мышления и воображения обучающихся;

• определение уровня знаний и умений у обучающихся на 
уровне конкретно-чувственных представлений, поня-
тий, обобщающих образов, открытий, формулирования 
выводов; 

• опора на психологические закономерности формирова-
ния представлений, понятий, уровней понимания, соз-
дания новых образов в организации мыслительной дея-
тельности и воображении обучающихся; 

• планирование приемов и форм работы, обеспечиваю-
щих активность и самостоятельность мышления (систе-
ма вопросов, создание проблемных ситуаций, разные 
уровни проблемно-эвристического решения задач, ис-
пользование задач с недостающими и излишними дан-
ными, организация поисковой и исследовательской ра-
боты обучающихся на уроке, создание пре одолимых ин-
теллектуальных затруднений в ходе самостоятельных 
работ, усложнение заданий с целью развития познава-
тельной самостоятельности обучающихся); 

• руководство повышением уровня понимания от описа-
тельного, сравнительного, объяснительного к обобща-
ющему, оценочному, проблемному; к формированию 
умений рассуждать и умозаключать; формирование на-
выков путем упражнений; обучение переносу ранее 
усвоенных умений и навыков на новые условия работы, 
предупреждение механического переноса; 
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• использование различных видов творческих работ обу-
чающихся для осуществления учебной, личностно-зна-
чимой настоящей и прогностической цели (участие 
в конкурсах, портфолио).

Не менее важно учитывать возрастные особенности обуча-
ющихся, планировать урок в соответствии с их индивидуаль-
ными и возрастными особенностями; проводить урок с учетом 
особенностей здоровья и развития сильных и слабых учеников 
(дифференцированный подход). 

Гигиенические требования к уроку:

• температурный режим;
• физико-химические свойства воздуха (необходимость 

проветривания);
• освещение;
• предупреждение утомления и переутомления;
• чередование видов деятельности (смена слушания выпол-

нением вычислительных, графических и практических 
работ);

• своевременное и качественное проведение физкультми-
нуток;

• соблюдение правильной рабочей позы обучающегося 
и соответствие классной мебели росту школьника. 

Требования к технике проведения урока:

• урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к 
учению и воспитывать потребность в знаниях; 

• темп и ритм урока должны быть оптимальными, дей-
ствия учителя и учащихся завершенными; 

• необходим полный контакт во взаимодействии учителя 
и учащихся на уроке, должны соблюдаться педагогиче-
ский такт и педагогический оптимизм; 

• должна доминировать атмосфера доброжелательности 
и активного творческого труда; 

• следует менять виды деятельности обучающихся, опти-
мально сочетать различные методы и приемы обучения. 
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Достоинства традиционного урока:

• высокая экономичность урока (на 25—30 учеников — 
один учитель и четкие временны́е границы обучения, 
минимальное пространство и минимальное материаль-
но-техническое обеспечение);

• гибкость, пластичность урока (можно использовать са-
мые разные образовательные технологии и весь арсе-
нал методических средств);

• способность интегрировать другие формы организации 
обучения (лекция, семинар); 

• логическая завершенность урока (охват всего познава-
тельного цикла: восприятие, осмысление, понимание, 
развитие умения, закрепление, обобщение, системати-
зация и рефлексия); 

• системность управления познавательным процессом с 
обратной связью, т. е. в диалоговом режиме, что позво-
ляет не просто обмениваться информацией, но и полу-
чать определенные сведения друг о друге (состояние 
знаний и умений, оценки); 

• системообразующая способность урока по отношению 
ко всему учебно-воспитательному процессу школы (зада-
ет и определяет содержание и методику проведения 
всех других форм организации обучения: вспомогатель-
ного, дополнительного); 

• воспитательная способность урока как системы взаимо-
действия духовных и нравственных миров cубъектов  
обучения как  стимулирующего средства личностного 
роста ученика и учителя, их совершенствования и само-
реализации.

Три постулата реализации воспитательного потенциала 
урока в педагогической культуре  
(принцип культуросообразности)

Урок — феномен культуры жизнедеятельности обще
ства, отраженный в зеркале личности учителя. Это «квант» 
культуры жизнедеятельности, среда обитания и воспитания че-
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ловеческого в человеке. Учитель строит урок в соответствии 
со своими представлениями о красоте, гармонии, порядке. 
Транслируемая им система высокой и низкой культуры жизне-
деятельности отражает уровень его жизненных ценностей и 
правил культуры. Ученики быстро распо знают наличие двой-
ных стандартов и несоответствия слова и дела. Учитель обязан 
быть примером достойной жизни человека, вызывающей жи-
вой отклик окружающих, интерес или сочувствие к его челове-
ческим слабостям, но в то же время уважение к его честному и 
полезному труду, умению увлечь других невероятным и беско-
нечным процессом познания и совершенствования человече-
ского в человеке. Это — культуротворческая и нравственно- 
эстетическая стратегия.

Урок — феномен развития духовной культуры жизни че
ловека и общества. Это организованное педагогом духовное 
общение участников группы, содержанием которого является 
осмысление научного и бытового знания, а ключевым резуль-
татом — интеллектуальное развитие каждого субъекта, его ду-
ховное обогащение в процессе поиска и осмысления. 

Урок — феномен развития поведенческой и деятель
ностной культуры жизни человека. Это лаборатория по ис-
следованию какой-либо стороны жизни. Урок придает лич-
ностно-значимый смысл обучению. Гуманистическая страте-
гия предполагает не декларативное, но истинное проявление 
высоких духовных качеств учителя — уважение чувства челове-
ческого достоинства обучающихся, их родителей, предков, эт-
нокультурных традиций и достижений национальной культу-
ры; признание несовершенства социального миропорядка, 
ценности и гражданской смелости в отстаивании человече-
ских прав, в стремлении решать социальные конфликты пра-
вовыми способами (в прошлом, настоящем и в будущей жиз-
ни человека и общества); признание уникальности каждой че-
ловеческой жизни. Педагогический оптимизм проявляется в 
педагогической адаптации изучаемой информации: не устра-
шать обучающихся, но быть открытым ко всем негативным 
проявлениям культуры в жизни человека и общества. Необхо-
дим системный анализ разных жизненных и познавательных 
стратегий деятельности, развитие ответственности школьни-
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ка за выбор своего поведения, форми рование у него личного 
стремления к профессионализму и личному совершенствова-
нию. 

Организационнопедагогические правила урока

Адаптация педагогических требований до понимания уче-
никами и контроль их соблюдения, максимальное содействие 
соблюдению предложенной нормы взаимодействия. 

Сопровождение педагогических требований инструкцией. 
Стимулирование выполнения педагогических требований 

поощрительными высказываниями, избегание негативных или 
обидных сравнений и оценок. 

Управление процессом выполнения педагогических требо-
ваний, доведение до запланированного результата процесса 
познания и субъект-субъектного взаимодействия, рациональ-
ное сочетание директивных методов с самоорганизацией уче-
ников в процессе учения. Учет общих возрастных и индивиду-
альных особенностей здоровья и развития школьников в на-
стоящий момент.

Анализ урока в школьном образовании: общие требования 

Анализ любого урока представляет собой комплексный 
подход к определению диагностических характеристик, крите-
риев, показателей запланированных изменений основных его 
компонентов (ресурсов), включающих психологический, педа-
гогический, содержательный, методический и предметный 
аспекты урока. 

Современному педагогу необходимы исследовательские 
умения, включающие развитые аналитические способности и 
навыки наблюдения за сложными педагогическими явления-
ми. Научно-методическая деятельность — специфический вид 
профессиональной деятельности педагога. Она служит дей-
ственным средством совершенствования профессионально- 
педагогического мастерства. 

Работа и поведение обучающихся на уроке являются важ-
ными составляющими комплексного анализа урока с примене-
нием ИКТ. При оценке необходимо определить, как использо-
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вание компьютерной техники отражается на активности обу-
чающихся, их работоспособности на различных этапах урока, 
как реализуется самостоятельная деятельность, возникает ли 
возможность реализации личностно-ориентированного подхо-
да в обучении. 

Особое внимание на уроке с применением компьютерной 
техники должно уделяться охране здоровья, необходимо учесть 
соблюдение технических, санитарно-гигиенических и эргоно-
мических требований к уроку (физкультминутки, упражнения 
для глаз). 

Влияние ИКТ на результативность обучения связано с 
оценкой результатов обучения (чему и в какой степени научи-
лись), воспитания и развития (УУД, общих и специальных уме-
ний). Необходимо выяснить, каким образом использование 
техники способствовало решению педагогических задач, повы-
шению качества обучения. 

Оценка основных компонентов урока предполагает опре-
деление и анализ основных характеристик эффективности ме-
тодов деятельности учителя и ученика на всех этапах урока, 
уровня культуры учебной деятельности на уроке. Уровень про-
явления оцениваемого фактора разных компонентов профес-
сиональной педагогической культуры учителя отражается в об-
щих и специальных характеристиках методов деятельности. 
Общие характеристики — достаточный, недостаточный, опти-
мальный, продуктивный, непродуктивный, опасный, безопас-
ный, комфортный в этой ситуации.

Критерии оценки компонентов педагогической культуры

Культура управления учебной деятельностью проявляется 
в методике и стиле управления учебным процессом и может 
быть директивной, волевой, гиперопекой, гипоопекой, демо-
кратичной, архаичной (слабой), ведомой ситуацией и т. д.

Культура педагогического взаимодействия проявляется в 
общении и поведении, реализации стратегии двустороннего 
взаимодействия (педагогический такт, культура речи: грамот-
ность, понятность, эксцентричность, витиеватость, насыщен-
ность научными терминами и аттрактивными фразами — по-
словицами, поговорками, стихами, оптимальность монолога и 
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диалога по времени и содержанию, другие выделенные учите-
лем критерии). 

Культура организационно-технологическая — создание раз-
вивающей среды (эргономические и санитарно-гигиенические 
требования к методам и условиям организации обучения, к ра-
боте с ТСО и средствами ИКТ); целесообразность, достаточ-
ность/недостаточность, оптимальность, безопасность на уроке 
(применяется адаптированная методика использования средств 
ИКТ, авторская методика использования средств ИКТ, исполь-
зование электронных образовательных ресурсов как источника 
дополнительной информации по предмету). 

Культура творчества — традиционность или новационность 
методики, репродуктивность учебной деятельности, авторского 
варианта методики обучения или рекреации, модифицирован-
ная методика, экспромт, шоу вместо учения, наличие способов 
активизации творческих способностей, а также другие крите-
рии личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Культура педагогического сопровождения ИОМ школьни-
ка — информационно-методические средства, педагогическая 
целесообразность (адекватность методов оценки и стимулирова-
ния образовательных достижений обучающихся; влияние дидак-
тических средств, ИКТ на результативность обучения; использо-
вание средств ИКТ для достижения всех целей урока, эффектив-
ного закрепления материала, оперативного контроля знаний 
обучающихся и повышения качества обучения). 

Итоговые положения анализа педагогической эффектив-
ности урока отражаются в критериях их показателей: «да», 
«нет», «не выявлено влияния изучаемого фактора». 

Основные критерии итоговой оценки эффективности уро-
ка: выполнение плана урока, достижение целей урока (обуче-
ния, воспитания, развития), эффект от применения ИКТ и 
других ресурсов урока; наличие самоорганизации и творчества 
обучающихся; оптимальность средств сопровождения ИОМ.

Общие выводы по анализу урока: 
• факторы, снижающие эффективность урока;
• изменения, которые целесообразно внести при повтор-

ном проведении урока на эту же тему;
• наиболее продуктивные методические средства.
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Общее заключение об уровне урока: высокий, достаточ-
ный, недостаточный, оптимальный в соответствии с методиче-
ской и общей педагогической культурой педагога.

Этапы конструирования технологической  
матрицы урока

Определение и формулировка темы и ведущих понятий 
урока — стартовых знаний (ретроспектива учебного содержа-
ния) и новых знаний (перспектива).

Планирование образовательных результатов (личностных, 
метапредметных, предметных): научно-практических базовых 
знаний, умений, ценностного отношения, личностных качеств, 
проблемных вопросов жизнедеятельности.

Определение и формулировка цели изучения данной темы 
на уроке при условии объединения личностно значимой цели 
учебно-познавательной деятельности и социально значимой 
профессионально реализуемой педагогом триединой цели об-
разовательного процесса. 

Подбор видов учебной деятельности и методических прие-
мов для привлечения интереса обучающихся к предлагаемой 
учебной деятельности, разработка методического обеспечения 
урока: ТСО, инструктивных указаний, методов оценки и само-
оценки образовательных результатов. 

Выбор перспективной формы (типа) урока с учетом дидак-
тической цели. Типы уроков: урок изучения нового знания 
(способов деятельности); урок формирования умений и опыта; 
урок закрепления знаний и способов деятельности в учебных и 
внеучебных ситуациях; урок контроля образовательных резуль-
татов школьников; урок комбинированный (проверка домаш-
ней работы, новый материал и т. д.); урок проблемного обуче-
ния (развитие поисковой культуры и критическое исследова-
ние); урок перспективного планирования (прогностическая 
навигация ИОМ школьника по программе изучаемого предме-
та); урок эвристического обучения (использование эвристиче-
ского метода познания различных сторон изучаемых явлений); 
урок-лаборатория нравственно-этического самоопределения 
школьника по отношению к рассматриваемой на уроке теоре-
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тической модели жизненной ситуации; урок — рефлексия опы-
та школьного или внешкольного мероприятия (конференция, 
фестиваль, викторина, конкурс, презентация учебных и соци-
альных проектов) и другие типы уроков, реализующие плано-
вые цели обучения. 

Общие методические рекомендации по выбору  
дидактических методов и приемов

Необходимо отметить, что важны не названия методов,  
а их дидактическая сущность и целесообразность, например 
узнавание нового материала, воспроизведение, применение 
знаний в новой незнакомой ситуации и творческий подход к 
знаниям. Соответственно, должны быть подготовлены и за-
дания — репродуктивные (повторение, закрепление), продук-
тивные, творческие. Нужно упорядочить учебные задания в 
соответствии с принципом «от простого к сложному» и зара-
нее продумать «изюминку» урока и другие приемы стимули-
рования мотивации и работоспособности учеников (интерес-
ный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестан-
дартный подход к уже известному). Продумать возможность 
адаптации хорошо отработанных методик к новому уроку в 
соответствии с его целями (технологичность и целостность 
структуры урока как основной системообразующей оси — со-
циальной составляющей части процесса обучения). Своевре-
менно проводить профилактику учебного утомления обучаю-
щихся на уроке, меняя виды деятельности для поддержки ак-
тивности и рабочего ритма, но не доводя до беспредельного 
усиления интенсификации труда школьников или сбоя рабо-
чего настроя от быстрой смены видов учения. Проверка ис-
правности и безопасности учебного оборудования. Проду-
мать методы обратной связи, оценки образовательных ре-
зультатов и достижения цели урока для подведения итогов 
занятия. Завести портфолио личных методических достиже-
ний учителя — методических конструктов, которые эффек-
тивны при решении конкретной задачи и которые можно 
интегрировать в рабочие конструкции других уроков.
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Системное проектирование и анализ урока

Урок рассматривается как теоретическая системная модель 
социально-технической процессной системы обучения, включа-
ющей основные элементы системы — цели, ресурсы, техноло-
гии воздействия, обратной связи, коррекции, объект (субъект) 
как исходный потенциал состояния и результат урока. Цели — 
планируемые результаты урока: обучение, воспитание, разви-
тие школьников. Ресурсы — образовательный потенциал усло-
вий информационно-образовательной среды, которые приоб-
ретают статус факторов (действующих сил) процесса, включая 
профессионализм педагога. Техноло гии — педагогические тех-
ники управления учением, включающие методики, методы, 
средства информационно-методического обеспечения. Старто-
вый образовательный потенциал объекта (субъекта) информа-
ционного воздействия на обучающихся с определенным уров-
нем подготовки. Финишный образовательный потенциал объ-
екта (субъекта) педагогического воздействия — плановый 
результат состояния образовательного потенциала свойств и 
личных качеств учеников, свидетельствующих о процессе их 
развития. Оценкой эффективности урока является сравнение 
теоретической модели планируемых и реальных результатов 
урока.

Урок приобретает свойства системы, если он организован 
учителем для решения не только проблемы познания, но зада-
чи развития и достижения иного качества знаний и умений. 
Каждый урок — самостоятельная дидактическая единица в це-
лостной системе учебного процесса по учебному предмету и во 
всей общей образовательной программе школы в соответствии 
с требованиями реализуемой программы и стандарта. Плано-
вые цели должны быть реальными (не завышенными), обосно-
ванными, соответствующими возможностям учеников.

Требования к постановке целей урока

Реалистичность целей урока: достаточность времени на их 
выполнение, соответствие подготовленности школьников к их 
решению (возможности и способности обучающихся и учителя).
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Полнота и обоснованность содержания целей урока: обу-
чения, воспитания, достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов этого урока и последующих.

Конкретность целей урока, возможность оценки их дости-
жения.

Анализ процесса обучения производится путем сопостав-
ления реального состояния дел в практике с идеальным состо-
янием комплекса ресурсов среды урока (условий и факторов 
обучения). 

Планирование урока рассматривается как совокупность 
действий учителя (преподавание) и обучающихся (учение), не-
обходимых и достаточных для достижения поставленных целей 
и решения учебных задач, которые под руководством учителя 
ставят сами школьники, планируя методы и формы работы. 

Требования к планированию содержания урока

Полнота (необходимость и достаточность) состава запла-
нированных организационных, мотивационных, контролиру-
ющих, информационных и других действий учителя для орга-
низации полноценной самостоятельной деятельности обучаю-
щихся по достижению целей урока.

Полнота (необходимость и достаточность) состава дей-
ствий обучающихся по достижению поставленных на уроке це-
лей (от постановки учебной задачи до оценки результатов ее 
решения).

Обоснованность логики учебного процесса (последова-
тельности действий обучающихся на уроке) с точки зрения ее 
соответствия: теории поэтапного формирования умственных 
действий; задаче формирования теоретического или эмпири-
ческого мышления школьников.

Контролируемость — возможность оценить промежуточ-
ные и конечные результаты реализации плана урока (учебного 
процесса) благодаря конкретности запланированных в нем 
действий.

Гибкость плана урока — «чувствительность» плана урока к 
возможным сбоям и наличие возможности для коррекции уро-
ка; гибкость обеспечивается определенностью всех действий 
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во времени, а также возможностью контролировать в процес-
се урока успешность решения учебной задачи и устранять за 
счет резервного времени или заранее продуманных сценариев 
(вариантов ведения урока) возникающие сбои.

Эти требования — ключевые этапы проектирования и 
оценки качества плана урока самим разработчиком (учителем), 
а также оценки плана и результатов урока экспертом.

Главная задача обучения — научить обучающихся мыс
лить и осознанно действовать. 

Умение мыслить включает умение анализировать — выде-
лять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и систе-
матизировать, доказывать и опровергать, определять и объяс-
нять понятия, ставить и разрешать проблемы.

Воспитательные цели реализуются на протяжении многих 
уроков и затрагивают отношение ученика к труду, развитие ре-
гулятивных умений и качеств — ответственности, дисциплини-
рованности, собранности, честности, культуры, уважения к 
родной земле, к учителям, к окружающим.

Механизмы интеграции знаний

Механизмы интеграции знаний — это методы осуществле-
ния межпредметных связей учебных предметов и областей, 
формирующие самоорганизацию единого нейролингвистиче-
ского поля оперативной памяти ученика и его интеллекта.

Общая цель актуализации механизмов интеграции зна-
ний — формирование научной основы индивидуального пред-
ставления мира учеником как единой эволюционно-синергети-
ческой системы природы.

Механизмы интеграции знаний: 
• перенос идей и представлений из одной области знания 

в другую;
• замена понятийного аппарата и методов одних обла-

стей науки другими;
• формирование комплексных проблем и направлений 

исследований;
• сближение содержания фундаментальных и приклад-

ных, эмпирических и теоретических, формализованных 
и описательных образовательных областей;



• усиление интегративной роли философии;
• применение разнообразных наглядных и вербально-гра-

фических средств иллюстрации одного и того же изуча-
емого понятия, метода, факта;

• синтез различных подходов освоения и преобразования 
действительности (технократический, гуманитарный, 
культурологический, личностно-ориентированный, си-
стемно-деятельностный и др.);

• подключение разных методов и средств познавательной 
деятельности в технологию активного обучения на ос-
нове развивающего потенциала продуктивных методов 
обучения — метода проекта, метода учебного исследова-
ния и др.;

• объединение содержания основного и дополнительного 
образования в личностно-значимой развивающей твор-
ческой деятельности по дополнительным образователь-
ным программам;

• развитие критического мышления на основе анализа 
знаний и способов продуктивной деятельности коллег 
по группе, классу.
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Методические рекомендации  
по реализации программного содержания  
учебно-познавательного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
в 10—11 классах

Тематическое планирование
Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» предлагает один из возможных вариантов тематическо-
го планирования, в котором дано краткое описание основных 
вопросов, ключевых понятий каждой темы и рекомендуемые ви-
ды учебной деятельности обучающихся по освоению темы. 

Основные виды учебной деятельности школьников:
• учебно-познавательная: развитие информационной ком-

петентности и функциональной грамотности по учебно-
му курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
процессе повторения пройденного: изучение ключевых 
понятий темы, терминов и определений, научных под-
ходов к выявлению факторов риска для жизни и здоро-
вья; закрепление изученного материала на репродуктив-
ном и продуктивном уровнях (ответы на вопросы, вы-
полнение заданий); планирование личного поведения в 
экстремальной ситуации, самоопределение достаточно-
сти личных знаний по изучаемой теме; опыт самостоя-
тельной творческой деятельности и сотрудничества в 
малой группе — учебно-исследовательской или проект-
ной;

• аналитическая: выявление причинно-следственных свя-
зей между явлениями и событиями, определяющими со-
стояние опасности (безопасности) среды жизнедеятель-
ности; моделирование стратегии безопасного поведе-
ния и оценка личной готовности к минимизации риска 
для здоровья и жизни;

• практическая деятельность по формированию ключе-
вых компетенций и компетентности по безопасности 
жизнедеятельности: формирование личных убеждений, 
гражданской позиции, правовой грамотности, психо-
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физической готовности к выработке качеств, полезных 
привычек, способов (мо делей) безопасного поведения  
в опасных ситуациях, определяющих общую компетент-
ность по безопасности жизнедеятельности. 

Мотивационный компонент — формирование личных 
убеждений, ценностей и смыслов изучаемых понятий учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», граж-
данской позиции, правовой грамотности, личного отношения 
к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жиз-
недеятельности.

Информационный компонент — формирование научного 
мировоззрения, научной картины целостного восприятия ми-
ра и человека в нем, использование научных подходов в освое-
нии моделей безопасного пове дения в экстремальных ситуаци-
ях, в формировании культуры безопасности жизнедеятельно-
сти личности, умение находить необходимую информацию по 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», включая формирование индивидуальной системы здоро-
вого образа жизни.

Операционный компонент — практические умения, опыт 
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 
опасных и экстремальных ситуаций и грамотно действовать, 
обеспечивая личную и общественную безопасность в этих ситу-
ациях; пользоваться средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты, оказывать первую помощь при неотложных со-
стояниях; опираться в решении спорных вопросов на норма-
тивно-правовые акты и законы Российской Федерации. 

Информационная основа «максимума»: ответы на вопросы 
и задания в конце параграфов, учебно-исследовательская рабо-
та ученика по выбранной теме, работа со словарем и другими 
информационными ресурсами. 

Формирование экологического мышления рассматрива-
ется как актуальная компонента общей культуры безопасно-
сти жизнедеятельности личности в современной среде обита-
ния. Ключевой стратегией социального воспитания является 
стимулирование обучающихся к формированию социальной 
ответственности и законопослушного социального поведе-
ния.
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Раздел «Основы здорового образа жизни» учитывает воз-
растные особенности старшеклассников, включает методиче-
ские рекомендации по самопознанию и совершенствованию 
личной культуры безопасности жизнедеятельности. Каждый 
школьник должен быть готов морально, физически и методи-
чески к предупреждению опасных ситуаций в жизни. В случае 
экстремальной ситуации компетентность по основам безопас-
ности жизнедеятельности поможет преодолеть страх и панику, 
чтобы спасти свою жизнь и жизнь других людей. 

Методические рекомендации по планированию, 
достижению и оценке образовательных результатов 
с учетом возрастных особенностей обучающихся

Требования к образовательным результатам 
Учебно-методический комплект по учебному предмету «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 классов 
представляет собой авторский вариант программно-методиче-
ского сопровождения процесса формирования в старших клас-
сах общеобразовательной школы базового уровня компетент-
ности.

Образовательные результаты освоения курса — это сово-
купность компетенций личности, отражающих уровень готов-
ности школьника к выбору безопасных способов жизнедея-
тельности в среде обитания.

Компетенции личности по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» — результат «приращения» 
новых знаний и умений к имеющимся, полученным в основной 
школе и развитым в процессе личного опыта.

В соответствии с идеологией ФГОС компетенции личности 
школьника по учебному предмету «Основы безопасности жизне-
деятельности» — результат надпредметной интеграции комплек-
са личностных качеств, обеспечивающих качество (уровень) об-
щей культуры безопасности жизнедеятельности. 

Каждая компетенция объединяет знания и способы дея-
тельности других компетенций, входит в их состав, что затруд-
няет выделение ключевого состава компетенции и оценки 
уровня ее формирования. 
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Авторы определяют компетентности по учебному предме-
ту «Основы безопасности жизнедеятельности» как интеграль-
ное свойство личностных качеств, системную основу, которая 
объединяет в единый кластер базовые компетенции личности 
по безопасному поведению и потенциал общих и специальных 
умений и способностей других компетенций общей культуры 
жизни в социокультурной среде. 

Компетентность по основам безопасности жизнедеятельно-
сти включает цель и планируемый результат образовательного 
процесса по формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности личности средствами одноименного учебного предме-
та. Компетентность по безопасному поведению — квалификаци-
онная компетентность, отражающая базовый уровень готовно-
сти личности к продуктивному безопасному поведению. 

Содержание компетенции личности по безопасному пове-
дению является основой оценки качества образовательного ре-
зультата школьника по итогам освоения учебного курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» (индивидуального обра-
зовательного маршрута).

Педагогическая задача учебного курса — управление про-
цессом формирования компетентности по основам безопас-
ности жизнедеятельности через подключение компетенций 
личности по безопасному поведению в комплекс личных со-
циокультурных компетенций обучающихся в среде обитания. 
Переосмысление личного жизненного опыта в учебном про-
цессе — актуальный механизм совершенствования. 

Модель содержания дидактической единицы (пять ком
понентов):

• ключевые вопросы темы (ключевые проблемы обеспе-
чения безопасности личности, общества, государства и 
пути их решения), фактологический иллюстративный 
материал события, социальные императивы в отноше-
нии к событию; 

• исторический контекст культуры безопасности жизне-
деятельности — традиции, ценности, модели с учетом 
глобального, регионального или местного уровня (этно-
культурные, климатогеографические и национальные 
условия России);
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• ключевые научные термины и понятия, научные идеи  
и средства изучения ключевой проблемы (стратегии, за-
коны и закономерности проявления опасностей);

• права и обязанности граждан России по обеспечению 
личной и общественной безопасности в обычной жиз-
ни, в экстремальных и чрезвычайных ситуациях мирно-
го и военного времени, по профилактике экстремизма, 
терроризма, наркотизма, девиантного, асоциального и 
криминального поведения;

• правила техники безопасности и методические реко-
мендации специалистов по поведению в опасных ситуа-
циях (модели безопасного поведения, правила, нормы, 
методы спасения, средства коллективной и индивиду-
альной защиты жизни и здоровья).

Личностные образовательные результаты по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» — это 
надпредметные социально и личностно-значимые мировоз-
зренческие понятия, цели и ценности, смыслы, этические 
принципы и нормы, образующие индивидуальный духовный 
вектор формирования культуры безопасности жизнедеятель-
ности школьника в едином комплексе общей культуры его 
жизненного самоопределения.

Надпредметные понятия курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (по ФГОС): патриотизм, социальная солидар-
ность и справедливость, милосердие и гуманизм, социальный 
долг, гражданские права и свободы, социальный правоворядок, 
законы и личная ответственность, семейные ценности (лю-
бовь, верность, забота о родных и близких), экологическая  
мотивация и биоэтический вектор развития культуры жизни 
человека и общества, виды социального зла и социальных про-
блем (терроризм, экстремизм, наркотизм, алкоголизм, инфек-
ции, болезни, бедность), осознание хрупкости и уникальнос - 
ти феномена «жизнь» (людей, растений, животных), экологи-
ческая напряженность территорий, экологическая ниша, запо-
ведники, экологическое мышление, экокультура, труд, творче-
ство, долг, профессия, специальность, ремесло, мастерство, на-
ука, искусство, культура, литература, человечество, цивилизация, 
глобализация, угрозы региональные и мировые, этнокультур-
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ное и национальное многообразие цивилизации планеты Зем-
ля, диалог культур в поликультурной среде жизни, толерант-
ность, гражданская позиция, прогресс и регресс социально- 
экономического и культурного развития, международное со-
трудничество, глобальные и региональные проблемы культуры 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Планируемые компетенции морально-нравственного само-
определения личности в культуре безопасности жизнедеятель-
ности:

• биоэтические принципы общей культуры поведения и 
деятельности современного человека в среде обитания: 
осознание ценности, уникальности и хрупкости фено-
мена жизни на Земле, осознание актуальности биоэти-
ческого мышления и поведения в разных сферах соци-
альной практики;

• экологические приоритеты в общем комплексе культу-
ры жизнедеятельности человека в среде обитания; эко-
логическое мышление и поведение в отношении лично-
го здоровья, здоровья других людей и окружающей при-
родной среды;

• осознанная личная ответственность за уровень культу-
ры безопасности жизнедеятельности личности и обще-
ства в среде обитания (морально-правовая компетент-
ность); 

• познавательная потребность в непрерывном образова-
нии по саморазвитию и личностному совершенствова-
нию на основе социально одобряемых и рекомендуемых 
моделей безопасного поведения, развитых универсаль-
ных учебных действий, биоэтических и гуманистиче-
ских принципов межличностного взаимодействия; 

• мотивация валеологическая, определяющая здравосо-
зидательную стратегию жизнедеятельности, вектор сле-
дования правилам здорового образа жизни, осознанное 
соблюдение норм и правил социальной этики и безо-
пасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досу-
говой деятельности; 

• нормо-правовая ориентация в самоопределении личност-
ной и гражданской позиции, в осознании национальной 
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идентичности, конфессиональной принадлежности, со-
циально-ролевой ответственности, прав и свобод гражда-
нина России, законодательной ответственности, демокра-
тических ценностей, морально-нравственных и граждан-
ско-правовых вопросов этнокультурного взаимодействия 
в поликультурном социуме.

Итоговой аттестации не подлежат:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают 

его индивидуальный выбор: религии (конфессиональной 
принадлежности) и этнонациональной культуры; 

• социальные чувства и принципы социальной комму-
никации (гуманизм, толерантность, снобизм, солидар-
ность);

• индивидуальные характеристики общего психофизиче-
ского и интеллектуального развития школьника.

Метапредметные результаты обучения по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», подле-
жащие проверке и аттестации:

• общеучебные научные знания, представления о приро-
де, обществе, человеке, знаковых и информационных 
системах кодирования и передачи информации;

• общеучебные познавательные умения — обобщенные 
способы познавательной деятельности — УУД регуля-
тивные, исследовательские, коммуникативные, инфор-
мационные, критико-аналитические, проектные, эври-
стические (творче ские).

Метапредметные коммуникативные УУД: взаимодействие 
с окружающими, ведение конструктивного диалога, понятное 
выражение своих мыслей, слушание собеседника, признание 
права другого человека на иное мнение; выполнение различ-
ных социальных ролей в обычной и в экстремальной ситуаци-
ях, в решении вопросов по обеспечению безопасности лично-
сти, общества, государства.

Управленческо-организационные УУД обеспечивают само-
регуляцию и самоуправление деятельностью, продвижение 
по индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной деятельно-
сти и познавательной рефлексии (осознание мотивов и по-
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следствий совершаемых действий), постановку новых позна-
вательных задач и определение средств их достижения; прак-
тические навыки выполнения физкультурных упражнений, 
правил здорового образа жизни, экологическое мышление, 
психогигиену, социально одобряемое поведение, умение ока-
зывать первую помощь.

Предметные результаты обучения:
• в познавательной сфере: владение предметной терми-

нологией; формирование основ научного (критическо-
го, исследовательского) типа мышления на основе науч-
ных представлений о стратегии и тактике безопасности 
жизнедеятельности, о подходах теории данного предме-
та к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций,  
о влиянии их последствий на безопасность личности, 
общества и государства, о государственной системе обес-
печения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, о социально-демографи-
ческих и экологических процессах на территории Рос-
сии, о подготовке населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противо-
действие экстремизму, терроризму, наркотизму, о здо-
ровом образе жизни, об оказании первой помощи при 
неотложных состояниях, о правах и обязанностях граж-
дан, о военно-силовых ресурсах государства по защите 
населения и территорий;

• в ценностно-ориентационной сфере: ценностные уста-
новки, нравственные ориентиры, стратегические при-
оритеты, мотивы, потребности, принципы мышления 
и поведения, обеспечивающие выработку индивидуаль-
ной культуры безопасности жизнедеятельности, эколо-
гического мировоззрения и мотивации, антиэкстре-
мистского поведения, гражданской позиции, умения 
предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 
возможные последствия, проектировать модели безо-
пасного поведения; осознание личной ответственно-
сти за формирование культуры семейных отношений;

• в коммуникативной сфере: необходимая информация 
по вопросам безопасности здоровья, адекватное инфор-
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мирование окружающих и служб экстренной помощи об 
опасной ситуации; умение сотрудничать с другими людь-
ми, выполнять совместно необходимые действия по  
минимизации последствий экстремальной ситуации, 
стремление и умение находить компромиссное решение 
в сложной ситуации;

• в эстетической сфере: оценка с эстетической (художе-
ственной) точки зрения красоты окружающего мира; 
различие эргономичности, эстетичности и безопасно-
сти объектов и среды обитания;

• в бытовой, трудовой и досуговой сфере: умение обра-
щаться с бытовыми приборами и техническими устрой-
ствами; соблюдение правил дорожного движения и по-
ведения на транспорте; соблюдение правил отдыха в за-
городной зоне; знание номеров телефонов для вызова 
экстренных служб; умение оказывать первую помощь; 
соблюдение правоохранительного поведения в социаль-
ной и природоохранной сферах;

• в сфере физической культуры и здорового образа жиз-
ни: физическое и психическое совершенствование по-
средством спортивно-оздоровительной деятельности и 
здорового образа жизни; выработка привычки к соблю-
дению правил техники безопасности при выполнении 
упражнений по развитию физических качеств: выносли-
вости, силы, ловкости, гибкости, координации, ско-
ростных; соблюдение рационального режима труда и 
отдыха, для того чтобы выдерживать высокую умствен-
ную нагрузку, осуществлять профилактику утомления и 
дистресса с помощью физической активности; умение 
правильно оказывать первую помощь при травмах на за-
нятиях физической культурой и спортом.

Определение метапредметных результатов

В разработке диагностического инструментария оценки 
уровня проявления метапредметных умений на базе УУД на-
ми предлагается культурологическая стратегия оценки уров-
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ня проявления конкретного УУД в учебной деятельности, 
по которому можно судить об уровне развития компетентно-
сти и культуры познавательной деятельности личности  
(проектной, исследовательской, коммуникативной, регуля-
тивной).

УУД — деятельностная основа развития предметных уме-
ний по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Она предполагает следующие базовые умения:

• формулировать личные знания и познавательные про-
блемы (учебные задачи);

• анализировать причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи возникновения 
опасных ситуаций;

• генерировать идеи, моделировать стратегии обеспече-
ния безопасности в повседневной жизни и в чрезвычай-
ных ситуациях;

• планировать меры безопасности жизнедеятельности: 
цели, задачи, алгоритмы реализации; 

• выбирать оптимальные методы и средства обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

• оценивать результаты своей деятельности по обеспече-
нию личной и общественной безопасности;

• находить, обобщать и интерпретировать полезную ин-
формацию из разных источников: учебной литературы, 
словарей, Интернета, СМИ и др.; 

• применять на практике теоретические знания по ока-
занию первой помощи и выполнению правил здорово-
го образа жизни.

При определении метапредметных результатов следует 
выделить наиболее характерные знания и способы действий, 
отражающие компетенции какого-либо вида культуры (регуля-
тивной, проектной, исследовательской, коммуникативной). 
Выделенную характеристику можно проанализировать и вы-
явить тенденцию ее проявления в учебной деятельности (вы-
явлена, не выявлена, слабо выражена, ярко выражена).
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Методические рекомендации  
по организации учебно-исследовательской  
и проектной деятельности 

Технология классно-урочной системы обучения доказала 
свою состоятельность и актуальность для массового образова-
ния. В современных условиях отечественной школы акцент 
воспитания переносится на индивидуализацию обучения, на 
создание условий развития УУД, метапредметных ключевых 
умений самостоятельного планирования и достижения постав-
ленной цели и решения проблемы. 

Организация учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности является наиболее целесообразным видом про-
дуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся 
старших классов школы. Метапредметными результатами 
школьного обучения, согласно ФГОС, называют общую куль-
туру жизнедеятельности проектно-технологического типа,  
объ единяющую личностные компетенции по отдельным ее со-
ставляющим, а именно в осуществлении проектной, исследова-
тельской и коммуникативной деятельности. Актуализация по-
тенциала педагогических технологий проектной и исследова-
тельской деятельности — одно из ключевых направлений 
модернизации школьного обучения.

В оценке метапредметных результатов курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» следует применить культуроло-
гический подход, чтобы выявить степень формирования ком-
петенций, соответствующих проектной, исследовательской и 
коммуникативной культуре.

Проектная культура школьника — результат личного опыта 
реализации учебных и социальных проектов. Основа проектной 
деятельности в школьном обучении — метод проектов, который 
в XX веке был разработан американским философом и педаго-
гом Дж. Дьюи и его учеником У. Х. Килпатриком. В российское 
образование метод проектов в 1920—1932 годах эффективно 
внедряли В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина, С. Т. Шацкий.

Метод проектов — система обучения, при которой обучаю-
щиеся приобретают знания в процессе планирования и выпол-
нения постоянно усложняющихся практических заданий — 
проектов. Основная идея метода проектов — знания извлека-
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ются из самодеятельности, практического личного опыта 
решения поставленной проблемы и возникающих дополни-
тельных проблем в процессе реализации проекта. Метод про-
ектов относится к продуктивным методам обучения, в котором 
приобретение знаний осуществляется на основе и в связи  
с практической трудовой деятельностью обучающихся. При 
этом репродуктивная учебная деятельность под руководством 
учителя-предметника заменяется практической работой по вы-
полнению заданий (проектов). 

Специалисты называют метод проектов универсальным 
средством обучения, ведущей организационной формой обуче-
ния, особенно старшеклассников. Однако практика примене-
ния метода проектов показывает, что его результативность в 
среднем общем образовании во многом зависит от дидактиче-
ской целесообразности и тщательности подготовки методиче-
ского сопровождения: навигации, консультативной поддерж-
ки, квалификации тьютора (куратора проекта), рационального 
сочетания самоконтроля и экспертного контроля процесса  
реализации проекта и оценки окончательного продукта про-
ектной деятельности. 

Дидактико-развивающий потенциал метода проектов отме-
чают и современные исследователи проблем модернизации 
школьного образования. Проектное обучение создает есте-
ственные условия для проявления самостоятельности в позна-
вательно-преобразующей учебной деятельности, дает простор 
творческой самореализации и развитию способностей. Обучаю-
щиеся приобретают базовый опыт и умения ставить проблему, 
планировать ее решение, оценивать процесс ее достижения и 
результаты. Эти УУД — ключевые метапредметные умения, ос-
нова успешного решения учебных и жизненных проблем.

Организация работы над проектом предполагает, что уче-
ник становится субъектом деятельности, а участники группы —  
равноправными коллегами, которые учатся сотрудничать (рас-
пределять обязанности, соблюдать иерархию ролевого сопод-
чинения в реальном деле). Учитель выполняет роль куратора, 
наставника проекта, консультирующего эксперта. Все это  
способствует самоопределению, самопознанию, саморазвитию  
и самореализации личности обучающихся. 



64

Виды учебных проектов классифицируются: по содержа-
нию — монопредметные (на материале конкретного предме-
та), межпредметные и надпредметные (включают сведения 
вне школьной программы); по включенности проектов в учеб-
ные планы — текущие (часть программного содержания пред-
метного курса изучается в рамках проекта), итоговые (проект 
как инструментарий оценки успешности обучения по предме-
ту); по продолжительности — минипроекты (несколько не-
дель), средней продолжительности (месяцы), долгосрочные 
(в течение года и более); по количеству участников — коллек
тивные, индивидуальные и групповые.

Достижение положительных результатов при использова-
нии метода проектов в преподавании и учении возможно толь-
ко при качественной методической готовности учителя, вклю-
чающей следующие компетенции:

• знание принципов и требований к подбору объектов 
проектной деятельности;

• владение педагогической технологией проектирования 
и исследовательским методом планирования, организа-
ции и контроля за учебным исследованием; 

• дидактическая функциональная готовность к навига-
ции, коррекции, поддержке и управлению вектором 
ИОМ учебного проектирования;

• научно-методическая подготовка — логико-аналитиче-
ская и эвристическая стратегия подготовки информаци-
онно-методического сопровождения ИОМ проекта.

При наличии достаточной информации об альтернатив-
ных классно-урочной системе педагогических технологиях про-
дуктивного обучения автор пособия оставляет за собой право 
краткого тезисного подхода к формулированию научно-мето-
дических рекомендаций и педагогических советов по этому во-
просу.

Исследовательская деятельность обучающихся  — дея-
тельность, связанная с решением творческой, исследователь-
ской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 
практикума или лабораторной иллюстративной работы). 

Логика и структура учебного исследования повторяет ло-
гику и основные этапы метода традиционного научного иссле-
дования, а именно: 
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• постановку проблемы и конкретизацию цели исследова-
ния объекта (Что надо узнать об объекте исследования? 
Каков ее аспект, предмет исследования?);

• изучение теории и практики исследования данной про-
блемы (теоретическое исследование информационных 
ресурсов);

• определение рабочей гипотезы — замысла решения ис-
следовательской проблемы, стратегии исследования 
предмета;

• выбор методов исследования, характерных показателей 
(критериев) изучения предмета и их применения в ис-
следовании;

• сбор, обобщение и интерпретацию диагностического 
материала, анализ показателей (параметров) предмета, 
исследование, оценку правильности гипотезы и общие 
выводы о достижении результата исследования — реше-
ния исследовательской проблемы.

Отличие учебного исследования от научного:
• цель и результат учебного исследования (учебно-иссле-

довательской деятельности) — достижение образова-
тельных результатов по развитию компетенций лично-
сти в процессе целесообразной познавательной дея-
тельности по усвоению нового для ученика знания, 
совершенствования УУД и специальных умений;

• цель и результат научного исследования — получение 
объективно нового знания для науки (конкретной обла-
сти научных знаний).

Дидактическая цель учебно-исследовательской деятельно-
сти — формирование исследовательских умений и навыков, ис-
следовательского (универсального, поискового) типа мышле-
ния личности (критического мышления, эвристической стра-
тегии и познавательной деятельности).

Педагогическое проектирование учебно-исследователь-
ской деятельности объединяет нормирование навигацион-
ных характеристик следующих основных этапов учебного ис-
следования:

• подготовительный этап (теоретическое исследование 
знания по объекту и его теоретическое моделирование, 
уточнение исследовательской проблемы, формулирова-
ние гипотезы, выбор методов ее реализации);
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• основной (экспериментальный) этап (применение ва-
лидных методов сбора достоверной информации о пред-
мете исследования);

• заключительный этап (обобщение, анализ и интерпре-
тация собранных данных — параметров поведения пред-
мета исследования, оценка продуктивности исследова-
ния, эффективности гипотезы и выбранных методов  
достижения учебной цели, общие и заключительные 
выводы).

Следует отметить мнение авторитетных специалистов о 
том, что учебно-исследовательская деятельность рассматрива-
ется как часть проектно-исследовательской деятельности. Та-
ким образом, метод учебного исследования становится есте-
ственной частью метода учебного проекта (научного проекта, 
социального проекта). Возникает вопрос: в чем отличие мето-
да проекта от метода учебного исследования? 

Главное отличие исследовательской деятельности от про-
ектной и конструкторской заключается в следующем. Результат 
учебного исследования — это интеллектуальный личностно- 
значимый продукт. Образовательный результат — развитие 
УУД и специальных компетенций, отражающих исследователь-
скую культуру и компетентность личности.

Метод проектов — система обучения, при которой обучаю-
щиеся приобретают знания в процессе планирования и вы-
полнения системы учебно-познавательных заданий, четко 
определяющих характеристики (параметры) результата учеб-
ного проекта — интеллектуального продукта индивидуального 
или коллективного творчества. В качестве проектов (мини- 
проектов), интегрированных в учебный процесс, можно на-
звать самые распространенные: 

• составление кроссворда или теста на основе изучаемой 
темы;

• описание и графическое оформление безопасного 
маршрута в школу, моделей безопасного поведения (пла-
катов), плана эвакуации при пожаре;

• составление разноцветного плана экологической напря-
женности района (с указанием зон, представляющих по-
тенциальную опасность для людей);
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• создание проекта рекламы, рекламного видеоклипа по 
какой-либо теме и др.

Перечень учебных проектов и тем учебно-исследователь-
ских работ представлен авторами учебного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в учебнике в конце каждой 
темы.

В ходе работы над проектом учитель занимает позицию 
консультанта и координатора действий обучающихся. Учитель 
как координатор проекта выполняет следующие виды работы:

• отбор возможных тем для проектов и обсуждение их с 
учениками;

• вычленение подтем и предложение их обучающимся 
для выбора цели проекта;

• разработка проектного задания (по аналогии с техниче-
ским проектным заданием), в котором четко заданы  
параметры (характеристики), описывающие конечный 
продукт проекта, время и средства для его выполнения, 
количество и готовность участников проекта по испол-
нению разных ролевых функций в сотрудничестве или  
в индивидуальной работе;

• содействие в самоорганизации групп и объединении 
школьников по видам деятельности;

• консультирование, стимулирование и координирование 
самодеятельности школьников по реализации техноло-
гии выполнения проектного задания;

• организация экспертизы проекта: диагностика параме-
тров проектного задания;

• организация рефлексии процесса и результатов учеб-
ного проекта самими школьниками, а также рефлек-
сия эффективности собственной деятельности по ме-
тодическому сопровождению проектной деятельности 
обучающихся.

Следует отметить, что метод учебного исследования яв-
ляется частным случаем метода проектов. Усвоение обучаю-
щимися новой информации в процессе работы над проектом 
происходит в условиях проблемной неопределенности и мно-
гомерности параметров описания теоретической модели 
объекта и методов определения этих характеристик. Поэто-
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му научному руководителю учебного проекта или исследова-
ния необходимо помочь школьникам выбрать минимально 
необходимое и достаточное число параметров диагностики 
состояния исследуемого объекта — модели и предмета — цели 
учебного исследования. Это требование оптимизации учеб-
но-исследовательской деятельности выполняет задачу преду-
преждения чрезмерной перегрузки школьников специальны-
ми знаниями узкопредметных областей науки, которые «раз-
мывают» дидактическую миссию исследовательской работы, 
снижают ее эффективность как педагогической технологии 
формирования УУД, формирование исследовательских уме-
ний и опыта.

Не следует включать чисто научные задачи в учебные иссле-
довательские проекты или целенаправленно планировать соци-
альный эффект (социальную цель учебного проекта). Научное 
исследование предполагает многофакторный анализ исследуе-
мых величин и характеристик, валидацию методов исследова-
ния и верификацию и валидацию итоговых результатов с це-
лью выявления достоверного объективного знания. Социаль-
ный эффект предполагает не столько плановое достижение 
учебной цели, сколько получение нового опыта социальной 
практики в процессе исследовательской деятельности. Педаго-
гу следует направить учебное исследование школьников на ре-
шение конкретной посильной адаптированной учебной иссле-
довательской задачи (например, «Влияние расстояния от тру-
бы цементного завода на концентрацию пыли на улицах 
микрорайона»). 

Для учебной работы подходят такие виды учебных задач, 
как задачи практикума и адаптированные исследовательские 
задачи. Практикумы решают учебные задачи по иллюстрации 
какого-либо явления в функционировании (жизнедеятельно-
сти) исследуемого объекта в окружающей среде. Например, 
выявление зависимости объема объекта от температурного ре-
жима. Задача исследования — выявить тенденцию, закономер-
ность существующего явления. В этом случае результат иссле-
дования не требует валидации, а позволяет оценить умение 
применить методы исследования и продемонстрировать лич-
ный потенциал познавательной самодеятельности школьника.
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Представление итогов учебного исследования является 
важным этапом обучения, так как должно соответствовать при-
нятым нормам, стандартам позиционирования отчетов по  
исследованию. Наиболее популярные формы представления 
учебных отчетов коррелируют с научными стандартными фор-
мами, включающими тезисы, научные (научно-популярные) 
статьи, устные доклады, стендовые доклады, рефераты, видео-
сюжеты, комиксы и другие виды творческих работ. Каждый 
вид работы имеет свои стандарты и требования к оформле-
нию: объем, структура, жанр языковой культуры. Оформитель-
ское ремесло (технические методы и средства) и искусство 
(уровень мастерства и компетентности) являются значимыми 
векторами оценки образовательного результата учебного ис-
следования — умений и личных способностей (художествен-
ных, оформительских, творческих, логико-аналитических, ар-
тистических и др.). 

Специалисты выделяют несколько типов творческих ра-
бот, представляемых для итоговой аттестации на конкурсы, 
конференции и фестивали:

• проблемно-реферативные (сравнение разных мнений 
специалистов в целях формирования личного умоза-
ключения по проблеме исследования);

• экспериментальные (иллюстрация доказанного наукой 
и подтвержденного личной практикой явления);

• натуралистические и описательные (описание процесса 
наблюдения и получения субъективно нового знания о 
жизни живых и неживых объектов природы);

• исследовательские (изучение стороны проявления како-
го-либо явления с заранее неизвестным результатом,  
субъективно новое знание).

Наибольшую эффективность дает применение метода учеб-
ного исследования в дополнительном образовании школьни-
ков. Метод учебного исследования часто называют технологи-
ей дополнительного образования, которая подразумевает при-
менение:

• гибких образовательных программ, учитывающих лич-
ностно-значимую мотивацию в выборе специфики иссле-
довательской задачи, методики ее решения, времени и 
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формы деятельности (самостоятельно, в группе, в паре, 
в коллективе);

• разнообразия форм и видов учебного труда и презента-
ционно-оформительской деятельности (консультации, 
семинары, конференции, тьюторство, ТСО, ИКТ, кон-
церты, газеты);

• достаточно гибких пространственно-временны́х рамок 
и нормативов;

• доминирования личностно-значимого интереса к твор-
ческой работе.

Метод учебного исследования — частный случай метода 
проектов и альтернативная педагогическая технология обуче-
ния, которая дополняет, но не заменяет другие дидактические 
средства и методы традиционного классно-урочного обучения 
в условиях массовой школы. Метод учебного исследования 
и метод проектов способны актуализировать и индивидуали-
зировать процесс формирования УУД школьников, общих 
и специальных умений, открытия и развития личных ценност-
но-ориентационных, регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных умений обучающихся. Эффективность примене-
ния альтернативных методов продуктивного обучения зависит 
от тщательности подготовки его навигации преподавателем 
и учеником (метапроект совместной деятельности), от уровня 
функциональной готовности школьника, его компетенции и 
мотивации, актуальности самой проблемы.

Меняется роль учителя как организатора учебного исследо-
вания или проекта — из единственного носителя верных знаний 
и информации он становится тьютором (наставником, консуль-
тантом и коллегой), который обеспечивает методическую нави-
гацию, поддержку и сопровождение ИОМ школьника и подклю-
чается к оценке работы только на отдельных ее этапах.

Методы (технологии) учебного проекта и учебного ис
следования — интегративные дидактические средства, актуаль-
ные в развитии следующих специфических исследовательских 
умений и навыков и их оценке, а именно:

• проблематизация познавательной задачи (умение выде-
лять проблему, конкретизировать, уточнять);
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• моделирование (построение теоретических моделей 
объектов и явлений);

• целеполагание и планирование содержания исследова-
ния;

• работа с информацией (поиск, отбор, анализ, усвоение, 
анализ, синтез, выдвижение гипотезы, декомпозиция, 
детализация и др.);

• связь теории с практикой — связь учебных знаний с ре-
альной жизнью;

• опыт творческой и эвристической деятельности; 
• самоконтроль, саморегуляция, самокоррекция, рефлек-

сия и самооценка деятельности;
• оформление и представление результатов деятельности 

(макет, плакат, стендовый доклад, театрализованное 
представление, видео-, аудиопродукция и др.).

Учет возрастных психологических особенностей школь
ников — обязательный принцип разработки системы исследо-
вательских заданий и информационно-методического их со-
провождения. В выпускном классе старшей школы нагрузка на 
обучающихся вырастает в значительной степени в связи с под-
готовкой к ЕГЭ и дальнейшим этапом профессионального обу-
чения, поэтому учебный проект (учебное исследование) дол-
жен быть педагогически целесообразным по исследователь-
ской задаче, объему, времени исполнения, учитывать личный 
интерес школьника к исследуемой проблеме. 

Длительность проекта или исследования целесообразно 
ограничить одной-двумя неделями в режиме урочно-внеуроч-
ных занятий или одним-двумя сдвоенными уроками. Как прави-
ло, у будущих выпускников уже сформированы определенные 
компетенции по проектной и исследовательской деятельно-
сти, позволяющие выполнять сложные исследовательские и 
проектные задачи, включая социальные проекты. В старшей 
школе, как правило, такие проекты осуществляются в научных 
обществах «малых академий» — школ под руководством специ-
алистов из профильных научных учреждений и вузов. Проекты 
и исследования в 11 классе могут быть выполнены как курсо-
вая работа по учебному предмету или факультативному курсу с 
последующей защитой результатов в качестве творческого эк-
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замена. В зависимости от экспертного заключения об уровне 
творческой работы следует предоставить возможность обучаю-
щимся продемонстрировать свои достижения публично на раз-
ных уровнях: перед сверстниками, родителями, педагогами, 
широкой общественностью и перед специалистами. 

Главный результат проектной и исследовательской деятель-
ности — воспитание компетентной и этикоцентрированной лич-
ности, владеющей знаниями и методами проектной и исследова-
тельской деятельности (проектно-исследовательскими компе-
тенциями на основе УУД). Но, приступая к творческой работе, 
педагогу следует проверить (повторить, проговорить, проиллю-
стрировать на примерах) всю технологическую цепочку реализа-
ции проектно-исследовательского метода (технологии). 

Предварительная диагностика стартовых знаний школьни-
ков и подробная инструкция педагога по содержанию технологии 
учебного исследования или проекта являются ключевым этапом 
подготовки школьников к самостоятельной работе. Повторение 
соответствующей диагностики проектных умений на заключи-
тельном этапе творческой работы и сравнение допроектных и 
постпроектных результатов — основа оценки динамики развития 
УУД и специфических умений школьников в учебном процессе. 

Недостаточное методическое обеспечение проектной или 
исследовательской работы приводит к риску нивелирования 
эффективности методов. Интерес к работе (мотивация) и по-
сильность (адаптивность) исследовательской задачи — важные 
факторы успешной работы школьника.

Проектно-исследовательские навыки можно и следует фор-
мировать не только в процессе работы над проектом, но и в 
рамках традиционных уроков поэлементно с целью развития 
УУД. Этот подход рекомендован автором пособия в освоении 
дидактических единиц содержания курса.

Выбор наиболее оптимального пути педагогического про-
ектирования учебного проекта и технологии его внедрения 
в школьном образовании — это адаптация (привязка) педаго-
гического опыта к условиям конкретного предмета и континген-
ту обучающихся. Сегодня наработано уже достаточно для того, 
чтобы из эффективных разработок проектов выбрать несколь-
ко, опробовать их, усовершенствовать и многократно приме-
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нять как дидактически выверенную технологию. Следует пом-
нить, что учебный проект должен быть интересен школьнику. 

ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА   
«Детская экологическая газета “Экооко”»

Планируемый результат проекта: разработка макета 
школьной газеты «Экооко» для позиционирования личного от-
ношения обучающихся старших классов к экологическим про-
блемам города (мира), для привлечения внимания обучающих-
ся средней и младшей школы к изучению экологических про-
блем, а также для представления газеты «Экооко» на районном 
или городском конкурсе творческих работ по теме «Экологиче-
ское воспитание школьника».

Время работы — триместр (три месяца).
Тип проекта — групповой (9 участников).
Роли участников редколлегии газеты:
• главный редактор отвечает за содержание номера, сле-

дит, чтобы каждый в команде занимался порученным ему 
делом, контролирует время и качество исполнения рабо-
ты, принимает решение о готовности макета газеты к пе-
чати;

• редактор отдела науки отвечает за научность содержа-
ния;

• репортеры (три журналиста) отвечают за поиск инте-
ресных сюжетов и доступность их представления чита-
телям;

• художники-оформители (фотограф, специалист по ком-
пьютерному дизайну, художник-карикатурист) отвечают 
за наглядность;

• корректор — ответственный за грамотность содержа-
ния газеты.

Проектное задание: макет одного номера газеты «Экооко», 
двустороннее заполнение информацией листа формата А2,  
с красочными иллюстрациями и отдельными репортажами 
участников проекта по экологической тематике. Основные ха-
рактеристики (критерии) оценки макета газеты «Экооко» по 
следующим уровневым показателям проявления оценочного 
свойства (достаточная, недостаточная, высокая):
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• наглядность — зрелищность, привлечение к газете вни-
мания читателей, наличие ярких образов, заголовков, 
интересных сюжетных линий;

• содержательность — соответствие теме экологического 
воспитания;

• научность — рассмотрение проблемных вопросов с по-
мощью научной терминологии и научного знания;

• корректность — использование такта и гуманного под-
хода в представлении острых вопросов, соблюдение  
баланса алармизма (конструктивной тревоги) и прог-
ностического оптимизма в рассмотрении возможных 
путей решения опасных экологических проблем и ситу-
аций;

• достоверность — опора на факты и события социальной 
жизни;

• гармоничное заполнение газетного полотна — сочета-
ние графики, иллюстраций, текста;

• адаптивность газетного материала — доступность для 
понимания школьниками разных возрастных групп;

• качество оформления макета газеты в сравнении с ана-
логичными ресурсами;

• степень участия, исполнения ролевых обязанностей 
участниками группы по разработке проекта газеты — 
объективная и субъективная оценка вклада школьников 
и помощи родителей и учителей, а также профессиона-
лов-газетчиков в создании макета и его публикации;

• время жизненного цикла проекта — соответствие плано-
вых и реальных затрат времени на технологию проекта.

Учебная цель — представление современными школьника-
ми модели целостного образа экологической картины мира  
с целью актуализации экологического воспитания в школе и в 
обществе, развития проектно-исследовательской компетенции 
личности для решения учебных и жизненных проблем. Инфор-
мационно-методический потенциал — любые носители печат-
ных и электронных ресурсов, межпредметные подходы, обще-
учебные и специальные проектные умения (стартовые знания) 
по экологии, биологии, географии, истории, математике, ин-
форматике и другим предметам для подбора материала самими 
школьниками в рамках проекта.
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Заключение

Современная школа должна стимулировать развитие 
не только общеучебных и специальных проектно-исследова-
тельских умений. Не менее важной педагогической задачей 
является развитие таких личностных качеств школьника,  
как инициативность, самостоятельность, социальная актив-
ность, коммуникативность, информационная грамотность, гу-
манность, воспитанность, этикоцентричность, организован-
ность, творческая активность, вера в свои силы, в поддержку 
коллег и друзей.

Следует отметить огромный дидактико-развивающий по-
тенциал учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности», научно-методической основой которого является 
междисциплинарное поле современных знаний о самом цен-
ном для любого человека на Земле — о сохранении его жизни 
и здоровья в процессе жизнедеятельности в современной сре-
де обитания. Тревожный контекст новостей средств массовой 
информации ежедневно напоминает людям о хрупкости и цен-
ности здоровья, об актуальности соблюдения правил культуры 
безопасности жизнедеятельности каждым жителем Земли. Гло-
бальные изменения жизни современной цивилизации практи-
чески не оставили места на земном шаре, где бы люди выжива-
ли, не соблюдая правил общежития и совместного бытия с 
природой и технокомплексом. Любая тема, грамотно препод-
носимая на уроках учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», способна вызвать эмоциональный ответ 
и актуализировать учебно-познавательную мотивацию старше-
классников. Следует быть честными специалистами и при-
знать, что технократический подход и антиэкологичная культу-
ра природопользования значительно повысили комфортность 
быта, работы и досуга, но усилили риски проявления разных 
видов опасностей, в основном техногенного характера, кото-
рые угрожают как отдельной жизни, так и жизни населения 
планеты. 

На уроках учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в старших классах вполне уместен серьезный 



разговор об ответственности личности и общества за качество 
и биоэтическую корректность выполнения порученных им дел 
в учебной, трудовой или социальной практике. В данном посо-
бии автором обозначены базовые минимум и максимум учеб-
ной информации, на материале которых старшеклассники  
способны ощутить реальность значения безграмотности по изу-
чаемому предмету и актуальность компетенций по грамотному 
следованию технике безопасности и правилам безопасного по-
ведения. Программой курса акцентируются не только научные 
знания изучаемой дисциплины, но и личные регулятивные 
способности школьника, полезный опыт его жизни в опреде-
ленных климатогеографических и этнокультурных условиях 
проживания. Проектная и учебно-исследовательская деятель-
ность старшеклассников по расширенному и углубленному изу-
чению тем курса служат дидактическим ресурсом, работающим 
как на настоящее, так и на будущее молодого и взрослого поко-
ления россиян. Опыт воспитания культуры безопасности жиз-
недеятельности в школьном возрасте — это необходимая ком-
понента благополучной жизни россиян в России и в любой 
стране мира. 



Приложение 1

Моделирующие компоненты  
информационно-образовательной 
дидактической системы и воспитательной  
среды учебного занятия

Цели общего 
образования

Развитие личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных компетенций, позна-
вательной инициативы, творческого потенциала 

Задачи 
образования

Развитие УУД и способностей, формирование 
знаний и умений, выявление и развитие природ-
ных задатков и способностей, опыт творческих, 
исследовательских компетентностей

Методы Репродуктивные и продуктивные: проблемный, 
эвристический, проектный, учебно-исследователь-
ский 

Механизмы Целеполагание, ориентировка, выбор альтерна-
тив, мысленное прогнозирование, моделирова-
ние, интуитивное и научное обоснование, форму-
лирование и проверка гипотез

Учебные 
средства

Учебная и научная литература, обучающие про-
граммы, сборники задач, упражнения на исполь-
зование различных методов поиска решений, ме-
тодические рекомендации, структурно-логические 
схемы, технологические карты, таблицы, видео-
фрагменты, презентации, интеллектуальные тех-
нологии виртуальной реальности и др.
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Приложение 5

Вариант методики системного анализа урока 
(методика В. П. Симонова)

Показатели оценки урока 
1. Личные качества учителя:
• знание предмета и общая эрудиция; 
• уровень педагогического и методического мастерства; 
• культура речи, ее образность, эмоциональность; 
• чувство такта и демократичность во взаимоотношениях 

с обучающимися; 
• внешний вид, мимика, жесты. 
2. Особенности учебной деятельности обучающихся:
• познавательная активность;
• творчество и самостоятельность;
• уровень развития общеучебных и специальных умений 

и навыков; 
• наличие и эффективность коллективных (групповых) 

форм работы; 
• дисциплина, организованность, активность детей. 
3. Содержание изучаемого материала:
• научность, доступность и посильность изучаемого учеб-

ного предмета; 
• актуальность и новизна;
• связь с жизнью (теория и практика); 
• проблемность и привлекательность учебной информа-

ции;
• оптимальность объема материала, предложенного для 

усвоения. 
4. Эффективность преподавания:
• рациональность времени урока (смены видов учения), 

оптимальность темпа;
• целесообразность использования приемов наглядности 

на занятии;
• рациональность и эффективность методов и организа-

ционных форм работы;
• характер обратной связи с обучающимися: контроль пе-

дагога (инструкции, требования); 



• соблюдение правил охраны труда и техники безопасно-
сти на уроке. 

5. Цели и результаты проведенного урока:
• конкретность, четкость, лаконичность формулировки 

цели урока;
• реальность, целесообразность, сложность и достижи-

мость цели;
• обучающий эффект проведенного занятия (УУД, зна-

ния, умения); 
• воспитательный эффект; 
• воздействие урока на развитие обучающихся. 
Технология системного подхода к анализу урока
Используется четырехбалльная шкала: 
• 4 балла — отлично; 
• 3 балла — хорошо; 
• 2 балла — удовлетворительно; 
• 1 балл — неудовлетворительно. 
Максимально возможное количество баллов — 100 (25 × 4): 
• 85—100 баллов — урок оценивается как отличный; 
• 65—84 балла — урок оценивается как хороший; 
• 45—64 балла — урок оценивается как удовлетворитель-

ный. 
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Приложение 6

Вашему вниманию предлагается инновационная разра-
ботка творческого коллектива гимназии № 2 Санкт-Петербур-
га, представляющая собой дидактико-методический инстру-
ментарий организации учебных проектов с использованием 
образовательных ресурсов сети Интернет и сетевого взаимо-
действия участников учебных проектов, использующих сете-
вое программно-методическое обеспечение центра информа-
тизации.

Проект реализует системно-деятельностный подход и 
конкретизацию индивидуального образовательного маршру-
та по формированию школьниками проектно-исследователь-
ских компетенций средствами специально разработанно - 
го сетевого инструментария. Информационно-методический 
электронный ресурс инновационной разработки включает 
методические рекомендации для учителя, учеников и их ро-
дителей по выбору темы и осуществлению интересного учеб-
ного проекта. 

Наименование инновационного продукта
Сетевой инструментарий учебных проектов — современ-

ное средство для реализации системно-деятельностного подхо-
да в школьном образовании.

Форма инновационного продукта
Комплект учебно-методических разработок, обеспечиваю-

щих поддержку образовательной практики в условиях реализа-
ции Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования на основе системно-дея-
тельностного подхода, включает:

• методическое описание для учителя по использованию 
комплекта «Сетевой инструментарий учебных проек-
тов»;

• электронный ресурс для методической подготовки учи-
теля к использованию продукта;

• электронные учебные материалы — система электрон-
ных ресурсов (сайтов и онлайн-инструментов) с ин-
струкциями для обучающихся по выполнению проект-
ных заданий, разработанных учителями гимназии;
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• электронный ресурс, содержащий работы школьников 
(используется в качестве примеров на стадии подготов-
ки учителя, а также для дальнейшей работы с обучаю-
щимися).

Тематика инновационного продукта
Инновационный продукт вносит следующий вклад:
• доступность качества: переход от идеи государственно-

го контроля качества образования к идее обществен-
но-государственного измерения качества образования, 
продуктивное наполнение и раскрытие тем, поиск но-
вых моделей организации образовательного простран-
ства и реализации образовательных стандартов; содер-
жание образования и качество образования видоизме-
няются в соответствии с обновлением Федеральных 
государственных образовательных стандартов;

• кадровый капитал — дополнение принципа «ответствен-
ность учителя» принципом «ответственность за учите-
ля», способствующим развитию корпоративных моде-
лей повышения квалификации.

Общее описание инновационного продукта
Разработанный продукт — «Сетевой инструментарий учеб-

ных проектов» — является современным средством реализации 
системно-деятельностного подхода в школьном образовании. 
Внедрение инновационного продукта способствует созданию 
условий для:

• получения личностно-значимых результатов обучаю-
щихся;

• формирования универсальных учебных действий, обес-
печивающих школьникам умение учиться, способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию;

• стимулирования личностного развития и профессио-
нального совершенствования педагога;

• развития образовательно-информационной среды обра-
зовательной организации;

• формирования системы профессионального сетевого 
взаимодействия педагогов как в самой образовательной 
организации, так и на других уровнях: район — город — 
регион — страна.
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Инновационный продукт представлен в виде совокупности 
электронных учебно-методических ресурсов, объединенных 
идеей организации образовательной деятельности детей как 
проектной деятельности обучающихся. 

В качестве технологической основы выбрана бесплатная 
платформа Google.

«Сетевой инструментарий учебных проектов» содержит 
четыре компонента:

• педагогический инструментарий в виде сформулирован-
ных личностных, метапредметных, предметных резуль-
татов, достигаемых обучающимися в проектной дея-
тельности, а также проектные задания, учебные ситуа-
ции и педагогические приемы для их достижения;

• оценочный инструментарий в виде средств внешней 
оценки, самооценки, взаимооценки учеников, а также 
само оценки учителя;

• технологический инструментарий для организации про-
ектной деятельности обучающихся на основе информа-
ционных и коммуникационных возможностей платфор-
мы Google;

• предметное содержание в виде примеров реализован-
ных проектных заданий. 

Технологический инструментарий для организации про-
ектной деятельности обучающихся на основе информацион-
ных и коммуникационных возможностей платформы Google 
содержит инструменты — шаблоны для каждого этапа проект-
ной деятельности: документы общего доступа (дидактические 
материалы — текстовые, табличные, презентации, формы),  
в которых заранее прописаны опорные позиции для самостоя-
тельной и групповой работы обучающихся на этом этапе; кри-
терии отбора учебного материала; ссылки на интернет-ресур-
сы для поиска необходимой информации и примеры проект-
ных заданий (например, литературный проект «Расскажи 
сказку», лингвистический проект «Заимствованные слова», 
игра по естествознанию «Загадка моря» и др.).

Проекты могут осуществляться как в урочной системе  
для всего класса (при этом необходима незначительная кор-
ректировка учебного плана), так и во внеурочной системе (кру-
жок, факультатив, спецкурс) для небольшой группы обучаю-
щихся.



Сопоставляя аналоги, отмечаем следующие достоинства 
сетевого инструментария учебных проектов: 

• использование технологического и педагогического ин-
струментария и сетевых сервисных возможностей, спо-
собствующих реализации требований ФГОС; 

• открытость образовательного процесса; 
• возможность внешней и внутренней оценки проектных 

результатов обучающихся; 
• возможность организации сетевого группового взаимо-

действия; 
• возможность ознакомления с ходом и результатами ра-

боты всех групп и отдельных учеников, что предотвра-
щает риск получения мозаичных знаний в результате 
проектной деятельности.

Учитель не формулирует проблемный вопрос, он лишь 
описывает проблемную ситуацию. Проблемная ситуация не яв-
ляется узкоориентированной на конкретную предметную об-
ласть, а носит надпредметный характер. Пути разрешения про-
блемной ситуации ученики предлагают сами. Вывод: разрабо-
танный инновационный продукт содержит все основные 
компоненты для организации образовательной (проектной) 
деятельности обучающихся в сети Интернет.
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Словарь терминов и понятий

Адекватное социальное поведение — поведение челове-
ка, соответствующее социально одобряемым эталонам (нор-
мам и моделям культуры), которые проявляются при созна-
тельном и ответственном выполнении личностью разных со-
циальных ролей в семье, на работе, на отдыхе, в других видах 
деятельности. 

Валидация — придание законной силы применению про-
дукта или опции в конкретных условиях, обос нование техниче-
ских условий, правил, инструкций и соответствующие реко-
мендации по применению образца (метода) с установленными 
характеристиками, а также система мер, демонстрирующих 
способность процессов достигать запланированных результа-
тов. Система мер валидации — математическое, научное, экспе-
риментальное и теоретическое обоснование соответствия про-
дукта (опции) заявленным характеристикам.

Валидация проекта и разработки осуществляется по тре-
бованию заказчика, чтобы удостовериться, что полученная 
продукция (услуга) соответствует требованиям к установленно-
му или предполагаемому использованию. Результат валида-
ции — сертификат соответствия продукта по итогам верифика-
ции. Деятельность ОТК, аудиторов — верификация, резуль-
тат — экспертное заключение, акт о сдаче объекта (услуги, 
опции, определение условий по использованию услуги) в экс-
плуатацию — валидация.

Верификация — проверка; пример верификации — любое 
тестирование, испытание на практике (в эксперименте).

Верификация проекта или разработки должна произво-
диться всегда в соответствии с запланированными мероприя-
тиями проверки, чтобы удостовериться, что выходные данные 
проектирования и разработки соответствуют входным требо-
ваниям.

Гипертекст — текст, структура которого представляет со-
бой единую систему, состоящую из множества самостоятельных 
текстов, имеющих свою иерархию и соподчинение. 
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Гуманитарный подход — ориентация содержания образо-
вания на проблемы человека, когда деятельность человека 
включается непосредственно в структуру естественнонаучного 
знания. Содержание образования становится отражением ста-
новления эволюционно-синергетической картины мира, где 
опорными пунктами являются понятия нелинейной (колеба-
тельной, пульсирующей) системы, нестабильного мира, эволю-
ции биосферы, других процессов, протекающих на Земле.

Дидактическая единица — «квант» (порция) учебной ин-
формации образовательной программы курса, включающий 
основные понятия, связанные с объектом изучения (научные 
термины, ключевые проблемы, методы изучения и правила 
применения учебной информации в учебной и обычной жиз-
ни). Как правило, дидактическая единица охватывает одну те-
му рабочей программы курса (учебного предмета). 

Дидактические принципы, или принципы обучения  — 
руководящие положения, принципиальные закономерности, 
которые называют определенную систему исходных, основных 
дидактических требований к содержанию, процессу обучения, 
методам, приемам, средствам и формам его организации. 

Естественнонаучный подход — взаимосвязь процессов 
дифференциации и интеграции содержания образования как 
объективно обусловленных процессов, отражающих динамич-
ное существование и развитие их целостности, единства, взаи-
мовлияния составляющих их элементов. 

Задачи учебноисследовательские — учебные задания, на-
правленные на описание конечного результата творческой ра-
боты.

Знание — переработанная, осмысленная и присвоенная 
индивидуумом информация, которая закреплена в памяти в по-
нятиях, образах и реализована в качестве умений, навыков, 
способностей мышления, поведения и деятельности.

ИКТтехнологии — информационные и коммуникацион-
ные технологии в образовании, современный технологиче-
ский инструментарий, способствующий эффективному реше-
нию профессиональных педагогических задач и внедрению 
инновационных методик обучения в условиях реализации 
ФГОС.
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Компетенция — совокупность общих и конкретных уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих потенциаль-
ную готовность (подготовленность) личности грамотно при-
менять знания и умения в определенной учебной или жизнен-
ной ситуации.

Критерий — средство для суждения, признак, на основа-
нии которого производится оценка.

Культурологический подход к образованию — рассмо-
трение феномена образования, разных его видов и содержа-
ния, в контексте логики становления человеческой культуры, 
где научные теории занимают почетное, но не единственное 
место. 

Личностные, метапредметные и предметные результа
ты — требования к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы; конкретизированные и 
операционализированные цели образования; сформулирова-
ны на основе обобщения и согласования ожидаемых перспек-
тив и запросов личности, семьи, общества и государства к сфе-
ре образования.

Навык — умение, доведенное до автоматизма в результате 
опыта его применения в учебных, стандартных и нестандарт-
ных жизненных ситуациях.

Пайдейя — категория древнегреческой философии, соот-
ветствующая современному понятию «образование»: составная 
часть слов «энциклопедия» и «википедия», определенная мо-
дель воспитания. 

Пайдейя — воспитание и образование: гармоничное телес-
ное и духовное формирование человека, реализующее все его 
способности и возможности. Воспитание-пайдейя в системе 
этико-политических взглядов Аристотеля — условие счастья для 
всех членов общества, а по Платону — задача онтологическая, 
условие спасения души, способ приобщения к истинному бы-
тию. Пайдейя синонимична самой философии, интерпретиру-
ется Платоном и Аристотелем как «культивация», ведущая к 
созданию культуры. Концептуализирована в одноименном со-
чинении В. Йегера.

Правила обучения (педагогические правила) — это руко-
водящие положения, которые раскрывают отдельные стороны 
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применения того или иного принципа обучения. Правила обу-
чения занимают низшую ступень в иерархии педагогической 
теории.

Принцип — основа, первоначало. Используется для обозна-
чения руководящей идеи, основных норм, правил и требова-
ний к организации учебной деятельности. Руководствуясь прин-
ципами обучения, каждый преподаватель понимает, какие тре-
бования направляют его деятельность и помогают определить 
содержание обучения, методы и формы обучения. Ведущие 
принципы обучения: целенаправленность, научность; связь обу-
чения с жизнью, систематичность и последовательность, созна-
тельность и активность, наглядность, доступность, интерактив-
ность, а также воспитывающий и развивающий принцип  
обучения, принцип прочности. 

Принцип преемственности разных видов и форм образо-
вательной деятельности — основополагающий методологиче-
ский принцип организации образования с учетом психологи-
ческих закономерностей формирования знаний и развития 
способностей в процессе обучения. 

Принцип преемственности определяет педагогическую 
целесообразность реализации остальных дидактических прин-
ципов, и прежде всего принципа систематичности и последо-
вательности: «…когда всё последующее будет опираться на 
предыдущее и всё связываемое будет связываться постоян-
но...» (Я. А. Коменский).

Принципы обучения — исходные теоретические идеи и 
положения теории обучения, отражающие причинно-след-
ственные связи основных компонентов учебного процесса и 
положенные в основу управления им. 

Проектная деятельность обучающихся — учебная дея-
тельность, основанная на методе проектов, в основе которого  
лежит развитие познавательных навыков, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие крити че ского 
и творческого мышления.

Протокол НТТР — инструмент кодирования и представ-
ления материалов в сети Интернет (HyperText Transfer 
Protocol), обеспечивающий возможность перехода от одного 
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ресурса в Сети к другому вне зависимости от места их разме-
щения. 

Этому протоколу соответствует язык HTML (HyperText 
Markup Language), на котором пишутся интернет-ресурсы. Для 
расширения поля информации в гипертексте используют ме-
ханизм ссылки. Ссылка — это указание на адрес ресурса в Ин-
тернете.

Системнодеятельностный подход — методологический 
подход, в основе которого лежат формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию учеников; проек-
тирование и конструирование социальной среды развития 
обу чающихся в системе образования; активная учебно-познава-
тельная деятельность обучающихся; построение образователь-
ного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей обучающихся.

Содержание обучения — особым образом сконструиро-
ванная, адаптированная и логически выстроенная информаци-
онная модель окружающей действительности или осваиваемой 
деятельности.

Проектирование содержания обучения — построение ин-
формационной модели окружающего мира (изучаемого объек-
та, процесса или события), которая является оптимальным 
информационным ресурсом описания объекта действительно-
сти и изучения его поведения в максимально возможном 
приближении модели к реальному функционированию объек-
та. Содержание обучения должно отвечать требованию доста-
точности при минимально необходимом объеме последова-
тельного изучения учебного материала и форм его представ-
ления.

Технократический подход — подразумевает позициони-
рование науки и техники (технологий) как авторитетной про-
изводительной силы, главной системы средств, позволяющих 
решать любые задачи общества (цивилизации), системы обра-
зования как средства подготовки специалистов — технологов 
разных сфер общественной жизни. 

Триединая цель урока — сложная составная цель образо-
вания, вбирающая в себя три подцели: обучение, воспитание 
и развитие. Триединая цель урока — систематизирующий стер-
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жень, объединяющий все элементы урока в целостную систе-
му (дидактическую и педагогическую). Эту цель необходимо 
де композировать (разделить) на цели этапов и учебно-воспи-
тательных моментов (построить «дерево целей» урока, где 
она — генеральная цель, а задачи этапов — рубежи ее дости-
жения).

УДЕ (укрупненная дидактическая единица) — локальная 
система понятий, объединенных на основе их смысловых логи-
ческих связей и образующих целостно усваиваемую единицу 
информации: знания и способы его использования (П. М. Эрд-
ниев).

УДЕметод (методика) — путь повышения сознательности 
усвоения учебной информации за счет разумного сочетания 
разных форм представления учебной информации: в виде ло-
гической формы выражения словесной информации левым 
полушарием мозга и образной формы представления той же 
учебной информации правым полушарием.

УДЕмодель — структурно-содержательная форма интегра-
ции учебно-познавательной информации и методов ее освое-
ния, состоящая из логически различных элементов и этапов 
переработки информации, но обладающих информационной 
общностью и дидактической целесообразностью.

УДЕструктура — вариативная модель, которая может 
быть суммарной совокупностью нескольких дидактических 
единиц учебного плана образовательной программы по пред-
мету, а также эта структура может выступать самостоятельным 
конструктом расширенного или углубленного изучения учебно-
го модуля (тематического раздела, практикума, учебного про-
екта и др.).

УДЕтехнология — описание алгоритма поэтапного после-
довательного применения методов продуктивного обучения 
для освоения учебной информации (С. В. Ким).

УДЕ-технология включает пять основных этапов метода 
учебного проекта и метода учебного исследования, а именно: 

• стадия эмоционально-ценностного восприятия целостно-
го образа объекта ДЕ, УДЕ (стадия инвайроментального 
опыта потенциалом целостного интеллекта ученика).
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Это этап усвоения недифференцированного целого в его 
первом приближении (образная модель изучаемого объекта, 
процесса, факта); актуализация личностно-значимой мотива-
ции к усвоению дидактической единицы. 

Результат этапа — формирование эмоционально-ценност-
ного личного отношения к ДЕ, актуализация личностной моти-
вации к учению;

• стадия критического осмысления целостного образа ДЕ 
в целях уточнения познавательной проблемы и дидакти-
ческой цели урока.

Этот этап включает разные виды обработки интеллектом 
ученика ДЕ информации (текста, образа и др.): сравнение ДЕ с 
имеющимся знанием, разложение (декомпозиция) первона-
чально целостных образов на теоретические системные моде-
ли, состоящие из элементов и их взаимоотношений; построе-
ние теоретической модели изучаемого объекта ДЕ как системы 
элементов и их взаимосвязей, обеспечивающих функциониро-
вание объекта; логико-аналитический и творческий (эвристи-
ческий) опыт научного моделирования и синтеза абстрактных 
кодированных образов реальных объектов (механизм диффе-
ренциации-интеграции элементов объекта).

Результат этапа — уточнение цели учения как учебно-позна-
вательной проблемы (аспекта изучения поведения объекта ДЕ) 
на конкретном учебном занятии (сравнение «знания» и «незна-
ния»);

• стадия проектного решения учебно-познавательной за-
дачи (проблемы освоения ДЕ). 

Это этап проектно-исследовательской деятельности обу-
чающихся, включающий: конкретизацию результата учебного 
проекта (цели и формы представления результата учебного 
проекта), определение замысла (стратегии, гипотезы) учебно-
го проекта, поиск информационных ресурсов для реализации 
замысла, реализацию замысла решения учебной задачи, оцен - 
ку продуктивности проектно-исследовательской деятельности 
(самоконтроль, взаимоконтроль, экспертиза эффективности 
решения дидактической задачи на уроке).

Результат этапа — промежуточный контроль качества по-
нимания ДЕ, коррекция ИОМ, вывод о готовности к следую-
щему этапу — закреплению ДЕ. 
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Контроль качества понимания ДЕ — оценка правильности 
понимания (смысла основных категорий и понятий, ценност-
ных установок, научных методов, средств и практических пра-
вил деятельности).

Коррекция ИОМ — выявление затруднений, неточностей, 
ошибок (работа над ошибками).

Вывод — оценка качества понимания ДЕ, дальнейшая нави-
гация по закреплению ДЕ в памяти ученика;

• стадия закрепления ДЕ в разных видах учебной и вне-
учебной деятельности (опыт продуктивной творческой 
деятельности).

Результат этапа  — формирование на базе нового интегри-
рованного знания ДЕ (усвоенных элементов и их взаимоотно-
шений) более совершенного и точного целостного образа изу-
чаемого объекта (научной картины мира). В технологии УДЕ 
используются одновременно все коды, несущие математиче-
скую информацию: слово, рисунок, символ, число, модель, 
предмет, физический опыт;

• стадия итогового контроля дидактической успешности 
освоения ДЕ — этап итоговой оценки качества учения 
по технологии УДЕ, результата Кде.

Это этап сравнения планируемого уровня освоения ДЕ 
(ПланКде) и реального финишного результата освоения ДЕ 
(ФинКде), выявления путей совершенствования дидактическо-
го процесса.

Результат этапа — целостный образ учебной информации 
(знания, умения, ценностные императивы, методы и научные 
средства), закрепленный в памяти ученика как синтетическая 
(интеграционная) и постаналитическая (логико-интуитивная, 
рацио-иррациональная) модель-образ научного описания и изу-
чения явлений реального мира. Результат нового качества ДЕ за-
висит от интеллектуального потенциала ученика с учетом инди-
видуальных особенностей его развития. 

Сущность метода сводится к объединению знаний во вре-
мени (учебное занятие) и в пространстве ресурсов информа-
ционно-образовательной среды с помощью дидактических 
средств обучения (наглядные пособия, учебники, ТСО, ИКТ). 
Структура УДЕ включает системную организацию элементов 



«прошлого» знания (учебного опыта) и элементов «нового» 
знания, образующих целостный состав качественно (структур-
но) новых знаний. Главное правило метода УДЕ — не повторе-
ние знаний, а их преобразование и систематизация в памяти 
ученика. Методы обучения реализуются путем выполнения 
упражнений и объективируются в знаниях. Набор определен-
ных упражнений, сконструированных на основе принципа 
укрупнения в четкой их последовательности, обеспечивает 
прочность и сознательность усвоения знаний.

Умение — способ мышления и деятельности, которым ов-
ладел человек.

Формальное образование (точнее, формализованное) — 
образование, организуемое в заданных социумом и регламен-
тируемых государством научных формах. Формальное среднее 
общее образование — процесс развития личности в соответ-
ствии с генетической и социальной программами. 

Фрейм — это неделимая по смыслу часть дидактической 
единицы, а дидактическая единица — это несколько (от одного 
до пяти—девяти) фреймов, минимальное описание изучаемого 
объекта, явления или факта без пояснений, комментариев, 
примеров и т. д.

Концепцию фреймов разработал один из основателей тео-
рии искусственного интеллекта, Марвин Мински. Это мини-
мальное описание явления, факта, объекта, при удалении из 
которого какой-либо составной части данное явление, факт 
или объект невозможно опознать (классифицировать), т. е. 
описание теряет смысл. Мински считал, что мыслительные 
процессы основываются на хранящихся в памяти людей разно-
образных структурах данных — фреймах. Благодаря им человек 
осознает зрительные образы (визуальные фреймы), понимает 
слова (семантические фреймы), рассуждения и действия 
(фреймы-сценарии или поведенческие модели).

Электронные учебные материалы — электронные обра-
зовательные ресурсы, обеспеченные педагогическим инстру-
ментарием. 
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