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TEACHER AND STUDENT ACTIVITY IN THE 

DEVELOPMENTAL LEARNING 
ENVIRONMENT OF SCHOOL: ISSUES OF 

DIAGNOSTICS, ADAPTATION AND SOCIAL 
ACTIVITY 

 
В статье дан анализ таких понятий, как «деятельность», 
«субъектный опыт», «диагностика», «адаптация», «обра-
зовательная среда», «обучающиеся», «социальная ак-
тивность», который позволяет авторам определить свое 
видение данных категорий, помочь учителю сконструи-
ровать учебный процесс под заданную цель, админи-
страции школ организовать процесс адаптации к реше-
нию новых типов  задач учащимися. 
 
Ключевые слова: деятельность, субъектный опыт, диа-
гностика, адаптация, образовательная среда, социальная 
активность. 
 

The article presents the analysis of such concepts as 
"activity", "subjective experience", "diagnostics," "adap-
tation", "learning environment", “students”, “social activ-
ity” that allows the authors to define their vision of these 
categories; to help a teacher to design the learning pro-
cess for a given purpose and the school administration 
to organize the process of adaptation to solving new 
types of tasks for students. 
 
Key words: activity, subjective experience, diagnostics, 
adaptation, learning environment, social activity. 

 

 
Образовательная среда школы является основой развития познавательных способностей 

учащихся. Это факт, который подтверждается многолетней практикой работы в школе. Обучающи-
еся на основе используемых образовательных программ, технологий, средств обучения, интеллек-
туального и организаторского потенциала учителя приобретают знания, умения и навыки учебной 
деятельности. И до определенного времени, в соответствии с целевыми установками, это устраи-
вало всех: учащихся, их родителей, учителей, потребителей выпускников школ (вузы, ссузы, НПО 
и др.). Но со сменой целевых установок (например, введение стандартов нового поколения или 
смена «знаниевой» парадигмы на «умениевую»), насыщением школ средствами обучения, имею-
щими практически неограниченные возможности в поиске информации, ее переработке, обобще-
ния и представления, появилась потребность в организации среды иного качества – развивающей 
образовательной среды. И в данном случае, как показывает практика, существенным аспектом 
является неготовность учителя (а соответственно, и учащихся) конструировать учебный процесс 
под заданную цель или организовывать свою деятельность под заданную цель.  

Прежде всего, нам необходимо разобраться с содержательной сущностью используемой терми-
нологии, а именно с такими понятиями, как образовательная среда, ЗУН, опыт, компетентность. 

Под образовательной средой, вслед за К.Г. Кречетниковым, мы будем понимать ближайшее 
окружение человека, во взаимодействии с которым он формирует, развивает и проявляет свои 
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познавательные, коммуникативные, социально направленные качества [1]. Компоненты среды 
обучения делятся на две части: субъекты и объекты, где субъекты образовательного процесса – 
обучающиеся и педагоги; объекты – средства обучения, методики, материальная база, сфера 
управления педагогическим процессом, способы учебной деятельности.  

Учитывая, что развитие предполагает качественные изменения, происходящие в человеке, то 
под развивающей образовательной средой мы будем понимать такое состояние (субстанцию) среды 
образовательной, взаимосвязь компонентов которой позволяют человеку динамично проходить сле-
дующие фазы развития (по С.М. Годнику): объектную, субъектно-функциональную, субъектную, преоб-
разования, тем самым, переходя из одного качественного состояния развития в другое [2]. 

ЗУН – это определенная осведомленность в заданной области и умение применить знания в 
учебных ситуациях. 

Индикаторы ЗУНа определяются как умение воспринимать, понимать, воспроизводить и 
применять в стандартных ситуациях учебную информацию.  

Примером применяемого в диагностическом инструментарии показателя является процент 
учащихся от общего количество учащихся в классе, умеющих пересказать, решить задачу по алго-
ритму и т.д. 

Опыт – это обобщенные знания (в единстве с умениями), имеющие для человека личност-
ное значение. И с учетом данных знаний он относится к своей предстоящей деятельности и пове-
дению, стремясь к достижению цели. Опыт – это использование знаний в различных, в том числе 
практико-ориентированных ситуациях. 

Замеряя показатели сформированности опыта, можно выделить личностную значимость и 
умение перенести освоенное в иную сферу деятельности. На практике – это практико-
ориентированные задания. Индикаторы опыта определяются посредством выявления таких уме-
ний, как воспринимать, понимать, воспроизводить и применять в нестандартных и практико-
ориентированных ситуациях поступающую информацию.  

Пример применяемого в диагностическом инструментарии показателя: 
- процент учащихся от общего количество учащихся в классе, умеющих пересказать, решить 

практико-направленную задачу, в том числе, нестандартным способом,  
- процент учащихся, уяснивших для себя необходимость изучения этого учебного материала. 
Проведенный анализ специализированной литературы говорит о том, что в содержательном по-

нимании под этим термином используют компетентность. А в науке, как известно, нет синонимов. 
Компетентность – это осознанное использование общеучебных умений (УУД) при решении за-

дач (учебных, социальных, интеллектуальных и т.д.). Компетенция – это ЗУН + опыт + умения управ-
лять или управлять деятельностью самостоятельно. 

Под общеучебными умениями мы понимаем умения: анализировать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, абстрагировать, проводить синтез, подводить действие под понятие (доказывать 
или аргументировать), выводить следствие, находить причинно-следственные связи, делать вывод. 

Пример применяемого в диагностическом инструментарии показателя: индикаторы компетент-
ности определяются как умение конструировать процесс решения задачи, так и вид деятельности. А 
именно: процент учащихся от общего количество учащихся в классе, умеющих конструировать. 

Учитывая, что компоненты среды обучения делятся на две части: субъекты и объекты, а под 
развивающей образовательной средой мы понимаем такое состояние (субстанцию) среды образо-
вательной, взаимосвязь компонентов которой позволяют человеку динамично проходить следую-
щие фазы развития: объектную, субъектно-функциональную, субъектную, преобразования, тем 
самым, переходя из одного качественного состояния развития в другое, следует более четко разо-
браться с понятием субъект. 

Под субъектом мы понимаем человека, способного действовать самостоятельно, решая 
возникающие перед ним задачи. Соответственно, если речь идет об учителе, то это, прежде всего, 
его способность к самостоятельному конструированию и организации образовательного процесса. 
Если об ученике, то мы говорим о его способности самостоятельно воспринимать, понимать, вос-
производить и применять поступающую информацию. 

Практика показывает, что недостаточно разработанным направлением, позволяющим организо-
вать деятельность учителя и обучающихся в развивающей образовательной среде школы, являются 
вопросы диагностики, адаптации и социальной активности. 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной обозначенным направлениям, го-
ворит о том, что за основу разработки индикаторов, отражающих сформированность субъектного опы-
та учителя и обучающихся к деятельности в развивающей образовательной среде школы (в том числе, 
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среде, позволяющей реализовывать задачи ФГОС нового поколения), их социальную активность мы 
взяли идеи деятельностного подхода в обучении (С.Л. Рубинштейн) [3], философский закон развития 
систем (А.Н. Аверьянов) [4], объектно-субъектное преобразование личности школьника (С.М. Годник) 
[2], таксономию учебных задач (Д. Толлингерова) [5]. 

Согласно данным положениям (см. табл. 1), каждой стадии закона развития систем, соответ-
ствует фаза развития человека и конкретное действие, совершаемое учителем при организации обра-
зовательного процесса под заданную цель и в рамках развивающей образовательной среды школы. 

Таблица 1 
Организация образовательного процесса под заданную цель на основе  

философского закона развития систем и объектно-субъектном преобразовании личности человека 
Возникновение Становление Достижение зрелости Преобразование 

Объектная Субъектно-
функциональная 

Субъектная Преобразование 

Знакомство с новым 
учебным материа-
лом 

Использование «нового» 
под руководством учителя 

Самостоятельное ис-
пользование «нового» 

Использование «нового» 
в нестандартных ситуа-
циях 

 
Таблица 2 

Организация образовательного процесса под заданную цель на основе 
объектно-субъектного преобразования личности человека 

и использования таксономии учебных задач 
Фазы развития чел-ка 
(С.М. Годник) / 
/таксономия учебных 
задач (Д. Толлингеро-
ва) 

Объектная Субъектно-
функциональная 

Субъектная Преобразования 

Воспроизведение дан-
ных по памяти, узна-
вание 

Общая осведом-
ленность 

Деятельность под 
руководством учи-
теля 

Самостоятельная 
деятельность уче-
ника в рамках 
наработанных ал-
горитмов 

Перенос ЗУН в 
иные сферы дея-
тельности 

Простые мыслитель-
ные операции (анализ, 
синтез и др.) 

Общая осведом-
ленность 

Деятельность под 
руководством учи-
теля 

Самостоятельная 
деятельность уче-
ника в рамках 
наработанных ал-
горитмов 

Перенос ЗУН в 
иные сферы дея-
тельности 

Сложные мыслитель-
ные операции (доказа-
тельство, выведение 
следствия и др.) 

Общая осведом-
ленность 

Деятельность под 
руководством учи-
теля 

Самостоятельная 
деятельность уче-
ника в рамках 
наработанных ал-
горитмов 

Перенос ЗУН в 
иные сферы дея-
тельности 

Сложные мыслитель-
ные операции с дан-
ными (описание спо-
соба достижения) 

Общая осведом-
ленность 

Деятельность под 
руководством учи-
теля 

Самостоятельная 
деятельность уче-
ника в рамках 
наработанных ал-
горитмов 

Перенос ЗУН в 
иные сферы дея-
тельности 

 
Конкретизация использования данных идей, позволяющих учителю обогащать свой субъектный 
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опыт, отражена в табл. 2. Идея организации образовательного процесса на основе «Закона развития 
систем» и объектно-субъектного преобразования личности человека дополняется также идеями Д. 
Толлингеровой. Их суть заключается в том, что учитель организует учебный процесс на основе таксо-
номии (конструирования и определения операционного качества задачи) учебных задач.  

Говоря об универсальных учебных действиях, необходимо иметь в виду, что их основу со-
ставляют мыслительные операции и действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 
классификация, действия подведения под понятие (доказательство или аргументация), выведение 
следствия, нахождение причинно-следственных связей, постановка вывода. 

Пример конструирования диагностического инструментария, определяющего сформирован-
ность овладения учащимися системой мыслительных операций и мыслительных действий, пред-
ставлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Система индикаторов, определяющих уровень образовательных 

компетенций по функциональной составляющей 
Когнитивная область 
1. Умение анализировать. 

 
 
 

2. Умение сравнивать. 
 
 
 
 

3. Умение аргументировать. 
 

 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, успешно выполняющих задания, осно-
ванные на мыслительной операции: анализ. 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, успешно выполняющих задания, осно-
ванные на мыслительной операции: сравнение. 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, успешно выполняющих задания, осно-
ванные на мыслительной действии: аргумента-
ция. 
 

Аффективная область (индикаторы, замеря-
ющие социальную активность учащихся) 
1. Мотивация учения (специализированные ис-
следования). 
 
2. Умение работать в группе. 
 
 
3. Умение принимать решение. 
 
 
Индикаторы, определяющие уровень обретен-
ных уч-ся образовательных компетенций (по 
самостоятельности деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикаторы, определяющие уровень обретен-
ных уч-ся образовательных компетенций (по 
сложности выполняемых заданий) 
(по классификации Д. Толлингеровой) 
 

 
 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, имеющих разные уровни мотивации (низ-
кий, средний, высокий). 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, умеющих успешно работать в группе. 
Доля учащихся от общего количества обследу-
емых, умеющих самостоятельно принимать ре-
шения. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), имеющих общее представле-
ние об изучаемом предмете. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), способных организовывать 
деятельность в избранном направлении только 
под чьим-либо руководством. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), способных работать самосто-
ятельно в рамках усвоенных алгоритмов. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), способных самостоятельно 
осуществлять перенос ЗУН по предмету в иные 
сферы деятельности. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), выполняющих задания на 
узнавание, воспроизведение изученного мате-
риала по памяти и т.д. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), умеющих проводить анализ, 
сравнение, синтез и т.д. 
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Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), умеющих аргументировать, 
выводить следствие, находить причинно-
следственные связи, делать вывод. 
Доля учащихся, от общего количества учащихся 
в школе (классе), умеющих не только аргумен-
тировать, выводить следствие, находить при-
чинно-следственные связи, делать вывод, но и 
пояснять (рефлексировать) письменно или уст-
но, как результат был достигнут 

 
Приведенная в пример деятельность в развивающей образовательной среде школы: вопро-

сы диагностики, адаптации и социальной активности, является для большинства учителей иннова-
цией. Для продуктивной деятельности в инновационной среде необходим этап адаптации. Как 
адаптировать участников образовательного процесса (и прежде всего, учителя) к развивающей 
образовательной среде школы? 

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященный определению сути поставленных 
вопросов, позволяет сказать, что «адаптация» – это аналитико-рефлексивная деятельность человека, 
направленная на освоение им окружающей среды (социальной, профессиональной, культурной, ин-
теллектуальной и т.д.). Зачастую эта деятельность явно не осознается человеком и проходит на инту-
итивном уровне. Но, тем не менее, ее выделение важно для организации процесса адаптации. 

Учитывая, что учебный (образовательный) процесс обладает своей спецификой, мы выде-
ляем в нем специфический вид адаптации – интеллектуальную адаптацию.  

Под интеллектуальной адаптацией мы понимаем аналитико-рефлексивную деятельность 
человека, направленную на освоение им образовательной среды (новой темы, новых технологий, 
новых социальных условий и т.д.). 

Результатом интеллектуальной адаптации является сформированность таких умений, которые 
позволяют на базе имеющегося опыта решения задач в одной среде провести взаимосвязь с другой 
незнакомой средой; найти в ней знакомые черты, выявить недостающие для решения задачи части, 
превращая тем самым незнакомую образовательную среду в знакомую. 

Анализ структуры различных видов адаптации позволяет выявить и структуру интеллектуальной 
адаптации. Ее основные этапы: 

1. Предварительный. Он состоит из четырех действий:  
- привлечь внимание. И в этом его основная цель; 
- заострить внимание. Цель данного действия – обратить внимание ученика на особенность, 

привлекательность предлагаемого действия; 
- ввести в информационно-интеллектуальную среду, то есть обрисовать рамки функциональною 

пространства, в котором предстоит действовать; 
- удержать внимание учащихся. 
2. Восприятие – знакомство с новым информационно-интеллектуальным пространством. 
3. Оценка – анализ как нового информационно-интеллектуального пространства, так и собствен-

ных возможностей деятельности в данном пространстве. 
4. Ориентация – выбор вариантов решения поставленной задачи. На основе собственного опыта 

определяются варианты использования нового. 
5. Принятие решения – постановка некоторого промежуточного вывода по деятельности в новом 

информационно-интеллектуальном пространстве. Это тот момент, когда определено, что простран-
ство знакомо с точки зрения функциональности, и в нем можно действовать. 

Анализируя процессуальность хода адаптации, можно отметить, что она схожа с этапами про-
цесса решения задачи. Но у этих процессов разные цели. 

Цель процесса решения задачи – достичь запланированного результата. 
Цель интеллектуальной адаптации – сделать незнакомую образовательную среду знакомой, 

и данная цель достигнута тогда, когда человек начал действовать самостоятельно. Пусть медлен-
но, осторожно, но без посторонней помощи. 

Облегчить процесс адаптации учащихся к развивающей образовательной среде школы воз-
можно, используя определенные шаги (действия). Первое необходимое условие для этого – пони-
мание учителем того факта, что новая функционально незнакомая среда (среда, находящаяся вне 
зоны ближайшего развития учащегося) для ученика является инновационной. Второе необходимое 
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условие – использовать для этого адаптивные ситуации, адаптивные тексты, адаптивные задания, 
адаптивные тесты. Третье необходимое условие – перевести изучаемую на уроках информацию в 
ранг личностной значимости для учащегося. Четвертое необходимое условие – использовать ре-
флексивную образовательную среду. 

Показанные в статье приемы, влияющие на адаптацию человека к новой для него среде, можно 
и, как показывает практика, нужно использовать, учитывая субъектный и субъективный опыт человека. 
Если у человека при вхождении в незнакомую для него среду есть схемы, позволяющие ему в опреде-
ленной степени действовать, процесс адаптации организуется на основе ассимиляции (по Ж.Ж. 
Пиаже) [6, 7]; если таких схем нет, то процесс адаптации организуется на основе аккомодации. 

Таким образом, с изменением целевых установок в работе школы появилась потребность в ор-
ганизации развивающей образовательной среды. Данная среда имеет свою структуру, специфику, 
особенности и является инновационной. Практика показывает, что для продуктивной деятельности в 
этой инновационной среде необходимы особые условия и на первом этапе – адаптация. Этому спо-
собствует четкая постановка целей и планируемых результатов, социальная активность, перевод изу-
чаемой на уроках информации в ранг личностной значимости для учащегося, использование рефлек-
сивной образовательной среды, адаптивных ситуаций, текстов, заданий, тестов. 
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