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ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ 
С ТЕКСТОМ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Цель исследования, изложенного в публикации, – разра-
ботка инновационных способов организации работы старшеклассников с тек-
стом в электронной среде – в сети Интернет, на других различных электрон-
ных носителях – материальных устройствах для записи, хранения, воспроиз-
ведения информации, обрабатываемой с помощью вычислительной техники. 

Методика и методы. В ходе моделирующего эксперимента использова-
лись авторские методы организации работы школьников с текстом на элек-
тронных носителях. Применялись мтоды анкетирования, опроса; контент-
анализ и корреляционный анализ полученных данных. в информационно-
коммуникационной среде на этапах. 

Результаты. Выделены этапы творческого саморазвития личности, со-
ставляющие диалектический цикл формирования и развития исследователь-
ских умений и навыков учащегося в образовательном процессе. Установлена 
взаимосвязь между научно-методической готовностью учителя к развитию 
исследовательского потенциала школьников и особенностями организации их 
работы с текстом. Предложены и продемонстрированы способы активизации 
творческого саморазвития учащихся при работе с электронным текстом и ин-
тернет-ресурсами. Данные способы позволяют реализовать идеи субъектности 
и субъективности, выделенные в рамках культурологического и антропологи-
ческого подходов к образованию; стимулировать процесс становления и роста 
личности школьника; обеспечить осознанность выбора учащимся собственной 
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траектории образования; раскрыть его интеллектуальные и творческие спо-
собности. 

Научная новизна. Показан вариант перехода школьного образования 
с позиций трансляции учебной информации, готовых знаний и умений к фор-
мированию и развитию субъектности учащихся, удовлетворению их потреб-
ностей в творческой самореализации. Для этого, по мнению автора, следует 
использовать широкие возможности активно внедряемых в последнее время 
в педагогическую практику цифровых технологий, но не как подсобных 
средств получения информации, а в дидактических целях – для творческого 
саморазвития школьников, их самопродвижения в процессе познания, при-
обретения ими новых смыслов изучаемого материала и освоения навыков ус-
пешной самостоятельной работы при решении сложных исследовательских 
задач. 

Практическая значимость. Описанная на примере изучения темы 
«Предельные углеводороды. Метан» методика организации работы с электрон-
ным учебным текстом, способствующая саморазвитию учащихся, может быть 
адаптирована к любой другой теме, разделу и дисциплине школьного курса. 

Ключевые слова: исследовательский потенциал, информационно-ком-
муникационная образовательная среда, старшеклассники, творческое само-
развитие, текст. 
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WORK WITH A DIGITAL ENVIRONMENT TEXT AS A MEANS 
OF CREATIVE STUDENTS’ SELF-DEVELOPMENT 

Abstract. The aim is to work out innovative ways of the organisation of 
students’ work with the text in the electronic environment – in a network the 
Internet, on other various electronic data storage devices – material devices for re-
cord, storage, reproduction of the information processed by means of computer 
facilities. 

Methods. Author’s methods of the organisation of students’ work with the 
text on electronic data storage devices are used during modelling experiment. 
Methods of questioning, interrogation are applied; the content-analysis and the 
correlation analysis of the received data. 

Results. Stages of the person’s creative self-development composing a dia-
lectic cycle of formation and development of research skills of the pupil in educa-
tional process are noted. The interrelation between scientifically-methodical 
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readiness of the teacher for development of research potential of students and fea-
tures of the organisation of their work with the text is established. Ways of activi-
zation of pupils’ creative self-development are offered and shown while working 
with the electronic text and the Internet resources. The given ways allow to realize 
the idea of subjectiveness and the subjectivity, pointed within the limits of cultur-
ological and anthropological approaches to education; to stimulate the process of 
formation and personality growth of the student; to provide sensibleness of a stu-
dent’s choice of own trajectory of education; to open its intellectual and creative 
abilities. 

Scientific novelty. The variant of transition of school education from posi-
tions of transmission of the educational information, completed knowledge and 
abilities to formation and subjectness development of students and satisfaction of 
their requirements for creative self-realisation is shown. For this purpose, accord-
ing to the author, it is necessary to use manifold opportunities of digital technolo-
gies actively introduced recently in student teaching not as subsidiary means of 
reception of the information, but for the didactic purposes – for creative self-deve-
lopment of students, their self-advancement in the course of knowledge, acquisi-
tion of new senses of a studied material and development of skills of successful 
independent work at the decision of difficult research problems. 

Practical significance. The technique of the organisation of work with the 
electronic educational text described by an example of studying of the theme 
«Limiting hydrocarbons. Methane» promotes self-development of students, and 
can be adapted for any other theme, section and discipline of a school course. 

Keywords: research potential, information and communication educational 
environment, senior students, creative self-development, text. 
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Эффективному процессу познания в ходе обучения современных 

школьников более всего способствует исследовательская творческая 
деятельность и реализация идей субъектности и субъективности, выде-
ленных в рамках культурологического и антропологического подходов 
к образованию. 

Субъектность – свойство индивида быть субъектом активности – 
предполагает использование различных способов стимуляции активности 
учащегося, проектирование моделей личностной динамики его интеллек-
туального развития. Стратегия субъектности позволяет формировать 
у школьников начала самоорганизации как основы обретения опыта са-
мостоятельного интеллектуально-личностного развития, характеризующе-
гося определенными уровнями (операционально-действенным, субъектно-
деятельностным и субъектно-личностным) в зависимости от используемо-
го типа обучения [9]. 



Творческое саморазвитие школьников при работе с текстом в информационно-
коммуникационной образовательной среде 

 

Образование и наука. 2015 № 8 (127) 115 

Идея субъективности строится на индивидуально-личностном от-
ношении к процессу познания, что требует наличия осознанного заказа 
школьников на собственное продвижение в образовании, культуры выбо-
ра различных образовательных предложений для личной образовательной 
программы [3]. Субъективность предполагает конструирование себя с по-
мощью индивидуальных образовательных программ – «пробы построения 
себя нового». 

Творческое саморазвитие школьника мы рассматриваем как инте-
гративный процесс сознательного и целенаправленного личностного ста-
новления, основанный на ценностном отношении к себе, другим и самому 
познанию. В творческом саморазвитии выделяются этапы самоопределе-
ния, самопознания, самоорганизации, самообразования, саморегуляции, 
самореализации. 

На этапе самоопределения ученик создает и реализует систему 
представлений о культурном познавательном пространстве, о своем месте 
в нем и содержании общения, выявляет и утверждает индивидуальную 
позицию в проблемных ситуациях. В результате самоопределения, с од-
ной стороны, учащийся определяет цель, направления и способы актив-
ности, адекватные его индивидуальным особенностям, а с другой – у него 
происходит формирование духовной самоценности, способности через 
целеполагание реализовывать свое природное предназначение. 

На этапе самопознания школьник производит самоанализ состоя-
ния определенных собственных личностных качеств, познавательных 
действий, эмоционально-ценностных отношений. 

Реализация процессов самоорганизации личности ученика в учении 
традиционно понимается как упорядочивание мотивированной познава-
тельной деятельности, направленной на достижение поставленных целей 
на основе последовательного решения задач. Самоорганизация позволяет 
обрести опыт выстраивания отношения к себе как к субъекту, деятелю, 
способному управлять ситуацией. 

На этапе самообразования ученик знакомится с правилами управ-
ления собственными психическими процессами: восприятием, памятью, 
мышлением; вооружается эффективными методами и приемами позна-
ния (например, техниками работы с текстами, техниками слушания, на-
блюдения, визуализации изучаемых процессов), овладевает способами ус-
тановления связей между изучаемым материалом и явлениями общест-
венной жизни, трудовой деятельностью, бытом. 

Саморегуляция как выражение самоконтроля, способности фикси-
ровать изменения в себе, умения снимать стрессы и корректировать свое 
эмоциональное состояние, выявлять и снижать возникшие личностные, 
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информационно-исполнительские, интеллектуальные затруднения в про-
цессе учебного познания позволяет постоянно корректировать, адаптиро-
вать, восстанавливать и сохранять целостность своего «Я». 

Стремление школьников наиболее полно проявить свои способности 
в процессе продуктивной познавательной деятельности отражается в са-
мореализации. Самореализация, обязательная в каждом из множества 
циклов познания-исследования, представляющих собой диалектические 
спирали саморазвития личности, является промежуточным и в то же 
время высшим звеном в цепи самопроцессов. 

В качестве фактора и результата творческого саморазвития высту-
пает исследовательский потенциал старшеклассников, под которым мы 
понимаем динамичный ресурс, включающий единство развитых природ-
ных задатков (интеллекта, сензитивности к новизне ситуации, исследова-
тельской активности, коммуникативности); ценностно-смыслового отно-
шения к результатам исследования; обобщенных знаний о Вселенной, 
живой природе, обществе и человеке; умений использовать научные ме-
тоды познания окружающего мира, который в разной мере актуализиру-
ется в виде диапазона и величины проявлений себя в качестве исследова-
теля в ходе целенаправленного познания (понимания себя, других людей, 
мира) и обеспечивает эффективную перестройку направления и содержа-
ния познавательной деятельности, творческую продуктивность, личност-
ное самоопределение. Саморазвитие характеризуется с помощью ряда 
критериев: мотивации к исследованию, творческой активности, научного 
стиля мышления и технологической готовности к исследованию. 

В школьной практике все чаще используются учебные тексты на со-
временных информационно-коммуникационных носителях. Анкетирование 
репрезентативной выборки из 340 учителей Белгородской области, препо-
дающих в старших классах, показало, что даже для педагогов с креативным 
и эвристическим уровнем научно-методической готовности к информацион-
но-коммуникационному сопровождению творческого саморазвития старше-
классников (n = 81) характерна неравномерность использования различных 
свойств текстов сети Интернет (таблица). Результаты опроса показали невы-
сокий процент применения заданий, способствующих реализации исследо-
вательского потенциала старшеклассников. 

Специальный опрос старшеклассников (n = 174) с помощью метода 
семантического дифференциала показал: большинство из них положи-
тельно относятся к рефлексивным электронным учебным пособиям 
(73%). 33% респондентов оценили максимальными тремя баллами идею 
оперативного оценивания учебных успехов, познавательных затрудне-
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ний и распределенный доступа к собственным материалам других поль-
зователей. 

Инициируемая педагогами работа с текстами сети Интернет 

Направления работы с текстами 

Количе-
ство пе-
дагогов, 

% 
Определение ключевых слов для поиска информации в сети 
Интернет  

50 

Выделение проблемы, в рамках которой требуется выполнить 
ряд заданий  

46 

Оценка готовых рефератов, подготовка вопросов к текстам на 
основе предложенных методик, сокращение предложенного 
текста до страницы или абзаца 

41 

Выделение сведений, недостаточных для решения проблемы 
при работе с текстом с ограниченным числом данных для по-
иска их в сети Интернет 

41 

Описание собственного видения актуальности выбранной для 
изучения проблемы, обозначенной в тексте 

37 

Формулирование возможных научных проблем в соответствии 
с выбранным текстом 

26 

Определение ряда научных проблем, которые могут быть ре-
шены на основе использования приведенной научной инфор-
мации 

21 

Указание на возможные интеллектуальные практики ученых 
при решении проблемы, обозначенной в тексте 

18 

 
Организация работы учащегося с учебным текстом должна прохо-

дить в соответствии с процессом становления у него осознанности выбо-
ра, связанного с формированием заказа на собственное образование, на 
собственное продвижение в нем [1, 3] и в то же время – в соответствии 
с осуществляемым этапом культурогенеза (мерой творчества) в динамике 
развития исследовательского потенциала (культуроосвоения, культуро-
пользования, культуроинтерпретаторства, культуротворчества) [5]. 

Для разработки способов организации работы старшеклассников 
с текстом в информационно-коммуникационной среде нами был пред-
принят моделирующий эксперимент, который проводился на базе сред-
ней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Грайворона и общеобразовательной школы № 45 г. Белгоро-
да. Работа с учебным или научно-популярным текстом начиналась на уроке, 
а затем продолжалась на занятии ученического научного общества (УНО) 
при выполнении творческого домашнего задания. Или наоборот: часть 
текста изучалась дома или на занятии предметной секции УНО, а потом 
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на уроке на этой основе проводилась исследовательская или проектная 
работа. Используемые тексты предполагали их выбор, имели разный уро-
вень новизны, ряд гиперссылок, список сайтов, расширяющих их содер-
жание. Тексты служили основным источником решения задачи либо про-
блемы на каждом этапе развития исследовательского потенциала стар-
шеклассников. Последовательность работы соответствовала этапам куль-
турогенеза и творческого самопродвижения, на каждом из которых уче-
ники получали опыт построения собственных текстов. 

Для оценки развития исследовательского потенциала старшекласс-
ников и педагогического сопровождения творческого самопродвижения 
школьников были разработаны следующие средства: 

● электронные диагностические программы: 
– диагностический комплекс для оценки развития исследователь-

ского потенциала учащихся; 
– компьютерная система тестирования для выявления эмоциональ-

ного и когнитивного компонентов познавательной деятельности; 
– компьютерные диагностические модули для определения рейтинга 

ценностных установок в познавательной деятельности и средств их реа-
лизации; 

– электронные модели индивидуальных образовательных программ; 
– электронный дневник творческого саморазвития «Рефлексивный порт-

фель достижений старшеклассника» для использования on-line и локально; 
● индивидуальные образовательные программы, в которых в соот-

ветствии с культурным опытом самовыражения личности школьники от-
ражали личностно-значимые смыслы и ценности познавательной (иссле-
довательской) деятельности (ценности-цели, ценности-средства, ценно-
сти-знания, ценности-отношения, ценности-качества) на разных этапах 
культурогенеза [6, 7]. 

Использование перечисленных средств в процессе поэтапного творче-
ского саморазвития имело целью не простое извлечение информации из тек-
ста, а создание собственного творческого продукта. По завершении работы 
учитель, пользуясь предложенными нами методиками [4, 8] и электронным 
диагностическим комплексом [6], оценивал меру проявления школьниками 
исследовательского потенциала, выявлял неактуализированные элементы 
(неиспользованные возможности) и определял зону ближайшего развития 
каждого учащегося с помощью специальных критериев (мотивации к иссле-
дованию, наличия научного (исследовательского) стиля мышления, творче-
ской активности, технологической готовности к исследованию). 

Рассмотрим, как реализовались этапы творческого саморазвития 
старшеклассников в ходе работы с текстами по теме «Предельные углево-



Творческое саморазвитие школьников при работе с текстом в информационно-
коммуникационной образовательной среде 

 

Образование и наука. 2015 № 8 (127) 119 

дороды. Метан». Ученикам для выбора предлагались сокращенные вари-
анты научно-популярных текстов сети Интернет. С помощью цифровых 
средств было организовано педагогическое сопровождение деятельности 
школьников. 

Этапу самоопределения соответствовал поиск ответов на ряд во-
просов о личном отношении к содержанию текста. Например: «Вызвала 
ли сомнения текстовая информация? Чего касались сомнения? Что пока-
залось интересным? Как изменились ваши представления после чтения 
текста? С чем был связан выбор текста? Каково было бы ваше отношение 
к предложению поиска источников метана?». Меру эмоционального от-
ношения к содержанию текста старшеклассники выражали с помощью 
графических изображений или с помощью теста цветовых отношений. 
Ряд вопросов с вариантами ответов учитель загружал в программу обра-
зовательного комплекса ProClass или другие современные программные 
устройства. После отпущенного учащимся времени на размышления на 
компьютере учителя появлялась диаграмма ответов для всего класса. По-
лученные ответы хранились в электронной папке каждого ученика. 

Ответы школьников на этом этапе отражали меру их понимания 
текста, интерес к проблеме, что являлось отправной точкой в присвоении 
нового знания и построении нового текста. Учитель стимулировал дея-
тельность учащихся заданиями, при выполнении которых они 

● использовали приемы системного анализа содержания текста; 
● осуществляли визуализацию связей между понятиями, ключевыми 

словами и с помощью полученных схем озвучивали содержание текста 
другим; 

● рисовали и строили графики, отражающие содержание текста 
(например, с помощью электронной программы для метода интеллект-
карт Тони Бьюзен). 

Учащиеся, отвечая на вопросы о том, как они относятся к проблеме, 
поднимаемой в тексте, какие знания, в том числе из других дисциплин, 
можно использовать для объяснения причин описанного в тексте явления, 
какие экологические, этические и прочие темы затрагивает содержание 
текста, привлекали свой личный опыт, предлагали собственные способы 
решения проблемы, обменивались догадками с одноклассниками. Таким 
образом осуществлялся процесс самопознания, который подкреплялся 
следующими заданиями учителя: 

● обобщить информацию из разных текстов по той же проблеме; 
● сформулировать, как понимают рассматриваемую проблему различ-

ные группы населения (ученые-экологи, представители бизнеса и производ-
ственных предприятий, выпускающих продукцию на основе метана, и др.); 
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● составить интервью (диалог) с учеными, занимающимися решени-
ем обсуждаемой проблемы; 

● расширить выбранный сокращенный научно-популярный текст 
и сравнить его с исходным полным вариантом. 

После выполнения заданий ученики с помощью цифровых диагно-
стических программ [7] 

● определяли собственные ценностные ориентации; 
● обозначали сложности, возникшие в анализа текста (насколько 

трудным / легким было восприятие содержание и выделение проблемы); 
● выстраивали рейтинг собственных средств для преодоления по-

знавательных барьеров; 
● оценивали свое умение выстраивать ассоциативные связи между 

основными понятиями и основными действиями. 
На этапе самоорганизации старшеклассники выбирали индивиду-

альную или групповую форму поиска ответов на важные для себя позна-
вательные вопросы, определяли технику подбора информации в сети, ус-
танавливали последовательность ключевых слов для нахождения в Интер-
нет текстов об источниках метана в природе и о результатах исследова-
ний ученых в соответствии с возникшими вопросами и установленной 
проблемой. Они собирали материалы, касающиеся проблемы, с помощью 
научных и научно-популярных сайтов, уточняли выдвинутые гипотезы, 
формулировали задачи возможных исследований и составляли планы их 
проведения, описывали варианты экспериментальных действий, опреде-
ляли их организационные барьеры. Для составления плана исследования 
учащимся предлагалось выстроить в определенном порядке вопросы: 
«Чем объяснить, что...», «Как доказать, что...», «Вследствие чего...», «Каким 
образом...», «В каком случае...», «Почему..., когда...» и др. 

Этап самообразования подразумевал изучение полного варианта 
текста. При этом ученики вели краткие записи, составляли графические 
модели с ассоциативными связями между основными понятиями и дей-
ствиями; таблицы с основными теоретическими положениями; словари 
новых для них терминов; осваивали на практике методы и приемы поис-
ковой деятельности. Осуществлялась также экспериментальная работа 
[12, 16]. Школьники отвечали на вопросы, позволяющие связать изучае-
мую теорию и факты, ее иллюстрирующие; визуализировали наблюдения 
с помощью фотографий, съемки видеороликов, которые затем использо-
вались в коллективном проекте [14, 17], в совместном электронном учеб-
ном пособии или в электронной тетради каждого ученика. 

На этапе саморегуляции, пользуясь диагностической компьютерной 
программой, выявляющей эмоциональный и когнитивный компоненты 
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познавательной деятельности, старшеклассники фиксировали изменения 
в своих знаниях и навыках, еще раз формулировали личностные, инфор-
мационно-исполнительские, интеллектуальные затруднения, возникшие 
в ходе поиска нового знания. По мере необходимости они обращались за 
психологической, инструментальной, методической и иной помощью 
к учителю; дистанционно – к научному сотруднику; к другим школьни-
кам, в том числе к одноклассникам. Учитель предлагал заранее заготов-
ленные рекомендации по решению исследовательской задачи, откоррек-
тированные списки ключевых слов и электронные ссылки на другие тек-
сты для информационного запроса в поисковых системах, перечни ви-
деоматериалов, имеющиеся в сети Интернет [13, 15]. 

Попутно старшеклассники учились способам защиты от манипуля-
тивного воздействия средств массовой информации. Под руководством 
учителя они выполняли следующие действия: сопоставляли факты из раз-
личных источников; осуществляли критический анализ целей, интересов 
авторов этих источников; пытались очистить информацию от приукра-
шивания; аргументированно сортировали истинные и ложные сообщения 
прессы по проблеме и др. 

Как подтверждение творческой самореализации учащиеся пред-
ставляли собственные тексты, в которых содержались ответы на постав-
ленные вопросы и описание результатов исследований: представлений 
ведущих ученых по проблемам извлечения и использования метана; мето-
дик получения метана из растений в учебном эксперименте; анализа пуб-
ликаций по изучаемым проблемам; материалов наблюдений за процессом 
синтеза метана и др. 

Учитель обращал внимание старшеклассников на умения создавать 
презентации: правильно подбирать цвета и размер шрифта, анимацион-
ные эффекты, иллюстрирующие изменения состояния наблюдаемых объ-
ектов. При снятии видеофильма с помощью цифровой техники школьни-
ки знакомились с особенностями зрительского восприятия визуальной 
информации, учились выстраивать сюжет, выбирать выразительные 
средства, исходя из познавательной задачи. Используя ресурсы Интернет, 
ученики загружали свои работы, в том числе презентации, на сайт, делая 
их доступными для обсуждения, а затем – для использования в качестве 
учебных материалов на других уроках. 

Проведенные под руководством педагога расшифровка, анализ 
и редакция видео- и аудиозаписей учебных дискуссий, устных докладов 
дали возможность учащимся приобрести навыки публичных выступле-
ний, умения реагировать на вопросы «из зала», более успешно представ-
лять результаты своей работы. 
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Для оценки творческой индивидуальной познавательной деятельно-
сти и результатов работы учащимися была избрана экспертная группа 
«продвинутых» одноклассников. Параллельно каждый из старшеклассни-
ков самостоятельно определял свой личный вклад в выполнение ком-
плексных исследовательских работ, конструировал целостный образ сво-
его учения, уточнял собственные подходы и методы достижения успеха. 
Совпадение экспертного заключения и самооценки порождало положи-
тельные эмоции и стремление повторить успех. 

Достижения учащихся, количество набранных ими баллов в рейтин-
говом регламенте заносились в рефлексивный электронный портфель 
(дневник), электронную тетрадь, электронную индивидуальную образова-
тельную программу и размещались на специальных страницах сайта 
школы. Таким же образом фиксировались новые цели. 

Положительная динамика развития исследовательского потенциала 
у старшеклассников по результатам работы с текстом проявлялась в том, 
что они стали быстрее и лучше понимать ограниченность имеющихся у них 
знаний и известных им способов деятельности, определять приоритеты 
в своем дальнейшем образовании, ставить задачи по овладению новыми 
знаниями и умения. 

В заключение подчеркнем: широкое внедрение в педагогическую 
практику цифровых технологий можно и нужно использовать для творче-
ского саморазвития. Однако при этом учитель должен переключиться 
с трансляции сведений, умений и навыков на формирование и развитие 
субъектности учеников [9], удовлетворение их потребностей в творческой 
самореализации [10, 11]. Только тогда общее образование станет эффек-
тивным и будет соответствовать вызовам времени. 

Статья рекомендована к публикации 
академиком В. И. Загвязинским 
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